
Министерство черной мет&щургии СССР 
Черметпроехт

Государственный ордена Трудового Красного Знамени союзный институт 
по проектированию предприятий горнорудной промышленности

Г И П Р О Р У Д А

Рекомендована Черметпроектом 
к руководству при проектировании 
(письмо № 1 0 - 2 1 4  от 1 2 .X 1 .S 1 / ’

ЕДИНАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

С ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ РАЗРАБОТКИ

классификатор продукции

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html


МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР 
Ч Е Р М Е Т П Р О Е К Т

Го сударе т венный ордена Трудового [фасного Знамени 
союзный институт но проектированию предприятий 

горнорудной промышленности
Г И П Р О Р У Д А

Рекомендована Чешетпроектом к 
руководству при проектировании 
Тписьмо » 10-214 от 1 2 .5 а .81)

ЕДИНАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОНКЩОШВАВДК ПРЕДПРИЯТИЙ черной металлургии 

С ОТКРШЫМ СПОСОБОМ РАЗРАБОТКИ

Ленинград
1963



УДК 622 .271 .001 .2 (083 .75 )

Ответственный редактор -  к&нц.техм.наух С.Я.Арсеньев

А Н Н О Т А Ц И Я

В Единой методике проектирования горнодобывающие предприятий черной металлургии при 
открытом способе разработки приведены методические указания по проектирование вновь строя
щихся, расширяемое или реконструируемое горнодобывающих предприятий черной металлургии с 
открытым способом разработки.

Методические указания разработаны с учетоы достижений науки, опыта проектирования, за
мечаний и предложений предприятий по ранее действовавшей редакции Методики 1977 г .

Методика обязательна для применения всеми институтами Минчермета СССР по проектировании 
предприятий горнорудной промтленности.

В работе принимали участие:

А.Г.Аванов, Г.С.Адлес, С.В.Аксентов, В.А.Баранов, Н.Н.Борнеоза, А.А.Бутпен, А.А.Вердин,
Г.И.Владимиров, Г.А.Глазман, В.М.Добкн, Я.М.Чуковский, В.В.Захаренко, С.В.Иванов, В.А.Кади- 
лов, С.В.Кашников, Н.А.Козунов, к.т.н.О.А.Коротков, Н.Н.Коррой, А.Г.Костромэев, А.М.Нулин,
Г „Д. Ландау, И.В.Ленкова, В.П.Лхнев, Л.И.Новикова, Н.В.Норватова, Ф.С.Окунь, А.П.Павло*,
Л.Н.Петриченко, С.В.Ремизов, С.Б.Рубинштейн, С.В.Соловьев, Б.В.Трифонов, М.В.Фельдман, В.С.Фи
липпова, В.И.Шатревич, И.Г.Швец.

Единая мето.дика проектирования горнодобывающих предприятий 
черной металлургии при открытом способе разработки

Подписано к печати 2 3 .{2 .8 3 . Объём уч.-изд.листа. 
Формат 84x60/8. Заказ » 21 

Тирах 1000 экЗс Цена 3 р.40 коп.
Ленинград, 190000, наб.р.Мойки, 86 Pro. Гипроруда.



В В Е Д Е Н И Е

Единая методика проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки 

была разработана институтом Гипрсруда в 1977 г .  В настоящей работе в соответствии с программой, 

утвержденной Черметпроектом 23 ,0 1 .1 9 8 0  г . ,  выполнена корректировка редакции 1977 г .

При корректировке учтены новейшие достижения науки и техники, опыт проектирования, резуль

таты отдельных тематических разработок, действующие нормативные и руководящие документы, вклю

чая "Инструкцию о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на 

строительство предприятий, зданий и сооружений" (СН 2 0 2 -8 1 ) , а  также замечания и предложения 

однопрофильных проектных институтов по действующей редакции Елиной методики проектирования.

Состав технико-экономической части и методика определения технико-экономических показате

лей проекта изложены в "Инструкции и нормативных материалах для составления технико-экономиче

ской части техно-рабочего (технического) проекта горнорудного предприятия", утвержденной Чер

метпроектом Минчермета СССР I  аюля 1976 г .  в откорректированной с  учетом опыта проектирования 

в 1981 году.

В работе не рассматриваются также вопросы системы управления предприятием, так как этот 

раздел должен разрабатываться в соответствии с общеотраслевыми руководящими методическими ма

териалами по созданию автоматизированных систем управления (АСУП) специализированными проект

ными организациями, привлекаемыми к разработке проектов в качестве субподрядчиков.

Строительство горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки необходимо про

ектировать, как правило, в две стадии: проект со сводным сметным расчетом стоимости и рабочая 

документация со сметами. Такая стадийность соответствует постановлению ЦК КПСС и Совета Ми

нистров СССР от 30 марта 1981 года й 312 "0  мерах по дальнейшему улучшению проектно-сметного 

д ел а". В отдельных случаях проектирование ведется в одну стадию с выпуском рабочего проекта.

Указанным постановлением рекомендуется также разрабатывать схемы развития и размещения 

производительных сил по экономическим районам и союзным республикам не менее чем на 15 лет 

(по пятилеткам), через каждые 5  лет вносить в эти схемы необходимые уточнения и составлять их 

на новое пятилетие. В  составе этих схем предлагается представлять материалы с необходимыми ра

счетами, обосновывающие целесообразность проектирования, стрс гельстза и реконструкции или 

старения предприятий, ■ определять расчетную стоимость строи .ельства и другие техвико-экономи

ческие показатели объектов.

Корректировка методики выполнена с учетом всех  вышеизложенных положений и з необходимых 

случаях в ней отражены различия а методических подходах при решении конкретных вопросов на 

разных стадиях работы проектировщика -  от составления обосновывающих материалов к схеме раз

вития отрасли (предприятия) до выпуска рабочего проекта.



-  4 -

РАЗДЕЛ I .  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Глава I . Подготовка исходных материалов и выбор площадки для строительства

Подготовка исходных данных для разработки генерального плана горнодобывающего предприя
тия начинается на стадии выполнения обосновывающих материалов, где определяется первоначаль
ная планировочная схема генерального плана, устанавливается состав предприятия и намечаются 
объёмы необходимых инженерных изысканий для последующего проектирования.

Выбор площадок в натуре для размещения и строительства объектов горнодобывающего предпри
ятия осуществляется на сталии выполнения обосновывающих материалов параллельно с составлением 
задания на проектирование.

Выбор площадок производится на основе предварительной схемы генерального плана предприя
тия, выполняемой на топографической основе масштаба 1 :5 0 0 0 -1 :1 0 0 0 0  (в зависимости от наличия 
съемки ко времени выбора территории), но не мельче масштаба 1 :2 5 0 0 0 .

Работы по выбору площадок для строительства горнодобывающих предприятий производятся на 
основе:

-  задания на проектирование горнодобывающего предприятия ;
-  геологического отчета с картографическими материалами по месторождению и прилегающему 

району и протокола ЗКЗ или ГКЗ, подтверждающего количество разведанных и утвержденных запасов 
по категориям, а также первичного материала разведки ;

-  отчета научно-исследовательских работ по выбору рациональной технологии переработки по
лезного ископаемого ;

-  комплексного проекта перспективного развития района (проекта или схемы районной плани
ровки, схемы генерального плана промышленного узла или промышленного района) ;

-  в условиях действующего предприятия -  чертежей и других материалов по существующим со
оружениям, транспортным коммуникациям, линиям теплосетей, водоснабжения, канализации, электро
снабжения и т .д .  ;

-  природных условий района (географическое положение, топография района, климат, гидро
графия и гидрология, геология, гидрогеология, инженерная геология, сейсмичность, наличие з а -  
карстованности, вечной мерзлоты, наличие и границы селевых потоков, лавиноопасных зон и ополз
невых участков, наличие и границы старых подземных выработок) ;

-  технико-экономических условий района (промышленность, пути сообщения, инженерные комму
никации, условия водоснабжения и электроснабжения, местные и привозные строительные материалы, 
условия кооперирования, обеспеченность кадрами, возможность использования строительных органи
заций, данные о принадлежности территории и о работах, связанных с её освоением, и затратах 
на отчуждение, селитебные территории -  существующие и проектируемые).

При наличии нескольких вариантов схемы решения генерального плана, выявленных при предва
рительной проработке, выбор площадок для строительства должен быть выполнен с  учетом указанных 
вариантов.

Выбор площадок оформляется на месте специальным актом, к которому прикладывается схема 
расположения площадок, пояснительная записка и справка геологического фонда территориального 
геологического управления о беэрудности выбранных для строительства территорий. Акт выбора пло
щадок согласовы вается в исполкомах местных Советов народных депутатов и утверждается министер- 
ством-заказчиком вместе с  заданиями на проектирование.

Акт следует прилагать к обосновывающим материалам, а  также к проекту строительства горно
добывающего предприятия.
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Сопоставление технико-экономических показателей и окончательное обоснование оптимального 
варианта генерального плана производится на стадии обосновывающих материалов.

Глава 2 .  Компоновка генерального плана горнодобывающего предприятия

Различные горнодобывающие предприятия вне заввевдасти от добываемых полезных нс копаемых 
имеют примерно одинаковый состав производства, перечень которого приводится ниже.

3 состав горнодобывающего предприятия с  открытым способом разработки входят:
-  карьер по разработке полезного ископаемого ;
-  отвалы пустых пород из карьеров и отходов рудоподготовительных фабрик ;
-  места складирования мокрых отходов рудоподготовительных фабрик (хво сто хранил и за) ;
-  оромплощадка в составе рудничных и общекомбинатских сооружений (с  учетом рудоподгото

вительного комплекса) ;
-  базисный и расходный склады взрывчатых материалов ;
-  прочие объекты, являющиеся общими для всех  промышленных предприятий (объекты золеснаб

жения, канализации, теплоснабжения, газового хозяй ства, электроснабжения, объекты внешнего 
транспорта, селитебная территория с коммунально-складскими предприятиями и т . д . ) .

Указанный Состав горнодобывающего предприятия может корректироваться в зависимости от 
метода вскрытия месторождения, способа подготовки руда, вида внутрирудничного транспорта л дру
гих технологических условий.

Генеральный план горнодобывающего предприятия следует разрабатывать, исходя из требований 
рационального и экономного расходования зем эль. Объекты горнодобывающего предприятия следует 
располагать, как правило, на землях государственного зап аса , исключал из застройки сельскохо
зяйственные угодья и земли гослесфонда с  лесами промыслового значения.

Компоновка генерального плана горнодобывающего предприятия определяется нижеуказанными 
основными технологическими требованиями, обуславливающими его планировочное решение.

Промышленные площадки с  рудоподготовительными комплексами необходимо приближать к место
рождении полезных ископаемых, а  отвалы густых пород из карьеров -  к бортам последних с целью 
предельного сокращения расстояния транспортирования руда и пустых пород из карьера до фабрики 
и до отвалов ; размещение отвалов и хвостохранилищ должно производиться с учетом розы ветров, 
в целях меньшего заявления площадок предприятия, окончательное положение обогатительных Фабрик 
определяется после комплексной технико-экономической проработки с учетом расположения внешних 
подъездов, дальности расположения источников производственного водоснабжения, возможности близ
кого размещения хвостохранилищ и т .д .

Размещение промышленных комплексов горнодобывающего предприятия выполняется с учетом ра
циональной компоновки генерального плана предприятия. Размеры промллощадок следует принимать 
минимально необходимые с учетом требуемой плотности застройки без завышенных разрывов между 
зданиями И с  максимальной блокировкой и унификацией сооружений, предусматривая, однако, возмож
ность расширения предприятия.

Размещение базисного и расходного складов взрывчатых материалов на горнодобывающих пред
приятиях должно выполняться в  соответствии с "Едиными правилами безопасности при взрывных рабо
тах" Госгортехнадзора СССР.

С целью сокращения площадки, занимаемой складами взрывчатых материалов, базисный и рас
ходный склады размещать на общей территории и применять обвалование хранилищ ВВ земляными ва
лами, обеспечивающими сокращение разрывов между ними, и сокращение безопасных расстояния между 
складом и прочими внешними объектами, что, в свою очередь, обеспечивает уменьшение расхода з е 
мель, как для самого склада, так и для размещения внешних коммуникаций к складу.

При размещении отвалов пустых пород из карьеров и отходов рудоперерабатываюпих фабрик 
следует использовать в первую очередь прилегающие балки и овраги, а  таете территории, не имею
щие полезных ископаемых, незастроенные, безлесные, непригодные для использсзания з сельском 
хозяйстве и для других народнохозяйственных целей.

При проектировании породных отвалов удалять особое внимание эстетическому значения Форми
рования окружающего рельефа.

Отвалы должны вписываться з местность и иметь задачу улучшения дандзафта, выполняя функции
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восполнения земельных ресурсов и сохранения окружающей среды.
Высоту отсыпки отвалов принимать максимально допустимую, исходя из условий их устойчивос

ти с  учетом несущей способности естественны х оснований под ними.
Хранилища мокрых отходов обогатительных и промывочных .фабрик должны располагаться по ре

льефу ниже близлежащих населенных пунктов, железнодорожных станций, промышленных объектов и 
других сооружений.

Размещение селитебных территорий производится с соблюдением требования санитарных норм 
СИ 2 45 -71  при создании санитарно-защитных зеленых зон между производством и населенны-?.' пунктом, 
а тайке с соблюдением условий безопасности при ведении горных разработок.

Глава 3 .  Рекультивация территорий

3 проектах разработки месторождений полезных ископаемых предуг'-зДриваются мероприятия, 
обеспечивающие восстановление территорий, нарушенных горными разработками, и приведение их в 
состоян ие, пригодное для использования в народном хозяйстве страны.

Состав рекультивационных работ определяется заказчиком в задании на проектирование горно
добывающего предприятия и уточняется в акте выбора площадок местными органами надзора.

Проект рекультивации осущ ествляется в соответствии с "Основными положениями о рекультива
ции зем ель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении 
геологоразведочных, строительных и других работ" (Госстрой СССР, 1977 г . )  и на основании:

постановления Совета Министров СССР № 407 ст  2 июля 1976 г .  "0  рекультивации зем ель, со 
хранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений по
лезных ископаемых" ;

инструкции о порядке финансирования работ по рекультивации земель (Минфин СССР, Госплан 
СССР, Госбанк СССР, 1978 г . )  ;

временных указаний по проектированию горнотехнической рекультивации зем ел ь , нарушенных 
открытыми разработками в Украинской СССР (МЧМ СССР, 1979) ;

методических указаний по разработке проектов рекультивации зем ел ь , нарушенных при строи
тел ьств е  и эксплуатации горнорудных предприятий Минчерыета СССР (ИЭД МЧМ СССР, Гипроруда, 1979  г .

Зосстановлению подлежат сельскохозяйственные земли и лесные у го д ья , нарушенные горными 
работами, занятые отвалами пустых пород, отходами рудоперерабатывавцих фабрик, а  также земли, 
используемые в период строи тельства предприятия, земли, отведенные под транспортные коммуника
ции, дамбы, насыпи, нагорные канавы и д р . объекты, дальнейшее использование которых не пре
дусматривается..

Восстановление земель в соответствии с  проектом рекультивации выполнять в процессе эк с 
плуатации предприятия отдельными участками по мере завершения горных работ на этих у ч астк ах .

План ведения рекультивационных р абот, их последовательность и сроки передачи восстановлен
ных территорий землепользователям подлежат увязке с технологией и календарным планом ведения 
горных работ.

В районе Крайнего Севера и приравненных к нецу районах несельскохозяйственны е земли и 
мелколесье восстановлению не подлежат.

Недопустимо рекультивировать отвалы забалансовых и бедных руд, содержащих ценные минералы.
Для всех  видов рекультивационных работ необходимо снятие и сохранение растительного, пло

дородного слоя почвы с  территорий, подлежащих использованию при размещении объектов горнодобы
вающего предприятия.

Снятие растительного слоя почвы предусматривать с  территории карьеров, отвалов пустых по
р од, промышленной застройки, хвостохранилищ, автомобильных дорог и д р . (с  площадей I -й  очереди 
строи тельства о б ъ ек то в).

Размещение отвалов плодородных и потенциально плодородных грунтов определяется проектом.
Их расп олагать, по возможности, вблизи объектов или территорий, подлежащих в дальнейшем ре
культивации.

Высоту временных почвенных отвалов и отвалов почвообразующих грунтов принимать не более 
10 м. Их размещение следует предусматривать на сухих водораздельных у ч а ст к а х . Для предохране
ния от ветровой и водной эрозии прелусмагривать за се в  их поверхности многолетними травами.
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Затраты на рекультивационные работы, в объемах, определяемых проектом горнотехнической 
рекультивации по состояния на расчетный год эксплуатации данного рудника, включать в сводную 
смету к проекту.

Глава 4 .  Организация вооруженно-вахтерской и пожарной охраны

Пожарная охрана горнодобывающего предприятия проектируется в соответствии с противопожар
ным нормами (СНиП П -А .5-70 и СНиП П- 3 9 - 8 0 ) .  Расчет штата пожарной охраны производится согласно 
указаниям ГУПО МВД СССР.

Дислокация пожарных депо и постов и их мощность принимается в проекте согласно СНиП П -31-74
На горнодобывающем предприятии военизированной и сторожевой охране подлежат:
а) военизированной -  склады взрывчатых материалов, тупики отстоя и разгрузки прибывших на 

предприятие вагонов ШС со взрывчатыми материалами, заряжаемые блоки в карьерах ;
б) сторожевой -  склады горючих и смазочных материалов, хозяйственно-питьевой и производ

ственный водозаборы, базы материально-технического снабжения, автобазы производственных и хо
зяйственных автомобилей.

Дислокацию караульных помещений, проходных контор, сторожевых постов и их количество опре
делять проектом.

Численность вневедомственной и ведомственной охраны принимать из расчетов на один кругло
суточный пост 6 единиц охраны з военизированных подразделениях и 4 ,5 3  единицы -  в сторожевых 
подразделениях охраны без учета работников административно-управленческого персонала, бюро 
пропусков, служебного собаководства, инженерно-технических работников, а  также без учета на
чальствующего состава  и обслуживающего персонала.

На горнодобывающих предприятиях подлежат ограждению:
а) из колючей проволоки по железобетонным столбам -  склады взрывчатых материалов (два ря

да ограждений) ;
б) из стальной сетки по железобетонным столбам -  водозаборные сооружения, водоочистные 

сооружения, гаражи производственных и хозяйственных автомобилей, базы материально-технического 
снабжения, базы ОРСа;

в) из сборных железобетонных элементов -  понизительные электроподстанции с  открытой и з а 
крытой частью , тяговые подстанции.
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РАЗдЕД П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Глава I .  Геологопромышленная характеристика месторождения

I .  Основные инструктивные и нормативные материалы, 
используемые при проектировании

1 . Положение о порядке передачи разведанных месторождение полезных ископаемых для промыш
ленного освоения. М., "Недра", 1970.

2 . Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии 
с открытым способом разработки. Л ., Гипроруда, 1982.

3 . Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.
Утверждена постановлением Совмина СССР от 30 ноября 1981 г .  .? 1128 . К ., ЗИЭМС, 1982.

4 . Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в Государственную комиссию 
по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР и территориальные комиссии по запасам 
полезных ископаемых материалов по подсчету запасов металлических и немета хдических полезных 
ископаемых. Утверждена председателем ГКЗ СССР 20 мая 1975 г .  М., "Недра", 1976.

5 . Временные требования к подсчету запасов поцутных полезных ископаемых и компонентов в 
рудах и других видах минерального сырья. Утверждены председателем ГКЗ СССР 22 ноября 1973 г .

6 . Инструкция о порядке утверждения площадок под строительство промысленных предприятий, 
городов, посёлков, сооружений и водоемов при размещении их на площадях залегания полезных ис
копаемых. М., Госгортехнадзор СССР, 1955.

7 . Инструкция о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных иско
паемых. "Недра", 1971.

8 .  Положение о списании запасов полезных ископаемых с баланса горнодобывающих предприятий. 
" . ,  Госгортехнадзор СССР, 1973.

9 .  Руководство по дренированию карьерных полей, раздел Е, 1У. Л ., ВНИМИ, 1968.
1 0 . Оценка эксплуатационных запасов подземных вод (методическое руководство). Н.Н.Бинде- 

ман. Госгеолтехиэдат, 1953.
11. Методические указания по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов. 

Л ., ВНИИ, 1972.
1 2 . Методическое пособие по изучению инженерно-геологических условий месторождений полез

ных ископаемых, подлежащих разработке открытым способом. Л ., ШИМИ, 1955.
13. Методическое руководство по искусственному укреплению откосов скальных и долу скальных 

пород на карьерах. Л ., ЭНИМИ, 1957.
14. Строительные нормы и правила СНиП I I -1 5 -7 4 .
15 . Инструкция по применению геофизических методов опробования на горнодобывающих пред

приятиях Минчермета СССР. ВИСГ5М, Белгород, 1979.
15. Методические указания по расчету численности работников и аппаратурной оснащенности 

геофизической службы при опробовании руд черных металлов на горнорудных предприятиях отрасли.
ВИСГЕГг, Белгород, 1979.

I ? . Инструкция о содержании и порядке представления на утверждение в ГКЗ СССР ТЗС конди
ций для подсчета запасов полезных ископаемых. Утверждена ГКЗ СССР 20 мая 1975 г .  М., 1975.

При проектировании сле.пует также руководствоваться соответствующими стандартами институ
тов (эталонами проектов и т .п . ) .
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2 .  Общие положения

Исходными материалами для геологопромьпдленной хар актери сти ки  месторождения в п р о ек те 
с т р о и т е л ь с т в а  горнодобывающего предприятия обычно служ ат сводные гео л о ги ч еск и е  отчеты  (м а т е 
риалы п о д сч ета  з а п а с о в  полезных ископаемых месторож дения ( у ч а с т к а ) , содержание и оформление 
которых регламентированы  Государственной комиссией по за п а са м  полезны х ископаемых яри С овете 
Министров СССР ( i i*wO CvCP f • В сл у ч а я х , когд а к д а т е  н ач ат а  проекти рован и я в з а п а с а х  м есторож де
ния (у ч а с т к а )  произошли каки е-ли бо изменения, яри проектировании о б я за т е л ь н о  учиты ваю тся в с е  
ге о л о ги ч е ск и е  м атериалы , отражающие эти  и зм ен ен и я.

В ц елях экономии времени и сокращения ср о ко в проектирование горных р або т и р у д э л э д г о т о зи - 
тел ьн о го  ком плекса может быть начато до получения окончательны х данных геологолромышленной х а 
рактеристи ки  на о сн о ве  предварительных (п о сл ед о вател ьн о  уточняем ы х) данны х.

Геологоаром ы сленная характери сти ка месторождения или у ч а с т к а , проектируем ого к о т р а б о т к е , 
со ст о и т  и з характери сти ки  ф изи ко-географ и чески х, го р н о -ге о л о ги ч е ск и х  и и н ж ен ерн о-ги дрогеологи 
ч ески х  услови й  о своен и я и разработки м есторож дения, з а п а с о в ,  тех н о л о ги ч еск и х  с в о й с т в  и к а ч е с т 
в а  п олезн о го  и ск о п аем о го .

В со о т в е т ст в и и  с  этим геологопромьш генная х ар актер и сти к а  должна со д ер ж ать , как  п р ави л о , 
следующие м атериалы : обзорную карту рай он а, страти граф и чески е колон ки , геол оги ч еск и й  и гидро
геологи чески й  планы месторож дения, поперечные (а  иногда и продольные) ге о л о ги ч е ск и е  и ги дро
гео л о ги ч еск и е  р азр езы  (при необходимости продольные р азр езы  зам ен яю тся продольными ве р т и к а л ь
ными проекци ям и ), погоризонтные или слоевы е гео л о ги ч еск и е  планы, планы и зо ги п с почвы и кровли 
и изомощностей вскрыши и п олезного и ск оп аем ого , планы ги д р о и зо ги п с, пояснительную за п и с к у .

К геологопромышленной характери стике м есторож ден ия, поскольку она я в л я е т с я  осн овой  п р оек
т а  горнодобывающего предприятия, предъявляю тся стр о ги е  тр ебован и я с  точки зрения полноты о с в е 
щения сырьевой базы  ; в случае н еясн ости  каки х-ли бо вопросов или н еи зучен н ости  каки х-ли бо фак
т о р о в , уже в начале проектирования должны быть приняты необходимые меры д ля восполнения пробеле

С оставлени е геологи ческой  части  п роекта условн о  может быть р азб и то  н а н еск о льк о  э т а п о з , 
кр аткая  х ар актер и сти к а  которых приведена ниже.

1 .  Сбор и лровер ха к а ч е ст в а  исходных данны х.
Этот этап  о х ваты вает  следующие элементы р а б о т : изучение исходных г е о л о ги ч е с к и х , тех н о л о 

ги ч е ск и х , ги д р о гео л о ги ч еск и х , и н ж ен ер н о-геологи чески х, маркш ейдерских и други х исходных м а т е 
риалов ; проверка их полноты, д остовер н ости  и взаимной у в я зк и  ; оценка с о о т в е т с т в и я  их т р е б о ва
ниям, предъявляемым к исходным материалам д л я  проектирования горнодобывающих предприятий.

2 .  П одготовка и выдача исходных данных для проектирования горных р а б о т .
В с о с т а в  эт о го  э т а п а  включаются следующие виды р а б о т :
выдача предварительны х данных для выбора у ч а с т к а  р а зр а б о т к и , обосн ован и я выбора системы  

вскрытия и р а зр а б о т к и , построения контуров кар ьер а (ге о л о ги ч е ск и е  планы, р а зр е зы , углы  у ст о й 
чивых о тк о со в  у сту п о в  и бортов к ар ьер а , водопри токи , способы  осушения и т . д . )  ;

вы дача слоевы х или погоризонтных п лан ов, планов и зоги п с и изомощ ностей и т . л .  ;
выдача данных о за п а са х  и к ач ест в е  п о л езн о го  и скопаем ого по эксплуатационным сл оям , 

участк ам  и т .п .
3 .  П одготовка и выдача исходных данных для проекти рован и я•рудоподготови тельн ого к ом п л екса .
В с о с т а в  эт о го  э т а п а  входят работы по дальнейшему уточнению качествен н ой  характер и сти ки

п ол езн ого  и ск о п аем о го . Чаще же эт о т  этап  совм ещ ается  во времени с  предыдущими этап ам и .
4 .  Р азр а б о т к а  п роекта эксплуатационной р а зв е д к и .
В с о с т а в  этой работы входят оценка степ ен и  р азвед ан н о сти  и и зучен н ости  месторож дения и 

е го  рай он а, и зученности полезного и ск оп аем ого , определение з а д а ч , методики и объемов р азвед к и  
до н ачала с т р о и т е л ь с т в а , в период ст р о и т е л ь ст в а  и в период эк сп л у атац и и , определение структуры  
и численности ш татов геологи ческой  службы, выбор и р а сч е т  к о л и ч ест в а  оборудования и с о с т а в л е 
ние см е т .

5 .  Р азр аб о тк а  п роекта организации т р у д а .
6 .  С оставлени е пояснительной зап и ски .
7 .  Оформление и выпуск м атер иалов.
Сюда вх о д я т  работы по п од готовке чертежей к коп и р овке, св е р к а  их п осле копировки, и з г о т о в -
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ление демонстрационных чертежей и таблиц, внесение необходимых корректив в чертежи и поясни
тельную записку в соответствии с замечаниями экспертизы и технического совета.

Ниже дается методика выполнения работ по каждоку этацу.

3. Сбор и проверка качества исходных данных для проектирования
Если месторождение разведано детально и еще не эксплуатировалось, а по выполненным на 

нем геологоразведочным работам имеется сводный геологический отчет с подсчетом запасов, ут
вержденных ГКЗ СССР (ТКЗ), сбор исходных геологических данных сводится к получению этого от
чета, а также протокола ГКЗ СССР (ТКЗ) со всеми приложениями. Если месторождение еще разведу- 
ется или разведывалось в несколько этапов, а сводный отчет не составлен, а также когда место
рождение эксплуатируется, в этих случаях сбор и взаимоувязка исходных материалов представляет 
большие трудности. Когда проектируется расширение или реконструкция рудника на эксплуатируемом 
месторождении, исходными данными для проектирования, помимо сводного геологического отчета по 
детальной разведке, служат: геологическая и маркшейдерская документация по эксплуатационной 
разведке, опробованию, учету движения запасов и т.п. ; маркшейдерские планы, отображаете сос
тояние горных работ на дату начала проектирования, геологические планы и разрезы, колонки 
скважин, зарисовки, таблицы баланса запасов на состветствушую дату и т.п. Указанные материа
лы создаются обычно на протяжении большого периода времени, разными исполнителями и неодно
кратно пополняются, перерабатываются.Поэтому взаимоувязка всех геологических материалов при 
проектировании расширения и реконструкции предприятия требует особого внимания.

Трудности в использовании исходных материалов вызываются различными причинами. Чаще все
го трудности связаны: с путаницей в оцифровке координатных сеток, неувязкой высотных отметок 
устьев скважин и шурфов или начальных точек канав и расчисток, несоответствием изображения 
рельефа на разведочных профилях изображению его на плане поверхности, несоответствием конту
ров подсчета запасов результатам опробования и т.п. Довольно часты случаи, когда в исходных 
геологических материалах отсутствуют (из-за упущений разведки и подсчета запасов) очень важ
ные, с точки зрения проектирования, данные или когда эти данные имеют существенные недостатки.

К такого рода недочетам относятся: ненадежность контуров залежей полезного ископаемого, 
границ технологических типов и сортов полезного ископаемого, неоконтуренность месторождения, 
отсутствие в графических материалах контуров залежей, увязанных с подсчитанными запасами 
(например, когда подсчет запасов произведен среднеарифметически.' методом или методом геологи
ческих блоков), неполнота и некомялексность изучения вещественного состава, технологических и 
фи'зико-механических свойств полезного ископаемого, неизученность физико-механических свойств 
вмещающих и покрывающих пород, химического состава боковых пород и прослоев, инженерно-геоло
гических и гидрогеологических условий разработки, отсутствие оценки общих перспектив месторож
дения и его района, недостаточная геологическая, гидрогеологическая и инженерно-геологическая 
изученность территории, прилегающей к месторождению.

По месторождениям, эксплуатация которых начата, недочетом, имеющим существенное значение, 
является неувязка контуров залежей полезного ископаемого, качественных зон или сортов и типов 
полезного ископаемого, отстроенных по данным эксплуатационной раззедки и опробования, с конту
рами на нижележащих горизонтах, установленными по данным детальной разведки.

В тех исключительных случаях, когда при проектировании возникает необходимость пересмотра 
горнотехнических параметров кондиций, по которым производились оконтуривание и подсчет запасов 
месторождения, в исходные материалы вносятся необходимые изменения на начальной стадии проек
тирования. Если эти изменения существенны, то они подлежат санкции ГКЗ СССР (если в результа
те пересчета по новым параметрам кондиций запасы увеличиваются по сравнению с ранее утвержден
ными ГКЗ СССР более чем на 5Э® или уменьшаются на величину, превышающую нормативы, установлен
ные действующим положением о порядке списания запасов с баланса горнодобывающих предприятий).
В этом случае в ГКЗ СССР должны быть представлены на утверждение новые кондиции и затем - под
считанные по ним запасы полезного ископаемого.

Бее отмеченные выше недочеты в разведочных работах и исходных материалах выявляются и по 
возможности устраняются до начала проектирования ; составляются необходимые задания геологораз-
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ведочньр.' организациям или заказчикам на устранение ш я в л е н ш х  н ед о ч ето в .
3  то не время вы ясняется возможность и допустимость начать проектирование на имеющихся 

неполноценных исходных данных.

4 .  П одготовка исходных данных для проектирования. Перечень и методика 
составлен и я графических материалов

Состав и объем исходных данных для проектирования горных работ согласовы ваю тся исполните
лями (геологам и и горняками) в каждом конкретном сл у ч ае .

Па согласованию  между исполнителями и при участии главн ого инженера проекта вы бирается 
масштаб (как правило, не мельче 1 :5 0 0 0 )  и определяется детализация графических м атер и алов.

Исходные данные для проектирования горных работ могут вы д аваться  в несколько приемов, а  
та ет е  п ретерп евать некоторые дополнения и уточнения, обычно вызываемые о б ст о я т ел ьст вам и , выте
кающими из детализации проработки геологи чески х м атериалов.

Примерный с о с т а в  исходных данных для проектирования горных работ следующий.
1 .  План поверхности месторождения в горизонталях с  геолого-разведочны ми выработками и ли

ниями геологи чески х р а зр е зо в .
2 .  3  ряде случаев -  гипсометрический план почвы покрывающих пород, а  также почвы и кровли 

отдельных горизонтов пород, выделяющихся по крепости , устой чи вости  и другим п р и зн ак ам ;  ги псо
метрические планы почвы и кровли залежи полезного и скопаем ого, планы и зом ощ остей  (вскрыши, 
полезного ископаемого и т . д . ) ,  а  также карты обводненности месторождения.

3 .  Геологические разрезы , совмещенные с  лодсчетными, по всем  разведочным линиям, у в я за н 
ные с  аланами (по п л .1  и 2 ) .

На р а зр е за х  показываются выделенные качественные зоны, типы со р та  полезного и скоп аем ого , 
границу подсчетных блоков, категории з а п а с о в , вмещающие породы, тектонические нарушения, р а з
ведочные выработки и проч.

4 .  данные о притоках подземных во д  и атмосферных о са д к а х .
5 .  Принципиальная схема водоотлива и вод оотвод а.
с .  данные о содержании основных полезных и вредных комлснентов в выделенных з о н а х , типах 

и сор тах полезного ископаемого, а  также в прослоях пустых пород и боковых п ородах.
7 .  Допустимые предельные углы устойчивы х откосов уступ ов и бортов карьера для различных 

пород месторождения и глубин карьера.
6 .  П лотность н крепость по шкале проф. Протодьяконова полезн ого и скопаем ого, покрывающих 

и вмещающих пород; влажность полезного ископаем ого.
Э. Погоризонтные геологические планы или планы эксплуатационных сл оев (сл о евы е) с  грани

цами качественных зо н , ти пов, со р то в , подсчетных блоков и категорий зап асо в  п олезн ого и скопа
ем ого , а  также с  границами разновидностей вскрышных пород.

1 0 .  Таблицы балансовых и забалансовы х за п а со в  полезного ископаемого по типам , сор там , 
подсчетным блокам , качественным зонам , категориям и количество пустых пород в  контуре проекти
руемого карьера ( с  разделением последних по литологическим разновидностям , по крепости и я р . )  
по эксплуатационным слоям , укрупненным слоям , участкам  и в целом в к ар ьер е . Таблицы стати сти 
ческих соотношений и коэффициентов рудоносности яри невозможности геоы етрлэовать типы и сор та 
руд или внутренние прослои пустых пород. Статистические данные о мощностях тел  п олезн ого и ско
паемого , сор тов и типов е г о ,  а  также п р ослоев пустых пород и т . п .  Справки о кондициях, положен
ных в основу п од сч ета  зап асо в и качественной характеристики.

2орыа выдаваемых исходных данных, перечисленных в on Т -1 0 ,  зави си т от конкретных особен
ностей проектируемого объекта и поэтому не может быть т я г  л и р о ван а .

Перечисленные материалы после соответствующ ей доработки и оформления включаются также в  
со ст а в  геологопромышленной характеристики ( з а  исключением слоевы х или погоризонтных ге о л о ги ч е с
ких план ов, которые включаются в с о с т а в  проекта горных р а б о т , поскольку они явл яю тся , г л а в е »  
образом , основой календарного плана горных р а б о т ) .

Такие материалы, как планы горизонтов (или слоевые планы ), запасы  полезного ископаемого 
и количество пустых пород в контуре проектируемого карьера по эксплуатационным слоям могут быть 
созданы лишь после т о г о , как выбраны у ч а ст о к  отработки и си стем а вскрытия месторождения,
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определены высота уступа и отметки рабочих горизонтов, построен контур карьера на конец отра
ботки, то е с т ь  после проработки этих вопросов в проекте горных работ. Упомянутая проработка вь 
лолняется сначала на геологических материалах, выданных предварительно. Эти предварительные 
материалы (геологические разрезы , планы месторождения, данные о за п а са х , коэффициентах рудонос 
ности и качестве полезного ископаемого и т .п . )  заимствуются из геологического отчета и выдают
ся  без соответствующей обработки.

Ниже приводятся некоторые особенности методики составления перечисленных выше графических 
геологических материалов.

План поверхности месторождения является составной частью генерального плана предприятия 
и должен быть с ним у вя зан .

При составлении гипсометрических планов (кровли или почгн залежи) в качестве направления 
интерполяции неизменно принимаются кратчайшие расстояния между выработками, а  в случае квад
ратной разведочной сети соблюдается правило, согласно которому выбранное направление интерпо
ляции для одного плава, например кровли, выдерживается при составлении других гипсометрических 
планов и планов изомощностей.

Несоблюдение указанного правила вед ет к неоправданным искажениям изображения условий за 
легания (полезного ископаемого или вскрыши) на чертежах.

Геологические и гидрогеологические разрезы , прилагаемые к проекту, составляю тся на осно
ве соответствующих графических приложений к геологическому о тч ету . Если к отчету приложены о т
дельно взаимно неувязанные геологические и подсчетные разрезы , то на геологических р азр езах  в 
проекте контуры рудных тел даются в соответствии с подсчетными разрезами 1 иначе го во р я , в со 
ответствии с подсчитанными зап асам и ). Прочие геологические границы на разрезах  даются в со о т
ветствии с  геологическими разрезами геологического о тчета , а  также непременно в у вя зк е  с дру
гими геологическими чертежами (планами изогипс и изомощностей, планом поверхности и т . д . ) .

Погоризонтные или слоевые геологические планы составляю тся следующим образом. Контуры 
подлежащих выделению пород (по крепости или с точки зрения их использования, а также самого 
полезного ископаемого (различного к ачества) на погоризонтных (слоевы х) планах отстраиваются 
или по выписанным на планы данным опробования разведочных выработок, или путем вынесения (про
ектирования) с геологических р а зр е зо в , где они были ранее построены на основании данных опро
бования разиедодаых выработок. Увязка контура в плане производится с учетом геологической 
структуры, тектонических нарушений и эрозионных ср езо в , для чего на маркшейдерскую основу пла
нов предварительно наносятся все  тектонические элементы \проекции шарниров складок, линии сбро
с о в , направления и углы падения, амплитуды, направления и углы склонения и т . д . ) ,  а в случаях, 
когда построены плада изогипс почвы и кровли залежи полезного ископаемого, также изогипсы кров
ли и почвы залежи.

При экстраполяции контуров рудных тел придерживаются, как правило, тех  самых углов паде
ния, расстояний и мощностей, какие приняты в подсчете за п а со в , утвержденном ГКЗ СССР (ТК З), 
в противном случае неизбежны значительные расхождения между запасам и, подсчитанными в проекте 
и утвержденными ГКЗ СССР (ТК З). Отклонения от этого правила могут допускаться лишь в т ех  слу
ч аях , когда из опыта эксплуатации месторождения установлена иная закономерность выклинивания 
рудных т е л .

Погоризонтные (слоевы е) планы отстраиваются на полноценной маркшейдерской осн ове, в масш
т а б е , наиболее удобном для выделения в се х  необходимых элементов, осуществления подсчета запасов 
по типам и сортам и составления календарного плана горных работ.

Все остальные графические и другие материалы, необходимые для проектирования и о тсу тству 
ющие в геологическом о т ч е т е , составляю тся заново с использованием первичной документации (ко
лонок буровых скважин, зарисовок горных выработок, результатов химических анализов и д р . ) .

5 .  Методика выполнения гидрогеологического обоснования проекта

Настоящая методика к асается  проработки гидрогеологического раздела геологопромышленной 
характеристики месторождений с  простыми гидрогеологическими условиями (т а б л .1 ) .

В гидрогеологическом разделе приводится описание водоносных горизонтов (ком плексов), их
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распространение, мощность, гидравлическое состояние, фильтрационные характеристики пород, усло
вия ̂ чтанья и разгрузки подземных вод, химизм и агрессивные свойства вод ; дается анализ степе
ни влияния каждого из водоносных горизонтов на обводнение горных выработок ; определяются облас
ти использования подземных вод*

Гидрогеологическая классификация железорудных месторождений, 
разрабатываемых открытым спосо"эм

Таблица I

Группаместорождения
Геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические условия Ре кокендуемый способ осушения

П р о с т ы е

I а) месторождения в водоносных слабо трещиноватых скальных породах, притоки подземных вод до IG0-30J мз/ц, реже до 500 м§/ч
б> месторождения в водоносных тоегдиноватых скальных и полчехаль- нет породах, коренные рудозмэдаслие породы могут быть перекрыты Ъыхямми водоносными образованиями мощностью до 10-15 м, притоки подземных вод ЗОО-dGj м3/ч, реже 1000 кз./ц
в) местоосждэния в рыхлых песчано-глинистых породах с локальны.: характером водопооязяекий, притоки подземных еод до 100 м3/ч

Открытый касьернк ‘водоотлив

п

Ш

С л о ж н ы е

а) месторождения в водоносных карбонатных каэстующчхся лооодах, притоки подземных вод 1500-2300 мз/ч, возможно до ;>0Э0‘м5/ч
б) месторождения в долинах рек, сложенных водоносными гравийно- г&леччиковыми отложениями, руды и вмешащие породы скальные трещиноватые водоносные, притеки педзеягта вод* 1500-2503 мз/ч
э) месторождения в рыхлых водоносных песчано-глинистых породах мощность» до 50 м, притоки педзеунет вод 500-1500 мз/ч

Поверхностный, пр ПОМОЩИ ВОЛОПОНИЖ&-Гших скважин и дру: средств пэвеохносг кого дренажа*

В е с ь м а  с л о ж н ы е
Месторождения в водоносных трещиноватых скальных и яолускаль- 
H irx породах, иногда карстуоз̂ хся лооэяах, леоекоытых мошной толщей ч с выше ЮЗ м) неустойчивых водоносных*образований, ггоитоки подземных вод ID03-4033 мэ/ч, возможно до 5033 мэ/ч

| Подземный. при по ' щи специальных дг ! нажннх штреков, л комбинированный с соб, сочетающий п земкый и поверхно нь’й способы ссуше:
*

Как правило, разработка месторождений,характеризующихся простыми гидрогеологическими усло
виями, осуществляется без предварительного осушения с помощь» карьерного водоотлива.

Притоки подземных вод для расчета карьерного водоотлива определяется: методом гидрогеоло
гических аналогий ; методом водного баланса ; аналитическим методом ; моделированием.

Метод расчета выбирается, исходя из гидрогеологических условий месторождения и имеющихся 
исходных гидрогеологических данных.

Метод гидрогеологических аналогий может быть применен для с/иближзннсго определения водо- 
лритока в карьеры, расположенные в освоенных районах, на основании фактических данных по дейс
твующим карьерам с аналогичными гидрогеологическими условиями. Для расчета по этому методу необ
ходимо иметь следующие данные: фактический приток подземных вод в действующий карьер-аналог ; 
понижение уровня (напора) подземных вод, при котором получен наблюдаемый приток ; мощность водо
носного горизонта ; площадь (протяженность) карьера по дну при наблюдаемом притоке ; коэффициент 
водообильности. Определение притоков подземных вод в карьер производится по формулам, учитыва
ющим зависимость во до притока от величины понижения уровня подземных вод, удельного дебита.
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коэффициента водообильности, размеров карьера и т .д .  Метод гидрогеологических аналогий обычно 
применяется в сочетании с аналитическим методом расчета.

Метод водного баланса применяется для определения общих притоков в карьеры при проектиро
вании разработки месторождений, расположенных в районах с фиксированными (местными) областями 
питания и разгрузки подземных во д . При этом методе пользуются данными об осадках , инфильтрации 
испарении, модулях подземного и поверхностного стоков, водоотдаче пород, расходах поверхности 
водотоков, площадях распространения водоносных горизонтов, режимных наблюдениях и т .п .  Поэтому 
район, в который входит рассматриваемое месторождение, должен быть относительно хорош  изучен 
в метеорологическом, гидрологическом и в региональном гидрогеологическом отноиениях. Оценка 
притоков производится с помощью тех  или иных способов в зависимости от конкретных условий и 
имеющихся исходных данных ; чаще всего  используют данные по инфильтрации по площади, тяготеющей 
к месторождению.

Аналитические методы, использующие законы подземной гидравлики, как наиболее строго обос
нованные, применяются для р асчета притока в карьеры, а  также для прогнозирования режима подзем
ных вод при действии постоянного карьерного водоотлива. В некоторых случаях аналитический мето. 
следует сочетать с методом водного балан са.

В первый период водоотлива из карьера, вследствие сравнительно быстрого понижения напоров, 
имеет место неустановившийся режим фильтрации. Однако, ввиду относительной кратковременности 
этой стадии, фильтрационные расчеты в большинстве случаев следует проводить применительно к 
квазистационарному, а  позднее по стационарному режиму.

Выбор расчетных схем определяется граничными условиями дренируемого водоносного горизонта, 
его  гидравлическим состоянием, характером и степенью неоднородности водосодержащих пород, поло
жением дна карьера относительно нижней границы водоносного п л аста .

Граничные условия (наиболее часто встречающиеся ) могут быть следующими:
Граничные условия I  рода определяются наличием постоянного напора на границе водоносного 

горизонта (Н *  C o a s t ) ,  например, на границе горизонта с водоемом или рекой, воды которых ги 
дравлически тесно связаны с подземными водами. Границей с постоянным напором может быть сосед
ний водоносный горизонт, проводимость которого в 23-43  раз превышает проводимость осушаемого 
горизонта. В трещиноватых породах такой границей могут служить тектонические зоны разгрузки 
подземных вод .

Граничные условия П рода определяются наличием постоянного удельного расхода на границе 
водоносного горизонта (< J ,= C o a s t ) .  Условия этого рода имеют м есто , когда дренируемый карьером 
водоносный горизонт примыкает к п ласту , из которого осущ ествляется свободный перелив подземных 
во д , а такж е, когда водоносный горизонт примыкает к водонепроницаемой границе ( ^  = 0  ) .

Граничные условия Ш рода могут иметь место на границе водоносного горизонта с водоемом 
или рекой, при наличии слабопроницаемых пород в их русле. Учет влияния сопротивления ложа во
доема производится путем фиктивного удлинения потока подземных вод на величину л Ь  . В простей
шем случае, когда не учитывается форма ложа водоема, имеем:

Граничные условия 1У рода имеют место на контакте двух водоносных горизонтов с  различны
ми проводимостями.

Лля водоносного горизонта с  фиксированными границами расчет ведется, по формулам устан ови в-

( I )

где m 0 , к 0 -  фильтрационные параметры ложа водоема ;
Т  -  водопроводимость дренируемого водоносного горизонта, м^/сут.

шегося движения при t ^ t y  и неустановившегося движения при t  t y  :

( 2 )

где t  -  рассматриваемый отрезок времени, сут ;
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t y -  расчетный отрезок врем ени, су т  ;
R -  максимальное расстояня е  от центра карьера до границы области литания пласта ,  м ;

-  приведенный радиус ка| >ьера, м ;  
а . -  коэффициент уровне- ■ яьезопроволности, м^/сут.

Гидравлическое состояние водон эсного пласта может быть напорным, безнапорным и напорно- 
безнапорным и учитывается расчетным и формулами.

Характер и степень неоднородно стк водосодержащих пород весьма существенно влияет на вели
чину притоков подземных вод в карье гр. Оценка её производится по коэффициенту фильтрации. В за 
висимости от значения коэффициента фильтрации должны быть выделены на плане и р азр езе водонос
ные пласты (горизонты ), которые мозкно в дальнейших расчетах принимать за  однородные слои .

В зависимости от положения дн а карьера относительно нижней границы водоносного пласта 
различают:

а) совершенные дрены, при пол этом вскрытии карьером водоносного пласта ;
б) несовершенные дрены, при » 1еполном вскрытии карьером водоносного п ласта.
После выбора расчетной схемы приступают к определении гидрогеологических параметров водо

носных п ластов.
Основными гидрогеологическим и параметрами при определений водопритоков в карьер являются: 

мощности т .  и К, и напоры водонс сных горизонтов Н ; понижения в них уровня или напора S  рас
стояния до границ питания Z  и ес тествен н ого дренажа £% водоносного горизонта, а  если они 
отделены -  величина радиуса депресси и  R ; коэффициенты фильтрации "К" и пьезопроводности 
(уровнелроводности) " а "  водоносн ого горизонта и его водоотдачи J I  .

Значения т  , к  и Н опреде ляются при разведке месторождения и берутся из отчетов ; для 
расчетов они усредняются по отдельным водоносным горизонтам и участкам месторождения.

Зеличина понижения £  определяется положением горных работ ча момент определения притока. 
Значения "К" и "а "  берутся из О 'гчета по данным опытных откачек или определяются на основе эк
сплуатационных данных, полученн ых по данным карьерного водоотлива. Для расчетов эти данные так
же усредняются по отдельным воД!сносным горизонтам и участкам месторождения.

Характерной особенностью <? мльтрационных свойств трещиноватых горных пород является  изме
нение коэффициента фильтрации с: глубиной.

Активная мощность водонос них трещиноватых пород, принимающих участие в обводнении место
рождения, определяется по форм гуле:

" Ъ  =
2 . м. ( 3 )

Средний коэффициент фильтрации рассчитывается по формуле:
* х К«р

к ,  — ----—-----—-----  , м/сут,
К с (4 )

/X т
где <х -  коэффициент згчтухания трещин с  глубиной, м ,  колеблется а пределах 0 , 0 0 7 - 0 ,06м-1

Ix̂ p— средняя мощно сть потока, м ;
к3 -  коэффициент фильтрации на глубине дна карьера, м/сут.

Величина R определяемся по формулам, приведенным в табл. 2 и 3 .
Для реальных гидрогеологических условий проведение расчетов притоков в карьер с помощью 

аналитических методов нере дко оказывается невозможным или приводит к весьма громоздким и тру
доемким операциям. В такЮ:. случаях необходимо выполнять модели ование на приборах ЭГДА-9-бЗ. 
БУСЭ-70 и другие.

Рассчитанный приток гюдэеъвшх вод принимается з а  нормальный приток воды в карьер.
Максимальный приток образуете* из суммы нормального притока и притока з а  счет атмосфер

ных осадков (ливней) или стока з а  счет весеннего снеготаяния.
Количество атмосферных осадков (заданной обеспеченности), выпадающих на плащаць карьера,



Таблиц 2

Расчетные формулы для определения величины радиуса вл мяния, входящей в формулу 
"большого колодца", в условиях установившегося релина фильтрации 

для водоносного горизонта с  фиксировании ки границами
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Таблица 3
Расчетные формулы дли определения величины радиуса влияния, входящей в форцулу 

"большого колодца",  в условиях неустановившегося и установившегося режимов 
фильтрации в безграничных водоносных горизонтах

Режим
фильтрации

Условия питания и раз
грузки подземных вод и 
гидравлический режим

Расчетная формула Условие применен:-

Устало-

Безнапорный водоносный 
горизонт при питании 
з а  счет инфильтрации 
атмосферных осадков = V £ -S (2 H -s ; -o ,5 i2  ’

Кдт. ос.к. 
л  3 6 S

Определен:.::!* кете 
дом подбора

вивший-

СИ

Безнапорный водоносный 
горизонт

r = Y  3 0  K H S ( i+ 0 ,0 0 1 5  r f ) при т =-. 0 ,2  -ь 0,1-

Напорный водоносный 
горизонт при отсутст
вии подпитывания

при наличии дан
ных о размерах 
эксплуатационное 
радиуса влкянлл(7

Устано

вивший-

Напорный водоносный 
горизонт при питании 
з а  счет просачивания 
из менее водообильных 
водоносных горизонтов

то те

ся Безнапорный водонос
ный горизонт

Неустано-
Безнапорный водонос
ный горизонт

R {i) = rK^ 3 T a £ На контуре дрена
жа постоянный 
уровень R (t)<  R *

вивший

ся

Безнапорный водонос
ный горизонт

d , = 2 ,2 5  4- 4

Напорюй водонос
ный горизонт

+ ct,- a t d, « 2 ,2 5  *  4
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Таблица 4
Расчетные формулы для определения притока подземных вод в карьер

Т и п
выработки

Гидравлический
режим

водоносного
горизонта

Условия питания 
и стока во

доносного 
горизонта

Расчетная
форцула

Условия применения 
формулы. 

Примечания

I Совершенные, 
несовершенные

р

3

А. Метод гидрогеологических аналогий

Для приближенных рас
четов с использование! 
фактических данных по 
притокам подземных во; 
в кавьер, находящийся 
в аналогичных гидро
геологических усло
виях

Напорный Любые «•▼емы 
фильт, -ЦИИ a = a ,p  ^

Безнапорный то же fZ H -S) 5 

(2 Н с р -V  ^

Напорный,
безнапорный

И а = ^ <

ч Напорный,
безнапорный 1) 0 .= Q^pfscp

Для приближенных рас
четов* притоков из во
доносных горизонтов 
скальных пород с уве
личением глубины карь
ера при - “тухаини тре
щиноватости с глу
биной

i
Б. Метод водного баланса

!

у. о гопе пп;е нкы о !
Напорный, 
безнапорный

Любые сх ш 
фильтрации

1 ’• Сс г г Г-Г.. Ч1Г)̂  в ^ Напевный,
НС'СС МСГ;.СС:\;*ЛлС ' СезнаяосныЗ то ко

! -А, + F u ^ K s - V 1’^

Гч г.

для огоеделения при
тока s' районах с фик
сированными областями 
питания и разгрузки 
подземных вод

1 ;рк наличии данных о 
значении коэффициента 
подземного сток- для 
района месторождения

То же го ze О , - k. Frri f/ 

гб = 6 6 ,4

Ери наличии данных о 
значении модуля под
земного стока

Б. Аналитический метод ___ 1

яснкый ! Безнапорный | Несграничен- 
i i ный пласт

Напорный

10 Совершенный, 
кесове пшенный

Напорный, 
безнапорный

ю  же

Сложные схемы 
фильтрации

а = 7 й л -

Формулы "большого ко
лодца* применяются при 
соотношении длины кар 
ера к его шишке не 
более 10:1

Расчет по лентам тока 
( I .T . )  производится 
ш »  сложных схемах 
Фильтрации подземных 
вод в карьер
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Продолжение таб л .4

Т и п
выработки

Гидравлический
режим

водоносного
горизонта

Условия питания 
и стока во

доносного 
горизонта

Расчетная
формула

Условия праменени; 
формулы. 

Примечания

I I  Совершенный Безнапорный Неограниченный
пласт

Q - ^ ( U - S ) S  ,

R
, 4.36 к (2 .н -$ )

Формула Троянского 
применяется для кар- 
еров вытянутых в 
алане Форм при соот
ношений длины и ши
рины более чем 2 0 :1

12 Совершенный Безнапорный,
напорный

Карьер вблизи 
водотока при 
одновременном 
поступлении 
подземных вод 
с  нагорной 
стороны

D -t i/ H o ^ -h -k  j

f  Нап ~ h\  j

Формула применяется
для карьеров вытяну
тых в алане форм я 
разрезных траншей

13 Совершенный Безнапорный,
напорный

Односторонний 
приток подзем
ных вод

~ . х  i ( H i n - k ^ )  
2  R

Формула применяется
для карьеров вытя
нутых в плане сори у 
разрезных траншей

14 Совершенный Безнапорный Односторонний 
приток подзем
ных вод аллюви
ального водо
носного гори
зонта

i
, - 1 Формула применяется 

л _  А~, О Ь  К  Нр* | для карьеров, tsacno- 
u  „ /w„ ! ложэнных вблизи реки

|
« >к j

15 Несовершенный Безнапорный Неограниченный
пласт

Q - 1* ^ S U  - р- о ! Формула С.КЛбрамова 
'■ддг i прнчгняетея .для карь 
'  ’ “v j  ©pc s . н-з доведенных 

, 2.~к 11 ДО ЕОГС'ТЮРв водонос 
4 Г̂7 , •'к j к н о л е  - Cpi.зонта
•’• "+ т  v

ц р я м е ч а н и  е , .*1ри сложна:; условиях питания и сто пг водоносных горизонте-б посшзводктся 
моделирование установившейся и неуст-зковизвейся Фчяьтоации к" отиштам 
горна» выработкам.
При моделировании руководствоваться следующим:
1 . И.Е.аернэв. В,М*Шестахов. Моделирование ’фильтрации подземных вод. 
м «|  НэдрЗг р 1971»

2. Руководство по дренированию карьерных палей . Раздел 1У.Л. 1968

Таблица 5
Расчетные формулы для определения ведоггритоха в карьер -за счет атмосферных осадков

Г
Расчетная формула !

______________ J.
качения безразмерных коэффициентов, 

употребляемых. * б формулах
Условия применения

формулы
;

I С' =. -  Пл ■чи F< Кя колеблется з пределах от 0 ,5  до 0 ,9  
в зависимости от климатических'условий а
проницаемости пород. Минимальное значе
ние Ки принимать при засушливом климате 
и повышенной проницаемости пород

'-ХДиб,-
t ,

В зависимости от кли
матических условий 
зедопритоки в карьер 
за  счет атмосферных 
осадков определять 
по формуле, дающей 
наибольшее значение

•
о*- Л  _  Кл

'Jvcag.
Км F*

t ,

3

Gt ,  = KH <„с
кеч Р F<

4-L-2,

Кн колеблется в пределах от I до 2 в за 
висимо ста от изученности климатологич с- 
ккх условий района ; при достоверных 
исходных данных Кн = I  ;
Изс *  0 ,8  -  0 ,9  (в  скальных слаботрещи
новатых и глинистых породах) ;
Кпс = 0 ,5  -  0 ,7  (в сильнотрещиноватых я 
песчаных породах) ;  F при отсутствии фак
тических данных принимать Р = 0 ,2  -  0 ,2 5
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огражденную нагорными канавами, определяется по данным климатического справочника или геологи
ческого отчета . Время откачки атмосферных осадков, обеспечивающее нормальную работу горнотранс
портного к водоотливного оборудования, обычно принимается в пределах 2 4 -7 2  ч аса .

Для районов с невыраженным ливневым стоком и большим количеством осадков, выпадающих в  
твердом виде, приток атмосферных вод в карьер определяется, исходя из толщины снегового покро
ва и интенсивности весеннего снеготаяния.

Основные расчетные формулы для определения водопритоков подземных вод и атмосферных 
осадков в карьер приведены в табл. 4  и 5 .

При установившемся режиме фильтрации для расчета притоков к карьеру из безнапорного водо
носного горизонта широко применяется формула "большого колодца":

Q  . „ З /cjr,, (5)
~ Ч Гк

где к -  коэффициент фильтрации, м/сут ;
Н -  напор (глубина) на контуре питания ( Ноп ) и дренажа ( К^) ;
R -  радиус влияния, м ;

приведенный радиус карьера, м.

Для напорных вод в  формуле (5 )  выражение ( Н^, -  ^  ) заменить на 2 т 5  .
Расчетные формулы для определения величины радиуса влияния (R  ) приведены в табл. 2 и 3 . 
Формулой "большого колодца" при расчете притоков подземных вод в карьер можно пользовать

с я , если выполнено следующее условие:

-^ • > 0 ,1  и , где 5^ _ минимальное расстояние от центра

карьера до контура питания, м ; d -  длина карьера, м.
Для расчета притоков подземных вод в карьеры сложных форм в плане согласно принципу " боль

шого колодца" целесообразно приводить его к круглой форме, пользуясь приведенным радиусом 
карьера ^  .

Для карьеров прямоугольной формы приведенный радиус карьера определяется по формуле:

(б)

где d u o -  длина и ширина карьера по контуру высачизания подземных вод, м ; 
значение ^  находится из соотношений:

А
d

0 ,0 5 - 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5

г 1 ,0 5 0 1 ,0 8 0 1 ,1 2 0 1 ,1 4 4 1 ,1 6 0 1 ,1 7 4

Для карьеров сложной формы приведенный радиус карьера определяется по формуле:

где Г[ -  расстояние от центра карьера до характерных точек на периметре контура высачива- 
ния подземных в о д ;

П - число характерных точек на периметре.
При неустановившемся режиме фильтрации для определения водопритоков в карьер, вскрываю

щий напорный водоносный горизонт, ограниченный в  плане контурами питания и непроницаемыми кон
тур гили, применима формула: .

а  = Ж к ™ 5_ , „3/cyTi
К отоф .

(8)
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где GL- расчетный приток в карьер подземных вод, м°/сут ; 
к: -  коэффициент фильтрации, м/сут ; 
т -  мощность напорного горизонта, м ;
5 -  понижение уровня подземных вод в карьере, м ;

RomoJjjr безразмерное сопротивление отображений реальной системы относительно граниту 
п ласта.

Значение безразмерного сопротивления RomoSp. определяется по твбл . 6 .
Величина сниженных уровней и напоров в точках, расположенных за  карьером, определяется 

по следующим формулах?:
для установившегося режима фильтрации в напорных условиях

Н„=Н- а
2 П к т

■ ( £ n  £  -  РпХ), м; (9 )

в безнапорных условиях

( 10)

где Нх- высота пониженного напора (уровня) в расчетной точке з а  карьером, м ;
)-) -  высота непониженного уровня (считая от подошвы) в расчетной точке за  карьером, м 
X -  расстояние от центра карьера до расчетной точки, м ;
Ql -  дебит карьерного водоотлива, мЭ/СуТ j 
R -  радиус депрессии, считая от центра карьера, и ;
К -  коэффициент фильтрации водоносных пород, м/сут ; 
п г -  мощность напорного горизонта, м ;

для неустановизшегося режима фильтрации в напорных и безнапорных условиях:

Hx2 =H2- # J k , ( I I )

при условии —  ^  1 ,5  и 
гк

Jt
X 2
а

где -  функция понижения при неустановившемся режиме, определяется по табл. 7 ;
О, -  коэффициент пьезопроводности, м2/сут ;
t  -  время водоотлива из карьера, су т .

Остальные условные обозначения приведены в табл. 6  ■ 7 .
Рассчитанные нормальные и максимальные притоки включаются в задали выдаваемое на про

ектирование карьерного водоотлива и отвода воды от насосных устан овок. В задание включаются 
также данные о химизме подземных вод и возможной степени их загрязнения.

При эксплуатации месторождений, находящихся в сложных или весьма сложных гидрогеологи
ческих условиях и отличающихся сильной обводненностью, требуется предварительное осушение 
( водолонижение) с  применением специальных дренажных выработок и устр ой ств. Проекты осушения 
таких месторождений разрабатываются специализированными группами и отделами, а  в особо слож
ных случаях -  специализированными организациями.

Условные обозначения к расчетным формулам
Q .- ожидаемый приток подзешых вод в карьер, м3/еут ;
S -  проектное понижение уровня (напора) подземных вод на участке карьера, м ;

Q.<p- фактический приток подземных вод в карьер, являющийся аналогом для проектируемо
го карьера, м ;

S ^ r  Фактическое понижение подземных вод на карьере, соответствующее притоку , м ;
Н(НфГ напор водоносного горизонта -  при напорном движении; мощность (глубина потока) -  

при безнапорном движении, соответственно на проектируемом карьере и на карьере, 
являющимся аналогом ;
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hll. -  остаточный столб воды (напор) на бортах кар ьер а, и ;
R -  расчетный радиус в л и т и я , м ;

эксплуатационный радиус влияния, м ;
-  приведенный радиус проектируемого карьера, м ;

I- -  то же эксплуатируемого к ар ьер а , м ;
^  -  мощность водоносного гор изон та при напорном движении, м ;

-  понижение уровня (напора) подземных вод в районе эксплуатируемого карьера, к  ; 
Ъ  -  средняя ширина ленты т о к а , м ;

L  т -  длина ленты т о к а , м ;
q ^ t -  приток подземных вод в карьер в пределах отдельной ленты т о к а , м3/сут ;

-  количество выделенных лент то к а  ;
5  -  длина к ар ьер а , м ;
J i  -  ширина к ар ьер а , м ;
Н р- мощность потока (напор) у  во д оток а , м ;
L p -  расстояние о т  карьера до р ек и , м ;
'У -  расстояни е от дна карьера до водоулора водоносного гор изон та ;
0  ̂ -  фактический удельный приток подземных вод на I  м борта карьера ;

протяженность борта к ар ьер а, вскрываемого водоносный горизонт ;
А ±-  инфильтрация атмосферных осад ков ;
F -  площадь распространения водоносного горизонта ; 

j l  -  водоотдача водосодержащих пород ;
д 1 г -  изменение уровня подземных вод з а  рассматриваемый п ер и о д ;
i f  -  объем водосодержащих пород, подлежащих дренированию з а  рассматриваемый период ; 
д̂т.осТ. среднегодовое количество атмосферных о сад к о в , м ;

1
площадь питания дренируемого водоносного горизонта в пределах развивающейся во
ронки депрессии ;

^  -  коэффициент подземного ст о к а  ;
f̂ ] -  модуль подземного ст о к а , л/с с  I  км^ ;

Fn.@- площадь подземного вод осбор а, км2 ;
К -  коэффициент фильтрации пород, м/сут ;

Пол- мощность потока (напор) на контуре питания, м ;
О. -  коэффициент уровнепроводности (п ьезолр овод н ости ), м^/сут ;
t  -  продолжительность отработки карьера от у р о вн я. подземных вод до дна кар ьер а, су т  ; 

Q.M&- водоприток в карьер з а  сч е т  ливневых во д , м3/ч ;
О.осад~ то ж е> з а  сч е т  дождевых во д , м3/ч ;

QcH ~ то ж е« з а  с ч е т  талых в о д , м3/ч ;
Нл -  максимальное количество ливневых о сад к о в , м ;
^'д -  максимальное среднесуточное количество атмосферных о са д к о в , м3 ; 
h o c  мощность сн его во го  покрова к началу сн еготаян и я, м ;

коэффициент, учитывающий испарение и инфильтрацию; 
кпс— коэффициент поверхностного ст о к а  ; 

к н -  коэффициент неравномерности снеготаяния ; 
р  -  плотность с н е г а  ;
f y -  площадь карьера в границах нагорных кан ав, м^ ; 

время откачки ливневых или дождевых во д , ч ; 
время таяния с н е г а , ч ;

L  L  L  L - 5 обозначены на схем ах т а б л . 2 , 6 ;
' Р ° ’P 1 ’r. ~ r i ' r обозначены на схем ах т а б л . 2 , 6 , 7 ;_ v-f , I у > у '
RoroSp- безразм ерное сопротивление отображений реальной системы относительно границ п ласта 

~ Функция понижения при неустановившемся режиме фильтрации ;
-  величина инфильтрации.
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Таблица б
Расчетные формулы для определения безразмерных сопротивления 

ограниченных водоносных пластов
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Таблиц. 7
Значение функции понижения § £  при неустановившемся режиме фильтрации

Условия питания и 
разгрузки водоносного 

горизонта
С х е м а Выражение для f c l

I .  Скважина р неогра
ниченном пласте

тег 4 t~ ~ 4 n ^ 'L(~ 4 ^ t)

2 .  Скважина у  прямоли
нейного контура пи
тания (разгрузки) V м(Wl1

1

1

4  _  jL H r  f  -4lz - 4 l Y+- r z \ , . ( . 1 1  
i t  4  п [ _ Ч  4  a t

3 .

4 .

Скважина в полосо- 
образном пласте с 
одним контуром пита
ния и одним непрони
цаемым контуром

Скважина в пласте с 
круговым непроница
емым контуром
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б .  Методика выполнения инж енерно-геологического обоснования проекта

Б инженерно-геологическом разделе приводится описание инж енерно-геологических комплексов 
пород, юс физико-механических сво й ств , геолого-структурн ы х особенностей карьерного поля, т р е 
щиноватости пород, положения в них поверхностей ослабления (дизъюнктивных нарушений, слоис
т о ст и , слан ц еватости  и тектонических трещин большого протяж ения), см . т а б л . В .

Д ается  анализ влияния инженерно-геологических условий на устой чи вость пород. Обосновы
в а е т с я , к какой инженерно-геологической группе отн оси тся  рассматриваемое месторождение (т а б л .?

Главным назначением инженерно-геологического р азд ел а  проекта я в л я ется  определение у гл о в  
наклона бортов и отк осо в уступов карьеров и о т в а л о в , мероприятий по обеспечению их устойчи
вости и оценка несущей способности пород.

Углы наклона бортов карьера устанавливаю тся на основании комплексного ан али за геологи 
ч ески х , ги дрогеологи чески х, горнотехнических условий месторождения и р асч ето в  устойчивости 
пород в о тк о сах  (т а б л . 1 0 ) .

Основными расчетными показателями являю тся: сцепление в м асси ве и угол  внутреннего т р е 
ния пород С и. ^  , сцепление и угол трения по поверхностям ослабления С‘ и  п лотн ость в  м асси 
ве _р , интенсивность трещиноватости W , коэффициент структурного ослабления Л  , гидравли
ческий градиент потока в откосе J  , величина напора подземных вод Н .

Перечисленные показатели берутся из о т ч е т а  ; для р асч ето в  они осредняю тся по отдельным 
слоям пород и у ч аст к ам . З н ач ен и я С ,С ' ориентировочно могут быть приняты по т а б л .П - 1 4 .

Б пределах карьера выделяются однородные у ч а ст к и , по каждому из них в к р зст  простирания 
борта ст р о я тся  один или д ва  детальных инж енерно-геологических р а зр е за  с  выделением сл оев по
р о д , характеризующихся определенными показателями сопротивления сдви гу  ( С  и ) .

На р а зр е за х  показы вается ориентировочное положение поверхности борта карьера и поверх
ности скольжения, по которой для р асчета осредняю тся основные показатели  -  сцепление в м ас
сиве С  и угол  внутреннего трения ' f  .

Величины сцепления и угол  внутреннего трения по поверхностям ослабления определяю тся пу
тем натурных испытаний. Ориентировочные значения эти х  величин могут быть взяты  по т а б л .1 3  и 14

Величина сцепления в массиве опр еделяется из зави си м ости :

С = Л С о ,  (1 2 )

гд е С -  сцепление в массиве ;  С0 ~ сцепление в образце ;  j \ -  коэффициент структурного о с 
лабления п а сси в а .

Коэффициент структурного ослабления может быть определен по т а б л . 1 2 .

Таблица В
Инженерно—геологи ческая классификация горных п ород, слагающих железорудные 

месторождения, по крепости и устой чи вости  их в о тк о сах

Инженерно-геоло
ги ческая  группа 

горных пород

I .  Крепкие

Общая характеристика 
группы

Ген етические типы и петрограф ические виды горных 
пород, представляющие группу

певыветрелые и слабо выветрелые породы:

кг/см2 , сла
ботрещиноватые, слабо 
выветриваемые, не на
бухаю т, не подвергают
с я  пластическим дефор
мациям

магматические породы -  б азал ьты , долерцты , ди аба
зы , порфирита, андезит-порфиры, диорит-лсрфириты, 
а н д ези та , ачт итофиры ;  кварцевые порфиры, п егм а
титы , перидотиты, лироксенитн, нориты, габ б р о , 
габбро-диориты , диорита ; гранодиориты, гоаниты , 
мснцониты, си ен и та, ийолиты, фениты, карбонатиты ;

метаморфические порода -  джеспиллиты, кварциты, 
яшмы, рогови ки , кристаллические сланцы, кварцито
видные песчаники, мрамор, амфиболиты, гнейсы , 
мигматита ;

осадочные породы -  кварцевые песчаники, конгломе
раты , и зв естн я к и , долом ита, ороговикованные туф о- 
генные породы (туфы, опоки, туф олесчаники, туф о- 
брекчии).



Продолжение таблицы 8

Инженерно-геоло- 
гическая группа 

горных пород
Сбщая характеристика 

группы'
Генетические типы и петрографические вида горных 

пород, представляющие группу

П. Средней и 
малой кре
пости

(Эс,ж~ 80 *890  кг/см2 ,
трещиноватые, склонны 
к выветриванию, не на
бухают, не размокают, 
не пластичны

Зыветрелые магматические породы и выветрелые ме
таморфические породы крепких разностей:

осадочные порода (разности средней и малой кре
пости) -  песчаники, аргиллиты, алевролиты, из
вестняки, доломит», мергели, конгломераты, туфы 
вулканические, опоки ;

метаморфические породы (разности средней и малой 
крепости) -  сланцы разного состава  (кварцево-хло
ритовые, известковисты е, .иинистые).

Ш. Слабые -  
связные 

(глинистые)

<5(у|с<:80 кг/см2 ,
набухают, размокают, 
пластичны, интенсивно 
выветриваются и осы
паются, оползают

Полностью дезинтегрированные изверженные и мета
морфические породы, зыветрелые и сильно трещино
ватые разности осадочных пород второй группы.
Зсе разновидности глин, сугли н ков,'супесей . 
Глинистые пески, глинистые галечники, л ё с с , мел.

1У. Несвязные 
(сыпучие)

Сцепление отсутству
е т , угол внутреннего 
трения и угол е ст е ст 
венного откоса изменя
ется  в пределах 2 8 -3 3 °  » 
пластически не дефор
мируются

Все разновидности галечников, щебня, гравия, 
дресвы, песков.

У. Илы Прочность предельно 
мала, при приложении 
малых усилии переходят 
в текучее состояние. 
Угол естественного от
коса стремится к нулю, 
иластическая прочность 
Рт  = 0 ,Э 1-0 ,0Э 1  кг/см2 ,
коэффициент сжимаемос
ти а^= 2+Зкг/см2 .

Модуль общей деформа
ции (S o ) :

Современные илисто-глинистые морские, лагунные, 
озерные, болотш е, аллювиальные осадки.

Истинные плывуны: тонкозернистые пески с пыле
ватыми, илистыми, коллоидными фракциями, обла
дающими тиксотропными свойствами.

Пассивные плывуны: рыхлые песчаные порода, пе
реходящие в плывун {в текучее состояние) при 
определенном гидравлическом градиенте (крити
ческий градиент).

для глинистых ш зн о с - 
тей So = 1—5 кг/см2,

для суглинистых и су
песчаных разностей 
So = 1Э-2э кг/см2

У 1. Плывуны Сцепление менее 0,2кг/см2 
в водонасыщенном состо
янии внутреннее трение 
отсу тству ет .

УП. Мерзлые 
породы

Крепкие и средней кре
пости породы, при от
таивании резко умень
шается прочность, 
устойчивость и повы
шается деформируемость.

Любые горные породы, имеющие отрицательную или 
нулевую температуру и содержащие лед.

Мерзлые песчаные и 
глинистые породы.обла
дают реологическими 
свойствами.

П р и м е ч а н и е .  < 2 ^ - прочность пород на сжатие (сопротивление сжатию), кг/см2 .



Инженерно-геологическая типизация железорудных месторождений
Таблица 9

Группа месторож
дений по преобла
дающим инженерно- 
геологичес яим 
комплексам пород, 
слагающих место

рождение

Генетические 
типы железо
рудных место

рождений

I .  Месторождения, 
сложенные преи
мущественно креп
кими, слаботрещи
новатыми обвод
ненными порогами

Магматические 
контактово- 
метасомати- 
ческие, мета
морфические

Характеристика 
пород, слагающих 

месторождение

Основные факто
ры, определяющие 

устойчивость 
пород в откосах

, Магнетитовые, 
вкрапленные руды 
в интрузивных по
родах габбропи- 
роксенитового 
состава ;

магнетитовые лин
зообразные и жи
лообразные тела 
в апатито-оливи- 
новых породах ; 
залежи магнетито- 
вых руд сложной 
пластоооразной и 
линзообразной 
формы ; ‘ генети
чески связанные 
с интрузиями раз
личных грамитои- 
дов, внедрившихся 
в карбонатные по
роды ; магнетито- 
выо и гематитовые 
кварциты, зал ега 
ющие среди б е з -  
рудных к чрцитов 
и других метамор
фических пород

Неблагоприятно 
ориентированные 
поверхности о с
лабления Счизъ- 
юнк'"ивные нару
шения, слоистость 
тектонические 
трещины большого 
протяжения и т .п .

Показатели, 
подлежащие 

изучению при 
геологоразведоч

ных работах

Мероприятия по обеспечению 
устойчивости откосов усту

пов и бортов карьера

I . Элементы зале
гания поверхностей 
ослабления! й и др.

А. При отсутствии неблаго
приятно ориентиоованных 
поверхностей ослабления:

2 . Физические
, свойства ( ) .

3 . Механические 
) свойства пород

( C . f . S t * ) -
4 . Механические 
свойства по по
верхностям ослаб
ления С' ) ■

5 .  Коэффициент 
структурного о с
лабления массива

( Л  )•

-  заоткоска уступов с уче
том склонности пород к вы
ветриванию,

-  придание борту угла накло
на по выбранным параметрам 
уступов,

-  применение специальной 
методики буровзрывных ра
бот на предельном контуре 
карьера.

Б . При наличии неблаго
приятно с иентированных 
поверхностей ослабления;

а ) пологое залегание поверх
ностей ослабления (Ji<_50e)

см .п .А , причем борту прида
ется  угол наклона с учетом 
угла падения поверхности 
ослабления и угла трения 
по ней ;

б с * >  800 кг/см2 б) крутое залегание поверх
ностей ослабления (f t  >35°)j

Примеры
месторождений

Оленегорское,
Костомукшское,
Ковдорское,
Магнитогорское
Криворожские

-  заоткоска уступов под 
углами падения поверхностей 
ослабления, но не круче 
углов, устанавливаемых с 
учетом выветривания пород ;

-  придание борту угла на
клона с учетом угла падения 
поверхности ослабления и 
угла трения по ней ;



Группа месторож
дений по преобла
дающим инженерно
геологическим 
комплексам пород, 
слагающих место
рождение

Генетические 
типы железо
рудных место

рождений

Характеристика 
пород, слагающих 

месторождение

П. Месторождения, Гидротермаль- 
сложенные крепки- ные 
ми, средней и ма
лой крепости поро
дами, различной 
степени трещино
ватости и обвод
ненными

Жилообразные, што
кообразные и раз
личной сложности 
формы залежи маг- 
нетитовых руд, ге 
нетически связанные 
с траппами. Креп
кие породы: магма
тические (диабаз, 
габбро, диорит и 
д р .) ,  осадочные 
(известняки, из
вестняки метамор- 
физованные, мер
гель, доломиты). 
Средней крепости 
породы:

Основные факто
ры, определяющие 

устойчивость 
пород в откосах

Для крепких см.
п .1  (4)

I Для средней и 
малой крепости:

прочность по
род в образце, 
неблагоприятно 
ориентирован
ные поверхнос
ти ослабления, 
склонность по
род к вывет
риванию

осадочные (аргил
литы, алевролиты, 
песчаники, туфо
генные и туффито- 
вые породы трубки 
взры ва), малой кре
пости породы: 
разрушенные осадоч
ные породы зон де
зинтеграции

(Эсх = 8 0 -800  кг/см^

Продолжение таблицы 9

Показатели, 
подлежащие 

изучению при 
геологоразведоч

ных работах

Мероприятия по обеспечению 
устойчивости откосов у ст у - 

псв и бортов карьера
Примеры

месторождений

-  применение специальной 
методики буровзрывных ра
бот на предельном контуре 
карьера ;

1 . Элементы з а 
легания поверх
ностей ослабле
ния ( р  и д р . ) .

2 .  Характер и 
степень трещино-

3 . Выветривае- 
мость пород

U . T  ) .

4 . Коэффициент 
структурного о с
лабления ( Л  ) .

5 . Механические 
свойства пород

6 . Механические 
свойства по по
верхностям ослаб
ления ( С' Ф 1 ) .

ватости . „
Ц я с Д  «<£е>

-  укрепление откосов.

Для крепких: см .п .1  (6 )

Для средней и малой кре
пости :

А. При отсутствии неблаго
приятно ориентированных 
поверхностей ослабления:

-  эаоткоска уступов с уче
том склонности пород к вы
ветриванию ;

-  придание борту угла на
клона с учетом прочност
ных свойств пород ;

Коршуновское, 
рудногорское, 
Тагарское, 
Нерюндинское, 
Краснояровское

ёI

-  применение специальной 
методики буровзрывных ра
бот на предельном контуре 
карьера ;

-  регулируемый отвод под
земных вод с уступов.

Б. При наличии неблаго
приятно ориентированных 
поверхностей ослабления:

-  см.п.11 А, при эаоткоске 
уступов и определения угла 
наклона борта учитывать 
наличие поверхностей ос
лабления ;
-  укреплеиие откосов.



Группа месторож
дений по преобла
дающим инженерно
геологическим 
комплексам пород, 
слагающих место

рождение

Генетические 
типы железо
рудных место

рождений

Характеристика 
пород, слагающие 

месторождение

Основные факто
ры, определяющие 

устойчивость 
пород в откосах

Ш.Месторождения, 
сложенные слабы
ми, преимуществен
но рыхлыми водо
носными породами

Осадочно-мор
ские, осадоч
но-континен
тальные

Пластовые залежи 
(преимущественно 
горизонтальные) 
оолитовых бурых 
ж елезняков,зале
гаю ^  е среди 
рыхлых осадочных 
пород связных и 
несвязных (с в я з 
ных -  глинистых, 
несвязных -  сы
пучих)

Для связных:
Прочность пород 
в образце, не
благоприятно 
ориентированные 
поверхности ос
лабления (сл а
бые, прослои, 
контакты слоев) 
гидростатическое 
давление ;

Для несвязных:
механические 
свой ства, гидро
динамическое Да
вление, скорость 
фильтрации.

Продолжение таблицы 9

Показатели, 
подлежд|Цие 

изучению при 
геологоразведоч

ных работах

Мероприятия по обеспечению 
устойчивости откосов усту

пов и бортч.. карьера

Для связных:
1 . Физические и 
водные свойства 
( jP ,4 W l i ,n A  

^  A И, кср >
2 .  Элементы з а 
легания поверх
ностей ослабле
ния ( J in  д р .) .

3 . Механические 
свойства пород

(<2b o f > G >•

Заоткоска уступов с уче
том прочностных свойств 
пород и характера их об
водненности . Придание бор
ту угла наклона с учетом 
прочностных свойств пород, 
наличия поверхностей о с
лабления и характера обвод
ненности пород.

Осушение водовмещающих 
пород и поуступный дренаж.

Примеры
месторождений

Лисаковское,
Керченский же
лезорудный бас
сейн,
Аятский железо
рудный бассейн

4 . Механические 
свойства по по
верхности ослаб
ления ( с 1, ^ 1 ) .

Ь . Несущие спо
собности .

Для несвязных:
1 . Грлнуломвтри- 

чс:киЯ со ст а в .

Физические и 
ьодные свой
ства

3.
4 .

Механические , 
свойства (E^/f,j

Несущие спо
собности .



Группа месторож
дений по преобла
дающим инженерно
геологическим 
комплексам пород, 
слагающих место-

Генетические 
типы железо
рудных место

рождений

Характеристика 
пород, слагающих 

месторождение

Основные факто
ры, определяющие 

устойчивость 
пород в откосах

рождение

1У. Месторожде
ния, сложенные 
преимущественно 
крепкими и сред
ней крепости 
слаботрещинова- 
тыми обводнен
ными породами, 
перекрытыми мощ
ной толщей (1 0 0 - 
200 м и более) 
рыхлых пород.

Залежи магнети- 
товых руд слож
ной пластообраз
ной и линзооб
разной формы, 
генетически свя
занные с интру
зиями различных 
гранитоидов, 
внедрившихся в 
карбонатные по
роды ; или магне- 
титовые и гема- 
титовые кварциты, 
залегающие среди 
безрудных квар
цитов и других 
метаморфических

Контактевоме- 
тасоматичес- 
кие, метамор
фические

Для крепких: 

см. п .1 ( 4 ) .  

Для слабых: 

см.п.Ш ( 4 ) .

пород , о
800 кг/смй

Рыхлые покрываю- 
породы 0 
•*. 800 кг/см4

щие породы

связные (глинис
ты е), несвязные 
(сыпучие)

Продолжение таблицы 9

Показатели, 
подлежащие 

изучению при 
геологоразведоч

ных работах

Мероприятия по обеспечению 
устойчивости откосов у сту

пов и бортов карьера
Примеры

месторождений

Длл крепких, 
средней и малой 
крепости: см.п.1 
(5)  и п.П ( 5 ) .

Для слабых:

см.п.Ш(5) .

Для крепких: ем.п.1 ( 6 ) .

Для слабых: см.п.Ш ( 6 ) .

Предварительное осушение 
покрывающих и вмещающих 
пород, поуступный дренаж 
и водоотвод.

Соколовское, 
Сарбайское, 
Лебединское, 
Ломоносовское, 
Алегаинское
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Таблица 10

Группа
пород

Характеристика 
пород, слагающих 

борт
Геологические условия

Ориентировочна 
величина углоа 
наклона бортог 
карьера, град.

Борта сложены 
япелкими поро
дами. Прочность 
пород на сжатие 
в образце
б^д> 800 кг/см^

Крепкие, слаботрещиноватые породы при отсутствии 
неблагоприятно ориентированных поверхностей 
ослабления

Крепкие, слаботрещиноватые породы при наличии 
круто падающих ( > 6 0 ° )  или пологопадающих ( < 1 5 ° )  
поверхностей ослабления

55

4 0-45

I Крепкие, слаботрещиноватые по’ 'ды и трещинова
тые породы пои падении поверхностей ослабления 
в сторону карьера под углами 3 5 -5 5 ° Зо—

Крепкие, слаботрещиноватые я трещиноватые по
роды при падении поверхностей ослабления в 
сторону карьера под углами 2 0 -3 0 ° 20 -3 0 х

П Борта сложены 
породами сред
ней прочности 

в » *  8 0 -
-800  кг/см^

Породы относительно устойчивые в откосах при 
отсутствии неблагоприятно ориентированных 
поверхностей ослабления

Породы относительно устойчивые в откосах при 
наличии поверхностей ослабления с падением* в 
сторону карьера под углами 3 5 -5 5 °

4 0 -4 5

3 0 -4 0 х

Породы, интенсивно выветривающиеся в откосах 3 0 -3 5

Все породы группы при наличии поверхностей 
ослабления в сторону карьера под углами 2 0 -30 2 0 -3 0 х

Ш Борта или их 
части сложены 
слабыми или не
связными поро
дами , о 

80  кг/см

Пластичные глины, дюевние поверхности сколь
жения, слабые контакты между слоями и другие 
поверхности ослабления отсутствуют

Поверхности ослабления имеются в средней или 
нижней частях борта

2 0 -3 0

1 5 -2 0

х Большему значению угла наклада борта соо тветствует большее значение у гл а  
падения поверхности ослабления.

Таблица I I

Группа
пород Наименование пород Угол внутреннего 

трения ,<Л-рад.

Гранитоиды, кварцевые порфиры, сиениты, габбро, перидотиты, пи
ро ксениты, кварциты, джеспиллиты, роговики, песчаники 3 5 -3 ?

1-Л Известняки, метаморфические сланцы, серпентиниты, сиениты,
3 2 -3 3габбро-диабазы

Эыветрелые и каолинизированные кваршолевошпатовые породы, 
скарны, песчано-глинистые сланцы, алевролиты 30-31

Сланцы глинистые, хлоритовые, талько-хлоритовые, серицитовые, 
филлиты, аргиллиты 2 5 -2 7 -2 9

Щебень 40

Галька и гравий 38

Ш Пески крупнозернистые и среднезернистые 3 4 -3 6

Пески слюдистые, пески мелкозернистые 2 8 -3 2



Продолжение таблицы П

Группа
пород Наименование пород Угол внутреннего 

трения , f град.

Глины плотные, песчаные, опоковидные 15-25

Глины монтмориллонитовые, каолиновые, жирные 10-15

П р и м е ч а н и е .  Для скальнвх в полус кадьйнх пород.

где С0-  сцепление в образце ;

(э^ -  сопротивление одноосному сжатию, кг/см2 .

Таблица 12

Характеристика трещиноватости 
пород

Коэффициент структурного 
ослабления (Л  ;

Сильная трещиноватость 0 ,0 2

Трещиноватость выше средней 0 ,0 6

Средняя трещиноватость (трещина через 2 0 - Х  ем) 0 ,1 0

Породы ниже средней трещиноватости

Сеть трещин через 30-50 см, незначительное количество

0 ,2 0

раскрытых трещин 0 ,3 5

Малэтрещиноватые порода 0 ,5 0

Трещины почти отсутствуют 0 ,7 0

Монолитные породы без признаков трещиноватости 0 ,9 0

П р и м е ч а ь и я :  I .  См = 0,*Д т/к2 »

где См -  сцепа*»: н е в массиве, т/м2 ;  С0 -  сцепление в образце, т/м2 , Я  -  коэффициент
структурного ослабления.

2 . Коэффициент структурного ослабления для песчано-глинистых пород от 0 ,3  до 0 ,в .

Таблица 13

Наименование породы

Угол внутреннего трения по контактам слоев { )  в 
зависимости от характера поверхности, град.

неровные
шероховатые

ровные
шероховатые

неровные
гладкие

ровные
гладкие

Порфиры, роговики, джеспилли- 
Tii, крепкие песчаники 28-31 24-28 22-27 20-26
Кварциты, гранодиориты, квар
цевые порфиры, скарнированные 
поооды, сиениты, диориты, 
алевролиты, "ранодиорит, порфиры 25-28 22-25 20-23 17-20
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Продолжение таблицы 13

Наименование породы

Угол внутреннего трения по контактам слоев ( Ф ') в 
зависимости от характера поверхности, гр а д .'

неровные
шероховатые

ровные
шероховатые

неровные
гладкие

ровные
гладкие

Известняки, метаморфические 
сланцы, магнетита 2 4 -2 7 2 3 -25 2 0 -22 1 6 -1 9

Глинистые сланцы, аргиллита 2 3 -2 6 2 1 -2 3 18-20 15-18

Филлиты ;  талько-хлоритовые и 
серицитовые сланцы 2 3 -2 5 2 0 -2 2 13-15 9 -1 2

Таблица 14

Характеристика поверхностей 
ослабления Характеристика толщи Зеличина сщпления по кон

такта*' слоев (C l) ,  т/м2

Поверхность скольжения по 
контактам слоев

Дислоцированная осадочная толша
2 - 5

Контакты слоев Неуплоткенная недислоцированная 
слаборасслакцованнал осадочная 
толща

50? от сцепления под углом 
к наслоению

Контакты слоев Уплотненная слабооассланцовакнак 
осадочная толщ 10 -  18

Контакты слоев Метамсрфизо ванная осадочная 
толщ 5 - 1 0

Сплошные неровные трещи
ны и тектонические нару
шения

Массивы изверженных и метаморфи
ческих пород

5 - 1 0

Расчеты устойчивости бортов карьеров производить с  введением в расчетные характеристики 
прочности пород коэффициент запаса устойчивости " П " :  

для массива пород:

о '■ V ?

CI3)

С ^  •L n  а  '
(14 )

для поверхностей ослабления:

п. (1 5 )

с * -  С
а с . 1

где C j ' f  -  сцепление в массиве и угол внутреннего трения пород ;
то ж е, с  введением коэффициента запаса устойчивости " f t ” ; 

q 1 у  -  сцепление и угол внутреннего трения по поверхности ослабления ;
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Cn,^frt- то ж ,, о введением коэффициента запаса устойчивости " И " .  
Величину коэффициента запаса устойчивости принимать по табл. 15 .

Таблица 15

Общая характеристика борта (или откоса)

Коэффициент запаса устой
чивости " а " в зависимос
ти от срока службы откоса

до 5 лет более 5 лет

Нерабочий борт, сложенный глинами или трещиноватыми породами 1 .2 1 .3

Нерабочий борт с преобладанием песчаных и гравелистых пород 1 ,1 5 1 ,2

Рабочий борт 1 ,2 -

Откосы рабочих уступов и отвалов 1 ,2 -

Откосы уступов нерабочего борта, сложенные глинистыми и 
трещиноватыми породами 1 ,5 2,0

Откосы уступов нерабочего борта, сложенные песчаными и гра- 
Еелистыми породами 1 ,1 5 1,20

Расчеты устойчивости выбранного профиля борта карьера производятся по поверхностям 
скольжения.

Построение поверхности скольжения в однородном массиве, прилегающем к с косу, показано 
на рис. I и производится е следующем порядке:

Р и с.1 . Построение поверхности скольжения в однородном массиве плоского откоса.



Таблица 16

С Х Е Ш  РАСЧЕТА Устойчивости ВОРТОВ Ш Е Я !
свВ

2 2
I  Б
О I

Р А С Ч Е Т Н Ы Е  С Х Е М Ы  
В Р А З Л И Ч Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  

ЗА Л Е ГА Н И Я  П О Р О Д

В К АКИ Х  УСЛОВИЯХ
ПРИМ ЕНЯЕТСЯ

С Х Е М А
Ф О Р М У Л Ы  И  
Г Р А Ф И К И

//

III

IV

V I

При определении высоты 
вертикального откоса и тре
щины отрыва при благоприят 
ном залегании поверхностей 
ослабления,- 
в случае г. р  < р%.

Н ,о =

1 ^ п )
I 1'"П

н ;  =  •'ct9 (lb-p^ ;

При определении высоты 
уступов и бортов при небла
гоприятном залегании по
верхностей ослабления

Р  > Л

К J x £ £ l b
« у cos (s sin ( (ь — p'rt) ’

i

н в* н в ;

V H 90i

н -  н•К> 1 -  СЦск 10 у^

, Чт--.»
ci^ot = ci9| i ( 1 -  - j * )  ;

Л е е '
Н

г; clg*t =С19У^(1 -~*в).

а.Ллоский бррт при отсутст
вии неблагоприятно ориентиро
ванных поверхностей ослабле
ния б.Горизоип тльное залега
ние слоев при отсутствии ос
лабленных контактов

Sj£niJa----• \дп ~ £jiL?mi3.£xo
S t ,  ^  Е ц б п1

Алгебраическое сложение сил по кругло- 
цилиндрической поверхности скольжения;

У сл о в и е  устойчивости

К

KrtL + I9 pn - E N j

S T i
■\ ■

Углы откосов определяются по графику

V/

a.toopx выпуклого профиля 
при отсутствии неблагоприят
ных поверхностей ослабления 
и пластичных слоев а основа
нии б.Многоярусные отвалы 
рыхлых пород на устойчивом 
основании,

Расчет на предельное равновесие по круг- 
лодялиндрическнм или плавным криволиней
ным поверхностям, пересекающимся в ниж
ней точке откоса; используется так ж е ме
тод предельного напряженного состояния,

V//
/ \ % h

У  л

а. Борт сложен обводненными 
рыхлыми породами

к <

б.В основании борта или от
вала залегает слой пластич
ных глин

Кос„.<0,4Н .

Алгебраическое сложение сил по плавной 
криволинейной поверхности

Условие устойчивости > ;t
xvB e f / бп/ ~ пГ*графнку сопро

тивления сдвигу;

6n = V f c o s V t -  в , ;

т
j  \  ̂ ^

а . В борту имеется ряд небла
гоприятно ориентированных по
верхностей ослабления; поверх 
ность скольжения на профиле 
имеет вид ломаной пинии;
б. Отвалы на слоистом основа
нии.

М етод многоугольника сил 

, Еrr... ы.пб (clg 6 - ta р „)

К  + Y h T C0S P« ~ 4  f J

8 ^fin-t- ф т  .

г х

5 Борт висячего бока при гори
зонтальном или пологом со
гласном залегании слоев при 
условии: о£ >р';

г 'с 'Н ,; а)р<10° Ь)р  >ю*.

Алгебраическое сложение сия на участке 
призмы активного давления

Е -  E T - t g ftZ N - K n L 2 ;
Esin б \ctuS - Ф}Рп)

к ; г  ^ c o sy tg / » n -* g p )

о. М етод многоугольника сил

X

XI

X II

Г

Борт лежачего бока при 
условии:

Алге'браическоё сложение сил ва учаотке
призмы упора

о -  E s in e tc tg e -b ^ p U ^ iC L ,

р  < и  < р, < 60°

П р и  мульдообразном з а л е 
гани я  с л о е в  пород

Параметры борта определяются по графику зависимо
сти между высотой откоса плоского профиля и его 
углом ( рис. 2) с поправкой на угол падения слоев

Условие устойчивости

E V K J L + t g j^ E N t -

В породах весьма крепках 
слаботрошиноватых или при 
небольшой высоте бортов 
и средней прочности пород; 
8 =/i при р>> 30°; 
при ft <20* S ~65°________

сохраняется по всем поверхностям 
АР В. А' В*, иАРС, ________
ос в arctg
<и ~  |Ь

£П;
E « i ^ Е М д о Г

при 20в< jb ОО* .

Hpt-высота и угол наклона борта; Н,§ -высота и угол откоса уступа; Н w -  вертикальная трещина 
отрыва; jb ** угол падения слоев в  поверхностей ослабления; сф»45°+^-р*п “  угол наклона
поверхности скольжений в верхней части; ^  -  угол наклона поверхности скольжения в любой точке;

Клрп~ расчетные величины сцепления и угла внутреннего трения пород; Кп р п -  то ж е, по поверхности; 
ослабления; f  -  плотность пород; L -  площадь поверхности скольжения; -  гидростатическое 
давление; г  -  вес элементарных блоков.
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а ) ширину призмы обрушения на верхней площадке откоса определяет по формуле:

а _ 2 Н & -с Ц е С -Ц  ‘* 2 ^ *]  - 2 .Н9 0  ' к ;

d g £ + t g £ ± &  (17>

б) от верхней бровки откоса А откладывают величину а  -  ширину призмы обрусения;
в ) из точек А и В вертикально откладывают величину НОД» *  из точек А и В проводят линии

под углом (45° + £  ) к горизонту; из полученной при пересечении этих линий точки С 
восстанавливается перпенди|дгяяр к направлению В* С до взаимного пересечения в точке О 
с перпендикуляром, восстановленным из точки М к направлению МП , составляющему с от
косом угол £  з  45° -  -&• ;

г )  радиусом R = 0*С= О Мпроводят дугу окружности МС с центром в точке 0 .

Линия ВВ'СК является искомой поверхностью схолькения на разрезе откоса.
В массивах пород, прилегающих к откосам и содержащих природные поверхности ослабления 

(дизъюнктивные нарушения, тектонические трещины большого протяжения, слабые контакта слоев и 
ДГ ) ,  последние могут представлять собой частично или полностью поверхность скольжения.

Схемы расчета устойчивости бортов карьеров разработаны институтом ВНИМй для различных 
геологических условий.

Схемы, условия применения их и расчетные формулы приведены в табл. 16 .
Для бортов карьеров, сложенных породами, в которых отсутствуют неблагоприятные поверх

ности ослабления в пластичные слои в основании, принимать выпуклый профиль.
Угол наклона бортов карьеров в торцевых частях при овальной и круглой фермах определять 

з  соответствии с "Mb', одическими указаниями по определению углов наклона бортоз, откосов усту
пов и отвалов строящихся и эксплуатируема карьеров", ЗШ И , 1972 год.

Углы откосов уступов для периода эксплуатации карьера и на конец его отработки принимать 
по табл.17.

Таблица 17

Углы откосов уступов, град.

Группа Характе-
nurwtnrfl Наименование пород

Зысота нерабочих
пород группы уступов рабочих

одиночных
сдвоенных

либо
строенных

Весьма крепкие осадочные, 
метаморфические и извержен
ные породы I5-2C до 9С 70-75 55-70

I Крепкие 
горные но—

С ^ Й х к г /см 2

Крепкие слаботрецинозатые и 
слабовыветрелне осадочные, 
метаморфические и извержен
ные порода I5-2C до 80 oL/““СО 55-50
Крепкие трещиноватые и сла- 
бовыветрелые осадочные, ме
таморфические и изверженные 
порода 15-20 до 75

.
■

55-53 50-55
Осадочные, метаморфические и 
изверженные породы зоны вы
ветривания, относительно ус
тойчивые в откосах (извест
няки, песчаники, алевролиты 
и др. осадочные породы с 
кремнистым цементом, конгло
мераты, гнейсы, порфирита, 
граниты, туфы) 10-15 70-75 50-55 45-50
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Продолжение таблицы 17

Углы откосов у ст у п о в , гр а д .

Группа Характе
ристика
группы

Наименование пород
Зысота нерабочих

пород уступов рабочих
одиночных

сдвоенных
либо

строенных

П Породы с т е д -  
неи !ф епости

« t *  = 8 0 -
-8 0 0  хг/ ск2

Значительно выветрелые о са 
дочные, метаморфические и 
изверженн»**» породы и все 
породы, интенсивно выветри
вающиеся в о тк о сах  (аргил
литы , алевролиты , сланцы 
и д р .) 1 0 -1 5 6 0 -7 0 3 5 -4 5 3 5 -4 0

11! Слабые и не
связные поро-

б у » < 8 0 0 к г/ см 2

Глинистые пор ода, полно
стью дезинтегрированные 
разн ости  в с е х  пород 1 0 -1 5 5 0 -6 0 4 0 -4 5 3 5 -4 0

П есчано-глинистые породы 1 0 -1 5 4 0 -5 0 3 5 -4 5 3 0 -4 0

Песчано-гравийные породы 1 0 -1 5 до 40 3 0 -4 0 2 5 -3 5

Примечание. При падении с л о е в , рассланцованных толщ, тектонических тоещин и других поверхностей 
ослабления в сторону карьера под углом 3 3 -6 5 °  (если  тресмны заполнена глинси, то 
под углами б о л е е *2 5 ° )  уступал* придавать угол о т к о са , соответствующий углу падения 
эти х*поверхн остей  ослаблен ия, но не более приведенных в табли це.

При наличии неустойчивых пород при неблагоприятном залегании поверхностей ослабления углы 
отк о со в нерабочих уступ ов проверять расчетом (т а б л .1 6 ) .

Ширину и расположение предохранительных берм по вертикали на отдельных у ступ ах  на конец 
отработки карьера у ст а н а вл и ва т ь , исходя из принятого у гл а  о тх о са  борта карьера и у гл ов откосов 
уступ ов с  учетом "Единых правил безопасн ости  при разработке месторождений полезных ископаемых 
открытым сп особом ", а  именно: ширина предохранительной бермы должна быть не менее 1/3 высоты 
у ст у п а  (одиночного, сдвоенного или стр о ен н о го ). Расстояние между бермами по вертикали у стан ав
ли вать с учетом прочности пород. Во в се х  случаях ширина бермы должна быть такой , чтобы обесп е
чить механизированную ее  сч и ст к у .

При подходе к предельному контуру карьера применять специальную технологию ведения буро
взрывных р або т, обеспечивающую сохранность берм и о т х о с о е  уступов. Заоткоску уступов на пре
дельном контуре производить по специальной технологии (коротксзамэдленное взры вание, отрезная 
щель и т . д . ) .

Определение у гл ов наклона бортов карьеров допускается производить упрощенным способом -  
с использованием "графика плоского о т к о са ” -  в следующих случаях:

а) при отсутствии в массиве горных пород поверхностей ослабления - руководствуясь пред

ставленным на рис.2 графиком зависимости между высотой плоского откоса и его углом для различ

ных значений угла внутреннего трения ( ' f a ) • сцепления ( С п ) и плотности пород ( Р ) по средне

взвешенным значениям расчетных характеристик ;

б) при горизонтальном или пологом залегании слоев (поверхностей ослабления) -  руководст
ву я сь  тем же графиком (р и с .2 )  с  применением поправочного коэффициента " о ,"  по т а б л .1 6 . Порядок 
определения следующий: первоначально по графику (р и с .2 )  по средневзвешенным расчетным х ар акте
ристикам f r . jC n . j3 б е з  у ч е та  поверхностей ослабления, задавале произвольным углом наклона 
б о р та , определяется е го  вы сота, которая умножается на поправочный коэффициент При н есов
падении полученной величины с проектной высотой борта (глубиной кг ьер а) операция п овторяется 
при других значениях у гл о в  наклона до достижения нужной высоты борта ;
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а) при крутопадающих в сторону выемки поверхностях ослабления -  руководствуясь тек же 
графиком (р и с.2) с применением поправочного коэффициента " 8 , "  по табл. 19 ; порядок определения 
аналогичен изложенному в п .б ;

г )  при крепких слаботрещинозатых породах, слагающих борта карьера, или при породах сред
ней 1:репости и высоте борта до 150 м из выражения:

dL -  CLrcfg --------------- ------------ ---
4 Z a ^ I b ^ i

•> град.. ( IS )

где высота уступа, м ; -  ширина бермы, к ; у. ;л откоса уступа в предельном по
ложении, град.

Рассчитанные углы наклона бортов и откосов уступов, проектируемые бермы включаются в зада
ние на проектирование горной части.

Дяя обоснованного выбора горнотранспортного оборудования в инженерно-геологическом разде
ле проекта определяются допустимые удельные нагрузки (несущие способности) на отдельные лито
логические разности пород, слагающих месторождение.

Расчеты допустимых удельных нагрузок на породы производить по следующим формулам:

%>л - Р к р ;
(19)

(20)

где 6 ’̂ сп -  допустимая удельная нагрузка на породы (несущая способность), кг/см^ ; 

РКр -  критическая нагрузка, кг/см^;

£ р -
2  ТС

(215

f-Jp -  предельная нагрузка, кг/ск^ ;

рпР = с - *]>
( 22)

^  -  коэффициент запаса.

Остальные условные обозначения приведены ниже.
При расчетах допускаемого давления на породы для определения нормальной работы горного 

оборудования допустимо пользоваться величиной предельной нагрузки (Рпр ) при уменьшении ее на 
коэффициент запала ( \ ) .  При отсутствии надежных исходных данных коэффициент запаса принимает
ся *7 = 1 ,5 .  По данным опытных испытаний глинистых пооод штампами, как правило., - 1 ,7 5 - 2 ,3 0 .

р«г
При определении несущих способностей горных пород следует также руководствоваться 

СНиЯ I I - I 5 - 7 4 .
Раздел по инженерной геологии заканчивается перечнем мероприятий по обеспечению устойчи

вости бортов карьера и рекомендаций по несущим способностям пород.
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Г р а ф и к

Рис. 2.

Таблица 18

Угол Значзния коэффициентов Во и ё при угле падения слоев f i , град.ПаКДПлп
бортаrJ +30 +20 +10 +0 -10 -го -30

л- % 
град. Ъо в к S' fee В  п а* ь feo В fee S' L 5

40 1,000 0,045 0,920 0,079 0,850 0,118 0,795 0,160 0,740 0,300 0,532 0,400 0,470 0,440
50 1,000 0,063 0,910 0 , И 0 0,815 0,150 0,765 0,250 0,587 0,340 0,550 0,330
60 1,000 0,100 0,880 0,140 0,800 0,220 0,660 0,295 0,590 0,340
70 1,000 0,135 0,880 0,205 0,720 0,265 0,620 0,305
90 1,000 0,195 0,800 0,245 0,690 0,260

П р и м е ч а н и я  : I. Углы падения поверхностей ослабления считаются положительными, если
они падают в сторону массива, и отрицательными - при падении в сторону выемки.
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2- 4 , ' t - e f r ,

где &  -  глубина залегания (по вертикали от верхней бровки) наиболее напряженной поверхности, 
построенной без учета поверхностей ослабления, к .

Таблица 19

Угол Значения коэффициентов Ь оя & ПРИ падении слоев J5 , град.

борта 40 50 60 70 80
»град. £ 4о & 1 о *о * 4, S’

35 0 ,3 6 5 0 ,0765 0,760 0,0610 0 ,835 0,0135 0,920 0 ,0130 0,960 0 ,0065

40 0,595 0,3260 0 ,835 0,0X95 0,920 0 ,0130 0 ,930 0 ,0065

50 0 ,715 0,0210 0 ,830 0 ,0140 0,950 0 ,0070

60 0 ,740 0 ,0168 0 ,900 0 ,0064

70 0 ,795 0 ,0110

П р и м е ч а н и е Л t,-eS р _  a/ q .

Определение к таб л .18.

Условные обозначения к табл. 8 - 1 9

й -  угол падения поверхности ослабления, град. ;  
оС -  азимут простирания систем трещин, град. ;
8 - угол падения систем трещин, град. ;

W, -  интенсивность трещиноватости ;
X  -  длина трещин, и ;
t  -  размер структурного блока (размер блсчности),  к  ; 
е. -  коэффициент трещинной аустотности, % ;
& -  яоэффипиент, хаоактесизувщиЯ изменение прочности пород на поверхности откоса 

во времени, безразмерная ;
т. -  интенсивность осыпания (сработка верхней площадки уступа за  год) ;
_Р -  плотность пород, т/м3 ;
W -  общая влажность пород, % ;
Wn- полная влагоемкость пород, безразмерная ;
Ц,Т)Г показатель относительной влажности, безразмерная ;
Ь -  показатель консистенции ;
П. -  пористость, % ; 

rtfcp- критическая пористость, % ;
€ о -  коэффициент пористости, безразмерная ;

показатель естественной уплотненности, безразмерная ; 
коэффициент фильтрации пород, м/сут. ;

<2 -  коэффициент пьезопроводности, м3/сут. ;
3  -  гидравлический градиент, безразмерная ;
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Н -  напор (уровень) подзездаых во д , м . ;
величина относительного набухания, безразмерная ; 

j a -  водоотдача, безр азм ер н ая;
D&- гидродинамическое давление, м ;
Jx jr- критический гидравлический градиент, безразмерная ;

прочность на сжатие (сопротивление сжатию), кг/см2 ; 
if5 -  угол внутреннего трения породы, град . ;
$  -  коэффициент внутреннего трения, безразмерная ;
С -  сцепление породы, кг/см*-;
»J>L угол внутреннего трения по поверхности ослабления, гр ад . ;
С1 -  сцепление по поверхности ослабления, кг/см^ ;
Д -  коэффициент структурного ослабления, безразмерная ;
Eq-  модуль общей деформации, кг/см2 ;  
f jj,-  пластическая прочность, кг/см2 ;
Дд- коэффициент сжимаемости, см^/кг.

7 .  Методика проработки качественной характеристики полезного ископаемого

Метод определения качества  полезного ископаемого в границах проектируемых карьеров выби
р ается  с учетом геологических особенностей рассматриваемого месторождения.

Расчет химического со ст ав а  полезного ископаемого, кая и многих других показателей к ачест
венной характеристики, производится от частного к общему, т . е .  от элементарных частей зап асов 
к их совокупности. В наиболее общем виде это озн ачает, что характеристика запасов в карьере 
должна получаться из характеристик отдельных эксплуатационных участков или залежей ; характе
ристика к ачества зап асов участка или залежи -  из характеристик зап асов эксплуатационных слоев 
и т .п .  ( т . е .  из зап асов качественного у ч а ст х а , типа, сор та, разновидности).

В соответствии с этим, подсчету предшествует выделение качественных уч астк ов, а  в преде
лах этих участков -  выделение, в соответствии с кондициями (или иными специальными техничес
кими условиями), типо», сортов и разновидностей полезного ископаемого, имеющих какое-либо прак
тическое (например, технологическое) значение. Подробнее о выделении типов, сортов руд и т .п .  
сказано ниже.

Содержание основных и сопутствующих химических компонентов, имеющих промышленное значение, 
в полезном ископаемом определяется для каждого качественного участка и для каждого технологи
ческого сорта или типа его  даже в тех  случаях, когда последние не поддаются геометризаци" и а . 
этой причине подсчитываются статистическим методом. Определение содержания основных компонен
тов о су аествл яется  по рядовым пробам, и лишь в тех случаях, когда весь  метраж выработок охва
чен групповыми пробили, допускается определение содержания основных компонентов по групповым 
пробам.

Если массовые анализы велись на один из общепринятых видов основного компонента (например, 
на железо общ ее), то все  расчеты допускается вести на содержание этого  вида, но в таком случае 
в конечных таблицах указы вается способ пересчета этого содержания на содержание другого обще
принятого вида (например, на содержание магнетитового ж е л еза ).

Содержание основных компонентов в качественных участках (типах, со р тах , разновидностях) 
может вычисляться как для карьера или месторождения в целом, тая и для отдельных частей , на
пример, для эксплуатационных слоев или объединенных слоев.

При наличии достоверных разведочных данных (например, в границах зап асов категории А или 
на площадях, опробованных по се ти , близкой по размеру проектируемой сети  эксплуатационной р аз
ведки) предпочтение необходимо отдавать вычислению содержания в эксплуатационном сл о е . Для 
это го  на слоевые (погориэонткые) геологические планы у  разведочных выработок выносятся средние 
по типу, сор ту , разновидности содержания основного компонента в отрезках скважин, заключенных 
в границах данного эксплуатационного сл о я , после чего в слое выделяются качественные участки. 
Среднее содержание основного компонента в качественных участках при однотипности полезного
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ископаемого определяется средним арифметическим способом, а среднее содержание основного ком
понента по слог в целом - взвешиванием на запасы полезного ископаемого в качественных участках

Для запасов категорий A,3,Cj к С2 (если ГКЗ СССР установила возможность использования за
пасов Kat.Cg при проектировании) качественная характеристика может быть принята также по бло
кам подсчета запасов, утвержденных Г Ю  СССР (ТЮ), по данным материалов с подсчетом запасов-. 
Характеристика каждого блока в целом в этом случае распространяется на любую часть блока.

При невозможности получения характеристики полезного ископаемого по содержанию основных 
компонентов для каждого эксплуатационного слоя, что всегда бывает связано с малой плотностью 
разведочной сети или крутым падением рудных тел, выделение качественных участков должно про на
водиться по группе слоев или карьеру в целом.

В тех от 4аях, когда полезное ископаемое представляется совершенно однородным, и необхо
димости в выделении качественных участков (типов, сортов, разновидностей) не возникает, залежь 
полезного ископаемого следует разделить по простиранию и падению (для крутопадаюцях залежей) 
или по площади (для пологопадашцих и горизонтальных) на несколько частей и по этим частям вы
числять среднее содержание основного и других (при необходимости) компонентов. Только на осно
ве такого подсчета допускается делать окончательное заключеюсе об однородности состава полез
ного ископаемого.

Во всех случаях расчленения залежей необходимо придерживаться принципа: чтобы в одной и 
той же выделенной части (качественном участке, типе, сорте, разновидности) не было резкой не
выдержанности в плотности разведочной сети. Ори наличии такой невыдержанности следует разде
лять выделенные части (качественные участки, типы, сорта, разновидности) по степени разведан
ности (по категориям запасов).

При зачислении среднего содержания химических компонентов (например, железа, сер* и фос
фора и др. э железорудных месторождениях) не все разведочные выработки допустимо учитывать 
одинаково. Например, данные канав и щурфов следует исключить вовсе из расчетов по химической 
(и физико-механической) характер»стихе полезного ископаемого из первичной зоны, если залежи 
погружаются на большую глубину, и в них четко выражена вертикальная з о н а л ь н о с т ь (например, при 
наличии зоны выветривания или окисления) ; пересечения разведочной выработкой залежей под косым 
углом должга учитываться иначе, чем корвеальше пересечения ж т.д.

Рассчитанное вышеуказанным способом содержание основных компонентов в полезном ископаемо», 
залегающем в недрах, приминается при составлен»! календарного плана горных работ для проекта.

Одной из главных задач при составлении календарного плана является обеспечение выдержан
ности во времени состава полезного ископаемого, направляемого в рудо подготовку, как по содер
жанию ос энных компонентов, так и по соотношению типов, сортов и разновидностей* Чаще всего 
эта выдержанность может достигаться на относительно непродолжительный период. 3 таких случаях 
в проекте рудоподготэвительных фабрил должно учитываться изменение состава выдаваемого из карь
ера полезного ископаемого во времет.

если проектируется использование полезного ископаемого без обогащения, то таким образом, 
как это делается в отношении основного компонента, подсчитываются содержания других лимитиру
емое компонентов (например, серы, фосфора, кретеэема, глинозема, окиси кальция, нагнил, меди, 
цинка, свинца, шшьяка, никеля и т.д.).

Если проектируется использование полезного ископаемого с обогащением, подсчет содержания 
в нем вредных, флюсующих и прочих компонентов, кроме извлекаемых обогащением промышленно цен- 
ш х ,  может производиться упрощенно статистическим или среднеарифметическим методом по качеот
ветим участкам, типам, сортам и разновидностям или по трат* иоррелкхооввой зависимости между 
содержаншши этих компонентов ж содержанием основного ком ш  *еит&.

Содержание ив попутно извлекаемых промышленно ценных <<омш>неятов (например, фосфора в ала 
тжт-магнетитсвых рудах) или вредных примесей должно подсчитываться точно так яа, как основного 
компонента, по качественным участкам, типам, сортам полезного ископаемого.

Объемная масса для подсчета запасов полезного ископаемого а  проекте принимается по данным 
геологического отчета, апробированного ГКЗ СССР (ТЮ), иля сю даимем эксплуатации, также шхре- 
бироваюым в установленном порядка. Для метаиичвежих долезши ископаемых объакиая масса опре
деляется т кривым ш  уравнениям завжсиивстм о б и м ю !  массы от содержания основного компонент.
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которые обычно прилагаются к геологическому отчету, или по кривым, которые могут быть постро
ены яри ярое ктиро в ан л и по первичном данным определения объемной массы.

Для плотных полезных ископаемых, представленных скальными породами, практического значе
ния не имеет вопрос о том , какая плотность определяется при р азвед к е : при естественной 
елы н ости , в водокасыденном или сухом состоянии, так как влияние влажности в этом случае зна
чительно меньше точности определения плотности. Когда же полезное ископаемое представлено 
рыХЗышг или яолускздьнымк породами, и влажность их может меняться в широких пределах, ч то , е с 
тественно , должно сказы ваться  ва  веднчине плотности, в проекте принимается плотность 
полезного ископаемого при естественной влажности. Соответственно этому и запасы в проекте учи- 
.ш вах гся  so влажной м а ссе , причем в  таблицах указы вается влажность, при которой подсчитывались 
зап аса  полезного ископаемого. 8  проектах расширения и реконструкции рудников на эксплуатируе
мых месторождениях влажность РУД. направляемых на обогатительные фабрики, ар.-нгамается, как 
п р авел :., на основании данных, накопленных при эксплуатации.

Для пустых пород, в случае отсутстви я специальных исследований, плотность принимает
ся  по справочникам.

Коэффициенты крепости руд и пород по шкале проф. Протодьяконова определяются в проекте по 
прямым данным геологи ческого отчета или косвенно, по данным о пределах прочности при сжатии, 
с категориях буримости, о прочих показателях физико-механических с в о й ст в . По эксплуатируемым 
месторождениям коэффициенты крепости пород и полезного ископаемого определяются с  учетом дан
ных эксплуатации.

При определении крепости на основе данных петрографического описания пород и полезного 
ископаемого и данных о пределах прочности при сжатии, приводимых в геологическом о т ч е т е , Дол
ана учитываться необходимость внесения поправочных коэффициентов. Особенно это необходимо для 
полезных ископаемых и пород с  высокими значениями предела прочности при сжатии.

Объем и характер проработки качественной характеристики полезного ископаемого при проек
тировании зави сят  от полноты и к ачества исходных материалов. 3  идеале блокировка зап асов в пос
ледних должна отвечать условию, чтобы блоки подсчета запасов (геологически е блоки ), не включа
ли в се б я :

1) запасы полезного ископаемого разных типов, сортов ;
2 )  рудную м ассу , значительно различающуюся по коэффициенту р у д о н о сн о е» .
При Таком состоянии исходных материалов и незначительных колебаниях качества  в  пределах 

сорта данные для качественной характеристики полезного ископаемого в проекте могут быть за 
имствованы, как уже было сказано выше, из исходных материалов подсчета з а п а с о в , Иными словами, 
в таких благоприятных случаях качественная характеристика подсчетного блока может быть рас
пространена на любую интересующую нас долю данного блока (эксплуатационный слой , годовую на
резку и т . п . ) .

В случае же неполноценной блокировки подсчета запасов в исходных материалах и больших ко
лебаний качества  в пределах coptfa при проектировании необходимо устранить выявленный н едоста
ток путем изменения блокировки, выделения качественных зо н , перехода на подсчет методом бли
жайшего района или другими путями, в  зависимости от конкретных особенностей месторождения.

8 .  Методика определения зап асов полезного ископаемого и количества пустых пород

Запасы полезного ископаемого в контурах проектируемого карьера, закладываемые в основу 
определения производительности предприятия и сроков его существования и подлежащие маркшейдер
скому учету  при эксплуатации, определяются в  геологоарэмышленной характеристике месторождения. 
Одновременно с  подсчетом зап асо в  полезного ископаемого определяется также количество пустых по
род, в том числе пригодных для проюшленного использования.

Залает в  границах карьера подсчитываются с  подразделением на балансовые и забалансовые 
раздельно по категориям A ,B ,C j и С2 (при наличии в исходных материалах границ между категори я»:

Метод подсчета зап асо в  в  контуре карьера выбирается в соответстви и  с  принимаемой системой 
разработки месторождения. При разработке горизонтальными слоями подсчет производится по эк с 
плуатационным слоям методом горизонтальных сечений по слоевым (погоризоытш м) планам, а  иногда
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и методом вертикальных сечений (по р а зр е за м ). Подсчет зап асов нижних горизонтов, отрабатываем! 
за  пределами расчетного го д а , может производиться по укрупненным горизонтальным слоям, каждый 
из которых состои т из нескольких эксплуатационных сл о е в . 3  этом случае чаще всего  применяется 
метод вертикальных сечений.

На месторождениях с горизонтальными залежами небольшой мощности, отрабатываемыми одним 
уступом, запасы в контуре карьера могут быть подсчитаны: методом вертикальных параллельных се 
чений -  по разрезам  ;  методом ближайшего района ;  методом геологических блоков ;  среднеарифме
тическим методом ;  по планам изомощностей или планах* изогипс кровли и почвы залеж и.

Во всех  случаях запасы подсчитываются по выделяемо! в проекте типам и сортам полезного 
ископаемого. Наряду с  подсчетом запасов и содержаний в контурах карьера, подсчитываются (для 
контроля) содержания и запасы з а  его пределами. В сумме те  и другие должны быть равны запасам 
и содержаниям, утвержденш м ГКЗ СССР (ТНЗ) ;  зап асам , принятым ЦНЗ Минчермета СССР, а  также 
учтенным Г осударственным балансом за п а со в . При расхождении данных проектных подсчетов с  зап а
сами, утвержденными ГКЗ СССР, проектные подсчеты приводятся в соо тветстви е с  цифрами по прото
колу ГКЗ СССР (ТК З), если расхождение находится в пределах точности подсчета (5 -Ш 5 ) ;  в  про
тивном случае должны быть выяснены и подробно разобраны причины расхождения.

Результаты  подсчета сводятся в таблицы, в которых запасы по типам и сортам приводятся как 
в объемных единицах, так и в единицах массы (как  правило, в ты с.м3 и в  т ы с .т  со о т в е тст в е н н о ). 
Запасы даются с  подразделением на эксплуатационные и укрупненные слои , балансовые и забалан со
вые и на категории A ,3 ,C l и 0 2 -

Подсчет количества пустых пород в карьере методически не отли чается от подсчета зап асов 
полезного ископаемого. При недостаточной плотности разведочной сети  и неуверенности в д осто
верности контуров подсчитываемых разновидностей, количество их подсчитывается статистическим 
методом -  коэффициентом выхода (рудоносности),  в противном случае -  геометризованно, также по 
эксплуатационным и укрупненным слоям.

Статистические данные о мощности тел  полезного ископаемого, сортов и типов е г о ,  а  также 
прослоев пустых пород получают выборкой по разведочным выработкам, расположенным по равномер
ной се т и .

9 .  Подготовка исходных данных для проектирования 
рудоподготовительного комплекса

Исходными данными для проектирования комплекса рудоподготовки в геологической части служат
I .  г правка об утверждении ГКЗ СССР (ТКЗ) (или принятых ЦКЗ Минчермета СССР, а  также учтен 

ных Государственным балансом) зап асах  полезного ископаемого ;  данные о зап асах  и качестве по
лезного ископаемого в контуре отработки в целом и по участкам С в н ед р ах ).

Е . Характеристика со ст а в а , Физических сво й ств и пустоватости сырья (гранулометрический 
со ст а в  или максимальный размер к у ск а ),  подаваемого на рудоподготовигельнут фабрику по периодам 
разработки.

3 .  Физическая и химическая характеристики пород, засоряющих полезное ас копаемое при дойнче
В подавляющем большинстве случаев планом проектных работ не предусматривается технологи

ческая последовательн ость проектирования отдельных составных частей горнодобывающих предприя
тий, и проектирование рудоподготовительного комплекса начинается почти одновременно с  проекти
рованием кар ьер а. В  связи  с этим, необходимость выдачи и с х о д н а  данных (заданий) дли проекти
рования рудоасд этовигельного комплекса возникает ухе на начальном этапе проработки геологи 
ческой н горной частей проекта. С этой целью производится предварительная проработка исходных 
данных для определения количественного соотношения и качест ва ти пов, сортов и разновидностей 
полезного ископаем ого, которые будут и звл ек аться  из недр при д а й т е .

На основе эти х  предварительянх работ на первом этапе проектирования с  организацией, про
ектирующей рудоподготолителышй комплекс, предварительно согласовы ваю тся сортамент и техничес
кие условия на поставку  полезного ископаемого на рудоподготовнтельиые фабрики, подготавли вает
ся  и выдаются предварительные исходдае данные на их проектирование.

Следует отм ети ть, что согласование воп росов, относящихся к сортаменту полезного я ск о п ае-
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мого и , в особенности, согласование технических условий на поставку его на рудояодготовител; 
ные фабрики на начальном этапе проектирования встречает значительные трудности вследствие т 
достаточной еще изученности месторождения проектантами и лишь предварительной проработки ка- 
риалов по качеству руд. Доэтсму в окончательном виде эти вопросы решаются при дальнейшей, пр. 
екткой проработке и в результате выдается уточненное задание на проектирование рудоподготовк. 
иногда вынуждающее вносить коррективы в проектные решения по рудоподготовительным фабрикам, 
принятые на основании предварительного задания.

Такое положение весьма тормозит и затрудняет проектирование, поэтому необходимо стремит* 
ся к тоьу» чтобы в планировании проектных работ не допускалось нарушений в технологической пс 
следовательности проектирования, и это послужит наилучшей гарантией выдачи полноценных исход
ных данных ("задан и й ") для проектирования рудолодготовительного комплекса в один прием.

Методика подготовки данных, относящихся к полезному ископаемому, залегающему в недрах, 
освещена в основном в предыдущем параграфе. Здесь будут отмечены особенности характеристик по
лезного ископаемого, которое будет добыто и направлено на рудопсдгэтовительные фабрики или не 
посредственно в переработку, и даны пояснения по вопросу выделения природных и технологически: 
типов, сортов и разновидностей полезного ископаемого.

Характеристика добытого полезного ископаемого получается исходя из проектных решений в 
части: производительности рудника, последовательности отработки отдельных частей месторожде
ния, селективной или валовой выемки типов и сортов полезного ископаемого, размеров потерь и 
засорения и т .д .

3 тех случаях, когда организацией, проектирующей рудсподготовительный комплекс, не огово
рены какие-либо требования и технические условия на поставку сырья на рудзподготовительные 
фабрики, при проработке геологической части производится выделение типов, сортов, разновиднос
тей руд по признакам обогатимости или другим технологическим особенностям, причем соотношения 
их в запасах или в добыче в различные периоды эксплуатации должны определяться по возможности 
в се гд а , независимо от т о го , предполагается валовая или селективная добыча и переработка руды. 
Характеристика количественных соотношений типов, сортов и разновидностей в шихте, характерис
тика особенностей минерального, химического, гранулометрического со ст а в а , текстурно-структур
ных и физико-механических свойств выделенных типов, сортов и разновидностей полезного ископа
емого, распределение основных полезных и вредных компонентов по минеральным формам (фазовые 
анализы) и т .я .  -  является основной задания на проектирование рудоподготовительного комплекса. 
На основе указанных характеристик руды, добываемой в различные периоды эксплуатации, выявляет
ся  степень представительности испытанных технологических проб, определяются задачи по доизуче- 
нию технологических свойств сырья при различных вариациях его со ст а в а , разрабатываются и уточ
няются технологические схемы рудоподготовительных комплексов.

При наличии в контурах отработки забалансовых запасов полезного ископаемого, задание на 
проектирование рудоподготовительного комплекса необходимо дополнить данными о количестве и ка
честве забалансовых запасов по периодам эксплуатации с целью оценки целесообразности их про
мышленного использования и учета их влияния на технико-экономические показатели проекта.

В задании на проектирование рудоподготовительных (дробильно-сортировочных и обогатитель
ных) фабрик д ается  полный средний химический состав шихты для условия использования только ба
лансовых запасов и для условия использования совместно балансовых и забалансовых запасов ( с 
учетом разубоживания).

Полный химический состав руд, направляемых на обогатительную фабрику, служит обоснованием 
расчета полного химического состава  концентратов при данной исходной руде и поэтому должен 
приводиться к 1005©.

Содержание основных компонентов, то есть  тех компонентов, по которым имеются массовые 
анализы (рядовых проб), определяется обычными расчетами в проекте (путем взвешивания на мет
раж, площади, объемы, запасы , производительности и т .п . )  и внесением поправок на разубоживание. 
3 полный химический состав эти компоненты в форме окислов включаются без каких-либо поправок.

Сера, если она в руде присутствует в форме сульфидов, в полный химический состав включа
е т ся  как элементарная " $  " ; если в форме сульфатов, то включается в форме окисла $0}  .

Металлы, представленные в форме сульфидов, в полный химический состав также включаются
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как элементарные, например, Fe (сульф идное), Z n \ P i , Си я т .п .
З с и  металлы или сера представлены как в сульфидной, так  и в окисленной форме, то по 

данным исследования вещественного со става  определяется соотношение этих форм, и в полный хи
мический со ст а в  они включаются в определившихся соотношениях в той и другой форме. Содержание 
прочих компонентов (включая потери при прокаливании) принимаются по данным анализов групповых 
проб по рассматриваемому типу (разновидности) руды. Сумма всех  компонентов руды, если она блв 
на к lOOt + 3 * 5 t ,  приводится к 1001 путем умножения на поправочные коэффициенты, ггропордионал 
т е  содержанию компонентов в полученной сун н е. Если она выходит з а  пределы IOOt + 3 + 5 t ,  следу
е т  проверить правильность исходных анализов и исключить те из них, которые вызывают искажение 
р езу л ьтато в . При приведении к IOCt допускается корректировка умножением на поправочное коэффи
циенты t o il  о для т ех  компонентов, по которым нет массовых ан ализов, например: SiO ^-
С аО , М *0.

В а сх о д ш х  д ан ш а приводится количество и химический со став  вмещающих пород, засоряющих 
полезное ископаемое при добыче, а  иногда также количество и химический со став  прослоев некон
диционных руд и пустых  пород, включенных согласн о кондициям в контур полезного ископаем ого.
В случаях отсутстви я сведений о составе  разубоживающях пород в геологическом о т ч е т е , такие 
дан ш е могут заим ствоваться из справочников.

Для оценки представительности испытанных технологических проб, уточнения технологической 
схемы обогатительной фабрики и в особенности для проектирования мероприятий по усреднению 
сырья, направляемого на рудоподготовку, могут и спользоваться гистограммы (или ряды) распреде
ления основных компонентов. Гистограммы (р яд ы ), сак  правило, составляю тся по относительно ма
лой выборке рядовых проб (реже -  объединенных п р о б ), равномерно распределенных в границах о т 
работки -  по равномерной сети . Ори раздельной добыче и переработке типов руд гистограммы (ряды 
составляю тся для каждого типа отдельно. Для выявления закономерностей распределения основных 
компонентов в пространстве и по различным периодам эксплуатации гистограммы (ряды) составляю т
ся  для различных частей зап асов, включенных в контуры отработки (отрабатываемых параллельно 
или последовательно -  в различные периоды).

Детально должны исследоваться вопросы локализации подлежащих извлечению элементов-приме
сей с целью определения содержания их в добываемом полезном ископаемом пс различным периодам 
эксплуатации, а  также о минеральных ассоциациях и минералах, с которыми связаны элементы-при
м еси. Данные этого исследования должны быт отражены в задании на проектирование руд о подго
товки.

1 0 . Разработка проекта эксплуатационной разведки

Эксплуатационная разведка проектируется для вновь оев& иваеш х месторождений с  учетом м ес
торождений-аналогов, а  для э к сп л у а т и р у ет ! месторождений -  с учетом действующи^ инструкций по 
геологическому обслуживанию, отчетов о научно-исследовательских работах по данной теме к опыта 
эксплуатационной разведки .

В проекте обосновывается необходимость ведения и формулируются задачи эксплуатационной 
разведки и эксплуатационного опробования, вытекающие из условий залегания и характера полезно
го ископаемого, последовательности отработки, годовой производительности предприятия, с м е т е т  
вскрытия и разработки и т .п .  В соответствии с  этим намечается методика и рассчитываются годо
вые физические объемы работ по эксплуатационной разведке н эксплуатац и он ное опробованию.

Ниже приводится примерный перечень задач эксплуатационной разведки и эксплуатационного 
опробования, осуществляемых геологической, гидрогеологической и геофизической службами рудни
ков в  целом:

1 .  Уточнение контуоов и мощностей залежей полезного ископаемого и их внутреннего строения 
на подготавливаемых горизонтах.

2 .  Выяснение вещественного со ст а в а , содержания полезных и вредных компонентов е планиру
емых к отработке блоках, а  также физико-механических свой ств полезного ископаемого и вмещающих 
пород. Технологическое картирование месторождения.
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3 .  доразведка месторождения с  целью перевода зап асо в полезного ископаемого в высшие 
категори и.

4 . Продолжение детальн ого геологи ческого  и гидрогеологического изучения месторождения.
5 .  Ведение геологической документации преходимых вскрывающих вы работок, составлен и е п о го - 

ризонтных и слоевых геологических планов, а  также р азр езо в для планирования горных р аб о т.
6 .  Получение качественной характеристики и разработка мероприятий по усреднению со ст а в а  

полезного ископаем ого, направляемого на рудолодготовку.
7 .  Участие б планировании добычи.
8 .  Учет (совм естн о с маркшейдерской службой) движения за п а с о в , борьба с  потерями и р ад у - 

боживанием полезного ископаемого при эксплуатации.
S .  Гидрогеологическое и инженерно-геологическое обслуживание горных р або т.

1 0 . Планирование и проектирование геологоразведочны х работ на предприятии.
Ольг- работы горнодобызаютах предприятий показы вает, что методом ведения эксплуатационной 

разведки  преимущественно я вл яется  бурение колонковых скважин на глубину 1 -3  эксплуатационных 
с л о е в .

Объема эксплуатационной разведки и эксплуатационного опробования определяю тся, исходя из 
годовой производительности рудника по аолезноцу ископаемому и принимаемой плотности р азвед оч
ной сети  и опробования. ,

Сбьем бурения ( L ) рассчитывается по формуле: L -
JH m  л ;

м. гд е А -  год овая  р асч ет

ная производительность рудника по полезному ископаемому, т ; J > -  п лотн ость полезного ископае
м о го , т/м3 ; гп,п  -  размеры разведочной с е т и , ы.

К вычисленному объему бурения д о б авл яется  еще 2 0 -3 0 5  на р е зе р в  (бурение для уточнения 
контактов рудных т е л , выявление тектоники и д р . ) .

В единичных случаях для целей разведки  принимаются расчистки на у сту п ах  карьера в допол
нение к колонковому бурению. Число потребных буровых станков о п р ед еляется  расчетом по OiB на 
буровые работы, исходя из запроектированного годового объема бурения.

Эксплуатационное опробование чаде в се го  предусматривается для целей повседневного плани
рования очистных работ и определения к ач ест в а  добываемого или подлежащего выемке полезного ис
копаем ого. Опробование целесообразно вести  по nmaiy в се х  или части  взрывных скважин.

Размер интервалов проб в проектах принимается а зависимости о т  сложности строения рудной 
залежи и условий залеган и я полезного ископаем ого. Лля новых месторождений длина интервала опро
бования может приниматься равной средней длине интервала опробования, принятой при детальной 
р азвед к е  ; на эксплуатируемых месторождениях -  с учетом опыта опробования. При эксплуатационном 
опробовании взрывных скважин длина секции проб, как правило, принимается равной высоте или по
ловине высоты у ст у п а . При указанной методике опробования в среднем на I  пробу приходится от 
5 до 20  т ы с .т  добываемого полезного ископаем ого.

Проектом эксплуатационной разведки предусматриваются: анализ в с е х  рядовых проб на осн ов
ные компоненты, анализ объединенных (составленны х из 1 0 -2 0  рядовых проб одной разновидности 
полезного ископаемого) проб на 1 2 -2 0  компонентов (породо- и рудообразующие окислы и злем енты - 
при м еси). Проектом предусматривается отбор штуфных проб для петрограф о-минералогических и ссле
дований, определения физико-механических сво й ств руд и пород (к р е п о ст ь , плотность и объемная 
м а с с а , влажность полезного ископаемого) и т .п .

При эксплуатационном опробовании в р у д е , как правило, определяю тся содержания только тех  
компонентов, по которым в е д е тся  усреднение со ст а в а  полезного ископаемого в карьере или у с т а 
н авли вается  его  сор там ен т. Например, на железорудных месторождениях уср ед н ен и е, кая правило, 
в е д е т с я , в основном, по извлекаемому железу (связанному с  м агнетитом , а  иногда -  с  нескольки
ми минералами: магнетитом, мартитом, гематитом и другими).

На карьерах по добыче рудных полезных ископаемых основным видом проектируемого эк сп луата
ционного опробования явл я ется  геоф изи ческое, которое по мере разработки методик и аппаратура 
может проекти роваться и для нерудных полезных ископаемых.

Штаты геологи ческой , гидрогеологической и геофизической служб проектируемого предприятия 
определяю тся, исходя из е го  мощности, группы сложности месторождения и запроектированного
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а&ша. работ по эксплуатационной разведке и опробованию, гидрогеологическому обслуживанию.
Таи, число буровых рабочих определяется по ШВ на буровые работы в соответствии с  объе

мом бурения и выбранным оборудованием. Количество рабочих по опробованию -  по действующим нор
мативам численности основных и вспомогательных рабочих на открытых горных работах железорудной 
промышленности. Численность рабочих геофизической службы рассчитывается по действующим методи
ческим указаниям (ЭДОГШ).

Численность инженерно-технического персонала устанавливается в зависимости от сложности 
месторождения и годовой производительности карьера по полезному ископаемому в соответствии с 
приказом Министра черной металлургии СССР от 0 9 .0 1 .7 9  f  28 "Об утверждении укрупненных норма
тивов численности инженерно-технических работников и служащих промышленно-производственного 
персонала, типовых структур управления, штатов и нормативов руководящих, инженерно-технических 
работников и служащих основных, вспомогательных цехов и лабораторий горнорудных предприятий 
черной металлургии".

Расчет количества бурового и геофизического оборудования производится соответственно по 
действующим ЕНВ на бурение слважин и методическим указаниям по расчету аппаратурной оснащеннос
ти геофизической службы при опробовании руд черных металлов СЗВДГЕМ).

Предусматриваемые в проектах эксплуатационно-разведочные работы могут финансироваться и 
осуществляться только за  счет эксплуатационных расходов, то есть с момента ввода предприятия в 
эксплуатацию, когда уже начата добыча полезного ископаемого.

На период же производства горнокапитальных работ, до ввода карьера в эксплуатацию необхо
димо предусматривать дополнительдае детализирующие разведочные работы с включением стоимости 
этих работ в генеральную смету для финансирования по капитальным затратам. С точки зрения мето
дики и детальности эти работы аналогичны эксплуатационной разведке, поэтому при проектировании 
основная задача состоит в  определении продолжительности периода и объема таких работ, а  такие 
в составлении соответствующих смет.

Проект организации труда разрабатывается по действующей инструкции (методическим указани
ям) по выполнению раздела "Организация труда".

I I .  Составление пояснительной записки

В пояснительной записке, как и в чертежах проекта, подчеркиваются, выделяются и необходи
мо! образом перерабатываются только те данные из материалов геологической разведки, которые 
имеют отношени- к обоснованию проектных решений: по мощности предприятия, по выбору учас т иа 
первоочередной разработки, по способу и системе вскрытия и разработки, по способу осушения или 
водопонижения, по выбору технологической схемы рудоподготоик*, по комплеясному использованию по
лезных ископаемых, по компоновке генплана, по срокам существования предприятия и перспективам 
его расширения, по дополнительной и эксплуатационной разведке иесторо.ждею<я и ТЛ1. Главное же 
отличие записки по гео лого промышленной характеристике от геологических отчетов заключается в 
том, что в  проекте опенка запасов, качественная характеристика,  условия залегания полезного ис
копаемого и т .п .  даются по частям месторождения в технологическим сортам полезного ископаемого, 
выделенным в  соответствии с  последовательностью отработки его и технологией переработки (напри
мер, по эксшгуатаияогеш* слоям, сортовым участкам, зонам) в то время кая в нате риалах геологи
ческого отчета эти сведения даются по блокам и категориям подсчеты запасов, выделенное в соот
ветствии с  методикой и детальностью разведки, без вакой-лнбо увязки е  системой к последователь
ностью отработки и технологической схемой переработки.

Помимо геелзгапрошвленной опенки м естороздем я, в пояснительной записке приводятся объемы 
и методика выполнения дополнительной и зкеплуатациошюй разведки, штекающме из принятых в про
екте реяшшй в отаовеннл пссгзводителыюетм предприят ия я последовательности отработки, систе
мы вскрытия  и разработки и т .п .

Как правило, геологопрошоленная характеристика ме сторождения ме нуждается в повторной про
работке в последующих стадиях проектирования. Она, а  вслед за  вею в другие части проекта, пере
рабатывается зааово аки частично только веледетяяв изменения оцемии а п  контуров месторождения
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в связи с дополнительной разведкой, изменением кондиций и т .п .
В пояснительной записке приводится подробная оценка степени разведанности и изученности 

зап асо в, вовлекаемых в разработку согласно проекту, я перечисляется задачи по доразведке и д о - 
изучению месторождения и прилегающей к нему местности, которые должны быть решены до начала 
строи тельства.

Пояснительная записка, а  также графические и табличные материалы геологической части про
екта  выполняются, как правило, в соответствии с имеющимися стандартами института.

Глава 2 .  Горные работы

I .  Общие положения. Этапность проектирование.

Методика решения вопросов горной части при составлении обосновывающих материалов и выпол
нении проекта (рабочего проекта) не имеет существенного различия.

При составлении обосновывающих материалов характерно рассмотрение большого количествт 
вариантов для решения следующих вопросов: порядка развития горных работ, схемы вскрытия, схе
мы комплексной механизации производственных процессов, выбора типоразмеров основного горного 
оборудования. Большому количеству рассматриваемых вариантов соо твествует, как правило, оценка 
их при помощи укрупненных технико-экономических показателей, взятых по проекту-аналогу и от
корректированных с учетом конкретных условий проектируемого карьера.

При составлении проекта (рабочего проекта) детально прорабатывается только один-два ва
рианта, при этом расчет экономических показателей ведется пряным счетом.

В отличие от предприятий других отраслей промышленности условия работы горнодобывающих 
предприятий не являются постоянными и непрерывно усложняются в течение всего  периода разработ
ки месторождения.

Карьерам, разрабатывающим наклонные и круто падающие рудные залежи, присуще изменение во 
времени глубины ведения горных работ, высоты рабочей зоны и величины текущего коэффициента 
вскрыши, что приводит к нестабильности годовых объемов вскрышных работ, необходимых для обес
печения планируемых (проектных) объемов добычи.

Для карьеров с большой мощностью рыхлой покрывающей толщи характерно увеличение по мере 
у г лубки горных работ доли скальных пород в годовых объемах горной массы, удаляемой из карьера. 
Кроме того , с  увеличением глубины карьера, как правило, ухудшаются условия естественного про
ветривания, увеличивается крепость пород, иногда возрастают водопритоки и т . п . ,  что объективно 
обуславливает рост затрат на добычу РУДЫ-

Однако, основным фактором, усложняющим работу карьера, является изменение с глубиной усло
вий транспортирования горной массы из карьера к пунктам доставки. Это изменение связано с  уве
личением дальности перевозок как внутри карьера, так и по поверхности (при увеличении площади 
и высоты отвалов или при строительстве новых более удаленных от карьера отвалов взамен уие за 
полненных) .

Воздействие указанных факторов на усложнение работы карьера еще более увеличивается при 
пересмотре проектных границ карьера на конец разработки по глубине и в плане в связи с  измене
нием кондиций на руду, доразведкой месторождения и переутверждением запасов в ГКЗ.

При сложившейся практике проектирования в проекте строительства (реконструкции) горного 
предприятия с открытым способом разработки предусматриваются капитальные затраты по сводной 
см ете, обеспечивающие работу карьера от начала строительства до конпа расчетного периода, ха
рактеризуемого конкретными горногеологическиии и горнотехническими условиями разработки.

Между тем , з а  пределами расчетного периода предусмотренные проектом технические средства -  
горяотранспортное оборудование, коммуникации, сооружения и т .п .  -  вследствие увеличения трудо
емкости добычи руды не в состоянии обеспечить проектную производительность карьера. В связи с 
этим неизбежно снижение или "выбытие" мощности карьера по руде з а  пределами расчетного перио
д а , если не будут разработаны и реализованы новые технические решения и не будут выделены до
полнительные капитальные вложения, материальные и трудовые ресурсы в соответствии с новым про
ектом поддержания мощности предприятия.
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В свете изложенного представляется актуальным сформулировать требования к этздности про
ектирования, учитывающие динамику процесса вывода и ввода мощностей.

Работа карьера от начала строительства до момента исчерпания всех предназначенных к от
крытой разработке запасов руда д о ж »  освещаться рядом последовательно составляемых проектов, 
количество которых зависит, в общем случае, от общей продолжительности разработки месторождени

В каждом проекте приводятся свои технические решения, капитальные вложения, трудовые, 
материальные, энергетические и другиз ресурсы, обеспечивающие работу карьера в течение расчет
ного периода, после чего необходима реализация следующего проекта во избежание выбытия мощ
ности по руде.

При ограничении проектной глубины карьера границей разведанности запасов необходимо сво е
временно ставить вопрос о доразведке запасов по глубине и, при необходимости, в плане, во из
бежание вынужденной остановки горных работ на промежуточном контуре и серьезных затруднений 
при последующем разносе погашенных бортов с уложенными на них транспортными коммуникациями.
Для этого за  5 -8  лет до подхода гсрны-х работ ж конечным границам по поверхности по первоначаль
ному проекту, необходимо доразведать к взять на баланс ранее неразведанные запасы. Для дейст
вующих карьеров, проектная глубина которых была в свое время лимитирована границей разведан
ности запасов и где в настоящее время запасы по глубине доразведаны и утверждены, следует б ез
отлагательно приступить к составлению проектов реконструкции карьеров с целью увеличения сро
ков службы и поддержания мощности по сырой руде.

При составлении проекта расширения предприятия с увеличением производительности карьера 
по руде для объективного суждения об эффективности дополнительных капитальных вложений нужно 
выделять ту их часть, которая необходима для поддержания достигнутой мощности (ранее за 
проектированной) .

В первоначальном проекте, т . е .  в проекте нового горнодобыв"тщего предприятия с  открытии 
способом разработки должки бить пряведенн, в честности, следующее решения:

-  границы карьера на конец разработки на базе балансовых запасов месторождения, а  также 
перспективный контур карьера на загасал категорий С2 ;

-  расчетная (проектная) производительность карьера по сырой руде и возможная величина 
производительности по хорвотегнвчееннм условиям ;

-  график развития производительности карьера по руде, вскрыше и горной массе на в е сь  срок 
существования карьера с выделением, яри необходимости, периодов с различными коэффициентами 
вскрыши и годовым: объемами работ по горной массе (с  использованием известных методов горно- 
геометрического анализа открытых горных работ) ;

-  технологическая схема и параметры системы разработки и ориентировочные сроки (глубины 
горных рг (от) перехода на новые технологические схемы ;

-  ориентировочная схема вскрытия на всю глубицу карьера (или на больщую её часть) в т е с 
ной увязке с решениями по технологическим схемам.

В рамках перечисленных укрупненных решений выделяется расчетный период работы карьера с 
продолжительностью от момента достижения карьером проектной производительности по сырой руде 
5 л ет, с тем чтобы общая продолжительность этапа существования карьера (от начала строитель
ства до конца расчетного периода), охватываемого проектными решениями, не превышала 1 2 -1 5  л е т . 
В конкретных проектах продолжительность расчетного периода может уточняться с  учетом срокоо 
ожидаемого увеличения годовых объемов вскрышных работ, перехода на иную технологическую схему 
разработки и прочих обстоятельств. Существенное увеличение длительности расчетного периода 
представляется нецелесообразным ввиду относительно невысокой достоверности оценки горнотех
нических и технико-экономических показателей работы карьера. За более длительный период неиз
бежно изменение (зачастую коренное) таких факторов, как:

-  потребность в железорудном сырье ;» поцутно добываемых компонентах ;
-  кондиция на руду ;
-  технико-экономические параметры основного и вспомогательного горнотранспортного обору

дования ;
-  оптовые цены на тоаарнуг продукции горнодобывающего предприятия;
-  общие тенденции развитая техники я технология в мнение спецнааастов о рациональности
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прякепенгя той гхг, гной технологической с х еш  разработки, оборудования в  т .п .
В проекте детально прорабатываются технические решения на период строительства и наращи

вания мсдаости и расчепрый период работы карьера, включал календарный план горных работ, пара
метры системы и технологическую схему разработки, схему вскрытия и транспортных коммуникаций 
до конца расчетного периода.

За расчетный год , характеризующий работу карьера в расчетном периоде, для проекта нового 
или рас -приемаго предприятия, как правило, принимается год с  наименее благоприятными горно
техническими условиями разработки -  последний год расчетного периода.

Капитальные вложения и эксплуатационные технико-экономические показатели определяются по 
данным расчетного года.

Для обоснования необходимости своевременного поддержания мощности карьера в проекте при
водится график падения производительности по руде (вывод мощности) за  пределами расчетного 
периода при отсутствии дополнительных капитальных вложений и использовании только ранге пре
дусмотренных основных фондов и других ресурсов. Впоследствии при составлении проекта поддержа
ния мощности или обосновывающих материалов в составе Схемы развития и размещения предприятий 
черной металлургии этот график подлежит уточнению с  позиций соответствующего момента.

Порядок принятия технических решений и определения технико-экономических показателей в 
проектах поддержания мощности принципиально не отличается от такового в первоначальном проек
те нового строительства. Здесь также определяются границы карьера (в случае доразведки и п е- 
реутверждения запасов, а также с учетом переоценки условий устойчивости конечных бортов карье
р а ) , строится график развития производительности по руде, вскрыше и горной массе с  выделением 
характерных периодов, изыскиваются рациональные технологические схемы и параметр;,' систем раз
работки и назначаются ориентировочные сроки перехода на новые технологические схемы, уточняет
ся или заново решается генеральная схема вскрытия.

Затек в рамках этих долгосрочных решений детально прорабатываются технические решения на 
расчетный период и определяется соответствующая величина капитальных вложений и эксплуатацион
ных ресурсов, обеспечивающих работу карьера в этот период. Далее укрупненными расчетами сос
тавляется график падения производительности карьера по сырой руде з а  пределами расчетного пе 
риода при отсутствии следующего проекта я соответствующих дополнительных капитальных вложений. 
Затем цикл составления и рсадизащш проекта поддержания мощности повторяется. Продолжительность, 
расчетного периода предлагается принимать 8 -1 0  лет.
Капвложения по проекту поддержаная мощности являются лимитом на в е сь  расчетный период и исполь
зуются по мере необходимости для осуществления запроектированного капитального строительства. 
Капиталовложения олре эляются на максимальный годовой объем горных и транспортных работ в те
чение данного периода, при этом в проекте приводится распределение капиталовложений по годам 
периода.

Для определения эксплуатационных технико-экономических показателей (численности персона
л а , основных фондов, себестоимости I  тонны руда, I  м3 вскрыши -  раздельно скальной и рыхлой 
и д р .)  за  расчетный принимается год полного осуществления намеченного проектом капитального 
строительства, т . е .  последний год расчетного периода.

В проектах поддержания мощности необходимо приводить динамику падения производительности 
карьера по руде (вывод мощности) и соответствующего ввода мощностей взамен выбывающих.

2 .  Определение границ открытых горных работ

2 .1 .  Общие методические положения

Одним из основных критериев рациональности открытой разработки месторождения является 
коэффициент вскрыши, который определяет количество вскрышных пород, приходящихся на единицу 
запасов.

Различаются следующие коэффициенты вскрыши:
-  средний -  отношение извлекаемого объема вскрышных пород к  извлекаемоцу обЪецу руда в 

конечных контурах карьера ;
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-  геологический -  отношение вертикальных мощностей покровной толзш и полезного ж я т ев ^
т г о  для горизонтальных и слабонзклонвнх месторождений;

-  контурный -  отношение приращения объема вскрышных пород к приращении объема руда яри 
бесконечно малом изменении границ карьера в процессе его ококтурнваяия ;

-  эксплуатационный (текущий) -  коэффициент вскрыта з а  определенный период эксплуатация ;
-  среднеэксштуатационкый -  то же, за  весь период эксплуатации, т . е .  без учета объемов 

горнокапитальшх работ ;
-  граничный (экономически допустимый) -  максимально допустимый коэффициент вскрыта, при 

котором разработка полезного ископаемого открытым способом является экономически целесообразной
Величина граничного коэффициента вскрыши, используемого для установления границ перехода 

от открытых к подземным горным работам, определяется из выражения:

п  ~ ш ( а + E-'kd+Cn+E-kg) - ( 4 + Е М + С ь + Е - к о )  1|3/м3> (23)
•Э с  + £■' к с  *

где а  -  себестоимость I  м3 полезного ископаемого, добытого подземным способом, руб./м3 ;
& -  себестоимость I  м3 полезного ископаемого, добытого открытым способом, без учета 

затрат на удаление вскрышных пород, руб./ыз ;
С -  себестоимость удаления I  м3 вскрышных пород с  учетом ожидаемого соотношения рых

лых и скальных разностей, руб./м3 ;
Сп,С0-  себестоимость обогатительного передела I  м3 полезного ископаемого, добытого под

земным и открытым способами соответственно, руб./м3 ;
выход концентрата яри переработке полезного ископаемого, добытого подземным и 
открытым способами соответственно, в долях единицы ;  

ка~  Удельные капитальные вложения на подземную доб у ,  руб./м3 ;
удельные капитальные вложения на добычные работы карьера без учета горнокапиталь
ных работ, руб./м3;
удельные капитальные вложения на обогатительный передел полезного ископаемого, 
добытого поддавши и открытым способами соответственно, руб./м3 ;

]^ -  удельные капитальные вложения на удаление из карьера вскрышных пород, руб./м3 ;
Е -  отраслевой норматив®»! коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений.
Имея в  виду невысокую, как правило, достоверносто геологической информации и небольшую 

точность определения удельных стоимостных и технологических показателей, можно рекомендовать 
установление величины граничного коэффициента вскрыли для предварительных расчетов по упрощен
ной формуле:

з /мэ ф
с  (24 )

Л 5  =  '

В связи с трудностью учета экономических последствий от разного уровня эксплуатационных 
потерь руда при отшитом и подземном способах разработки, связанных с  уменьшением продолжитель
ности периода отработки запасов месторождения при увеличении доли запасов, отрабатываемых под
земным способом, и , следовательно, с  приближением момента освоения замещающих местороздедай, 
этот фактор в настоящее время не находит отражения ж методике определения границ открытых гор
ных работ.

В случаях, когда подземный способ разработки ме сто рождения по каДОм-лябо причинам непри
емлем, величина граничного коэффициента вскрыши определяется из выражения:

Пз = ~ С ~ ~ ' Ж*/и *'  <25)

где Сд -  допустимая себестоимость руда, обеспечивающая безубыточную добычу и переработку, 
руб./м3 .
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8 свою очередь, величина Сд рассчитывается по форцуле:

СД - Ц к ' Я Х ' Со , руб./и3, С25)

где Ly- замыкающие затраты на единицу товарной руды, например, концентрата, руб./т (при их 
отсутствии -  затраты на наихудшем из намеченных к разработке источников покрытия 
пла овой потребности в полезном ископаемом в районе ценообразования или районе, слу
жащем сырьевой базой металлургического завода) ;

0 -  плотность сырой руды, т/м3 .
5 случае промышленного использования вскрытых пород при расчете величины граничного ко

эффициента вскрыши себестоимость I м3 их удаления должна быть откорректирована с учетом дола ас- 
пользования пород в извлекаемых из карьера объемах вскрыши, затрат на их передел и уровня оп
товых цен на товарную продукцию.

При расчете величины граничного (экономически допустимого) коэффициента вскрыши все ис
ходные стоимостные показатели принимаются по проектам-аналогам карьеров и рудников с наиболее 
прогрессивными технологическими решениями. Порядок корректировки исходных стоимостных показа
телей проекта-аналога с учетом изменения горнотехнических условий проектируемого объекта 
(изменение доли скальной хорной массы, увеличение дальности откатки в связи с большей глубиной 
карьера и т .д . )  приведен в "Нормах технологического проектирювания", раздел "Технико-экономи
ческие показатели".

2 .2 .  Определение границ карьеров

По сложности решения вопроса о выборе способа разработки месторождения и определении гра
ниц открытых горных работ можно предложить разделение месторождений на следующие группы:

-  горизонтальные и слабонаклонные с незначительной мощностью покрывающей толщи ;
-  крутопадающие, имеющие выход на дневную поверхность или перекрытые покровной толщей 

незначительной мощности ;
-  горизонтальные и слабонаклонные со значительной мощностью покрывающих пород;
-  крутопадающие, перекрытые покровной толщей значительной мощности.
Границы открытых горных работ на горизонтальных и слабонаклонных месторождениях опреде

ляются по геологическому коэффициенту вскрыши, численно равнацу граничному (экономически до
пустимому) .

При проектировании карьеров, разрабатывающих крутопадающие месторождения, в общем случае, 
подразумевается доработка запасов полезного ископаемого, не вошедших в границы карьер», под
земным спосооом. В связи с этим границы карьера на крутоаадающеы месторождении обычно опреде
ляются как границы перехода от открытых работ к подземным. Исходя из требования минимальных 
суммарных приведенных затрат на разработку месторождения последовательно по глубине открытым я 
подземным способами, границы карьера устанавливаются по контурному коэффициенту вскрыли, чис
ленно равному экономически допустимому, величина которого определяется из выражения (2 3 )и (24 ) 
сравнением стоимостных и технологических показателей открытого и подземного способов разработки.

При заведомой неприемлемости подземного способа разработка контурный коэффициент вскрыши 
приравнивается по величине к экономически допустимому, значение которюго определяется из выра
жений (25 ) и (2 6 ) ,  что соответствует исключению из границ карьер» запасов с отрицательной рен
табельностью их добычи и переработки.

Для оконтуривания карьеров, разрабатывающих вытянутые крутопадающие рудные залежи, ис
пользуются поперечные геологические разрезы . На рисунке 3 представлена расчетная схема опреде
ления границ карьера на поперечном р азр аэе . Здесь отрезки прямых АВ и ДО -  линии бортов карье
ра со стороны висячего и лежачего боков залежи, проведенные под углами устойчивости (или кон
структивными углами) %  и 6А соответственно. При этом отрезок ВС параллелен о т р е з у  АД. 
Нетрудно убедиться в том, что:

=  4 6 = 1 й
Б £  С£ t
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где П*- шонтурный коэффициент вскрьши, н3/»!3 .
Таким образок, ококтуркаамие на поперечном разрезе сводится к установлена» такого место

положения точек пересечения относов бортов с рудной залежью, при котором япнчураай коэффициент 
равен заданному его значению - величине граничного (экономически допустимого) коэффициента.

Дли рудных тел с выдержанной по глубине аоцностьо и при спокойном рельефе глубину карьера 
на поперечных разрезах можно определять из выражения:

м -  rty -m ___________
(27)

пре = вА =6
-*в »

(28 )

где Нд- глубина карьера, в ;
т -  горизонтальная шудностъ рудного тела, в  ;
Д -  У1*211 наклона бортов карьера со стороны висячего и лежачего боков залет (во ус

ловию устойчивости взя конструктивные углы), град. (см.раздел 'Теологопроыьшшн- 
ная характеристика месторождения", табл.10).

Рвс.,3 Расчетная определения границ карьера на поперечном разреае.
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Для мощных рудных тел глубина карьера з а  счет углубления по рудной зоне без разноса бор
тов карьера, проходящих по вскрышным породам, может быть доведена до величины И

Н = Н0+ т  -  £>
ety&g + еи у л (29 )

(■> -  минимальная ширина дна карьера, м.
3 случаях, когда разрезы даны под острым углем к простиранию, необходимо вводить поннжа- 
кеэффициент к величине угла наклона борта карьера-
Для указанных разрезов угол наклона борта карьера рассчитывается по формуле:

( З Э )

где бксс-  угол наклона борта карьера на "косом" разр езе , град. ;
9  -  угол наклона борта карьера на нормальном р азр езе , гр ад . ;
■j) -  плоский угол между нормальным и "косым" разрезами, град.

Для месторождений, имеющих угол падения залежей меньше угла устойчивости борта карьера, 
предельная глубина открытых работ определяется по соотношению вскрышных пород и руды тсаьжо со 
стороны висячего бока.

В процессе оконтуривания могут встретиться случаи, когда рудное тело имеет по глубине пе
режимы или прерывность, яри этом заданному контурно»у коэффициенту вскрыши соответствует не 
единственное положение контуров карьера. Необходимым и достаточным условием принятия внешнего 
контура является нелревышение коэффициента вскрыши в межконтурной прирезке над заданным контур
ным коэффициентом вскрыши.

План карьера на конец отработки строится следующим образом (р и с .4 ) .  На продольную проек
цию (р азр ез) выносятся отметки дна карьера по каждому поперечно>у р азр езу , затем участки дна 
нивелируются.

где

гщий

Продольным рлзреэ

P i c . 4 .  Схема к определению границ карьера вытянутой формы.
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Минимальная протяженность пониженных участков дна определяется длиной съезда на высоту одного 
уступа и длиной площадки примыкания ; при высоте уступа 10-15  м и применении в карьере авто
транспорта минимальная длина дна карьера составит 150-200  м. Уточненное дно карьера наносится 
на план, затем под заданными углами отстраиваются борта карьера на конец отработки, параллель
но с этим корректируются контуры карьера на поперечных геологических разрезах.

При оконтуривании карьеров на поперечных разрезах не учитываются в общем случае объемы 
вскрышных пород б торцах карьера.

Такой подход допустим для достаточно длинных карьеров, где торцевые объемы составляют не
значительную долю в-ей горной массы в границах карьера.

С уменьшением длины карьера увеличивается доля торцевых объемов и их влияние на средний 
коэффициент вскрыши в карьере, что необходимо учитывать при оконтуривании. С этой целью реко
мендуется корректировать величину контурного коэффициента вскрыши, с помощью которого обраба
тываются поперечные разрезы, в зависимости от соотношения таких параметров рудного тел а , как 
длина и горизонтальная мощность. В результате расчетов построен график зависимости величины 
контурного коэффициента от экономически допустимого коэффициента вскрыши для ряда фиксирован
ных значений показателя длины залежи £ (р и с .5 ) .

Р и с.5 .  Графики функции П-к =f(-ns) для коротких залежей .

£  = , где L -  длина рудного тел а , и .
Для карьеров округлой формы, характерных ори разработке столбообразных и трубообразных 

рудных залежей, предложена методика оконтуривання, заключающаяся в следующем. Доказано, что 
для таких карьеров контурный коэффициент вскрыши (р и с.б ) определяется из выражения:

Пк = - ^ - 1 , м 3/«8 , (3 D

еде S0- площадь карьера по поверхности в алане, м2 ;
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Зр -  горизонтальная площадь рудного тела на глубине ,  где борта карьера входят в р у д . 
ну» зону, и2.

Рве. 6. Схема к определен во границ карьера округлой форма:
А - на разрезе; Б -  в плаве.

Таким образом, оконтуривание сводится к отыскание методом вариантов такой глубины Н0 ,  
где контурный коэффициент, определенный из выражения (3 1 ) , равен экономически допустимому. За
тем без разноса бортов производится углубление карьера под углами устойчивости до некоторой 
глубины Н , на которой обеспечивается минимальные линейные размеры дна. Эта глубина я прини
мается в качестве конечной глубины карьера.

5  случае, если рациональность разработки верхней части как крутопадаюорго, так и горизон
тального месторождения открытым способом не очевидна (значительная мощность покровной толщи, 
большой средний коэффициент вскрыши, значительные объемы горнокапитальных работ и большой срок 
строи тельства), прорабатывается два варианта: подземный способ разработки всех запасов и ком
бинация открытой разработки верхней части и подземной разработки остальной части месторождения. 
На основании технико-экономического сравнения этих вариантов выбирается способ разработки верх
ней части месторождения.

Ори проектировании необходимо учитывать возможность дальнейшего расширения границ карьера 
по мере доразведки месторождения, для чего рекомендуется отстраивать перспективный контур карь
ера по поверхности с учетом промышленного использования забалансовых запасов полезного ископа
емого и запасов категории С2- При решении вопросов размещения постоянных зданий, сооружений, 
коммуникаций и отвалов следует руководствоваться перспективным контуром карьера по поверхнос
ти , а  также возможностью ведения в последующем подземных работ.

2 .3 .  Выделение промежуточных контуров карьера

При обеспеченности карьера запасами руда на продолжительный срок эксплуатации в отдельных 
случаях может быть рациональным выделение промежуточных контуров карьера с запасами, обесаввд— 
вающими работу в течение первых 15-20  лет с более благоприятными условиями разработки: меньшим 
коэффициентом вскрыши, меньшей дальностью откатки, лучшим качеством руда и т .п .  Порядок уста
новления промежуточных контуров карьера определяется поставленной целью -  улучшением в первый 
период работы карьера того или иного показателя разработки.
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При проектировании следует учитывать необходимость своевременного разноса бортов карьера, 
реконструкции схемы вскрытия и прочих мероприятий, связанных с переходом от одного промежуто
чного контура к другому.

Порядок расчета параметров временного целика (временная консервация участков борта) при
веден в разделе ’ Составление календарного плана горных р аб о т".

Под проектной мощностью горнодобывающего предпри^ти понимается возможный годовой (суточ
ный, сменный) объем добычи и переработки руда для получения проектируемой продукций намеченной 
номенклатуры и ассортимента в расчетном периоде при полном использовании оборудования и осу
ществлении залроектир алной технологии производства и научной организации труда.

Объем добычи руды определяется проектной мощностью карьера (группы карьеров), входящего 
в состав горнодобывающего предприятия и является базовым показателем предприятия.

Объем проектируемой продукции намеченной номенклатуры и ассортимента определяется перера
батываемым объемом и качеством сырой руды и технологическими показателями обогащения исходной 
руды на обогатительной фабрике.

3 проектной документации проектировщики чаще употребляют термин "производительность пред
приятия по сырой руд е", которая численно равна мощности, за  исключением периода освоения вновь 
введенной мощности предприятия.

Следует различать возможную пи горнотехническим условиям мощность карьера и оптимальную 
мощность горнодобывающего предприятия по сырой руде, которая и принимается в качестве его  про
ектной мощности по сырой руде.

При разработке крутопадающнх залежей возможная по горнотехническим условиям мощность 
карьера по скрой руде определяется максимальной скоростью углубкм.

Если предусматриваемая к разработке рудная залежь имеет небольшие размеры в плаке, прос
тые условия залегания и мало отличающиеся запасы руда до эксплуатационным слоям, то в этом 
случае возможная мощность карьера по руде может быть определена из выражения:

где 5 р - запасы руды в метровом слое (в недрах),  м3/ * ;  
j> -  плотность руды в массиве, т/м3 ;
Ч-  размер потерь руда в долях единицы ;

-  размер засорения (примешивания к руде пустых пород) в долях единицы ;
Кг-  скорость углубки карьера в рудной зон е, м/год.

Однако, среди железорудных месторождений чаще всего встречаются такие, которые представле
ны одной или несколькими круто падающими залежами с невыдержанными элементами залегания и не
правильной конфигурацией по глубине и в плане. В этих случаях рудные площади вовлекаются в экс
плуатацию постепенно, неравномерно, что вызывает необходимость установления возможной мощности 
по руде по периодам разработки месторождения.

С этой целью отстраиваются положения горных работ через интервалы по глубине 5 0 -100  м и 
подсчитываются запасы руды но интервалам (с  учетом размеров эксплуатационных потерь и примеши
вания).

Продолжительность каждого периода работы определяется по максимальной скорости углубки 
карьера. Возможная мощность карьера по руде (усредненная по годам в каждом периоде) устанавли
вается путем деления запасов руда в интервале между двумя смежными положениями горных работ на 
продолжительность периода их отработки.

3 .  Проектная мощность горнедобывающего предприятия

3 .1 .  Определение проектной мощности горнодобывающего предприятия по сырой руде



-  5В -

При разработке горизонтальных или пологопадающих залежей возможная по горнотехническим 
условиям мощность карьера по руде устанавливается по максимальной скорости подвигания рабоче
го борта, определяемой скоростью подвигания уступа на ограничивающем горизонте. Численное зна
чение возможной производительности по руде определяется из выражения:

Q p = t-oг р Д ’ Ф р ' Р  » * / « « .  (33)

где 10го~ максимально возможная скорость продвижения фронта работ на ограничивающем гори
зонте, м/год ;

Я з  -  протяженность рудного фронта, и ;
К -  высота рудных уступов, м.

Если размеры рудной залежи и, соответственно, длина фронта работ по руде значительно из
меняются по мере продвижения горных работ в принятом направлении, то возможная мощность карье
ра по руде определяется по периодам отработки месторождения.

Определение входящих в выражения (32) и (33) скорости углубки горных работ и скорости 
продвижения фронта работ на ограничивающем горизонте приведено в п .5 .4  "Определение максималь
ной скорости углубки карьера".

В проекте необходимо приводить не только величину возможной по горнотехническим условиям 
производительности карьера,но и указывать возможный срок её достижения и продолжительность пе
риода стабильной добычи.

В том случае, если принятая в проекте производительность карьера по руде меньше возможной 
по горнотехническим условиям, то в проекте целесообразно приводить и соответствующие последней 
основные технико-экономические показатели, подсчитанные с той или иной степенью детальности.

Такие сведения позволяют формировать мнение о возможности и рациональности дальнейшего 
рассирения предприятия по мере изменения плановой потребности в железорудном сырье и возмож
ностей её покрытия.

Проектные решения во всех своих частях должны учитывать возможность дальнейшего расойре
ния предприятия до технически допустимых пределов.

Оптимальная производительность карьера определяется к обосновывается в схеме развития и 
размещения металлургической промышленности на перспективу, исходя из удовлетворения потребнос
ти народного хозяйства в железорудном сырье с минимальными суммарными приведенными затратами 
на производство и транспортирование товарной руды (с учетом её качества) до мест её потребления.

При разработке проекта строительства (расширения или реконструкции) горнодобывающего пред
приятия мощность и срок существования предприятия уточняются при изменении потребности в то
варной руде и возможностей её покрытия.

Ь качестве верхнего предела варьирования величины производительности по руде принимается 
возможная по горнотехническим условиям мощность.

Необходимо, чтобы установленная величина мощности горнодобывающего предприятия обеспечи
вала требования НТП по минимальным срокам существования предприятия.

При определении величины оптимальной производительности необходимо учитывать следующие 
факторы:

-  производственную структуру предприятия (наличие в его составе других карьеров и шахт) ;
-  возможность прироста запасов как на рассматриваемом месторождении (карьере), так и на 

других эксплуатируемых месторождениях (участках), входящих в состав предприятия ;
-  наличие в районе расположения проектируемого предприятия не разрабатываемых месторождений 

и участков, которые в дальнейшем могут быть вовлечены в эксплуатацию (с учетом возможного при
роста запасов) ;

-  возможность перехода на подземный способ добычи ках на рассматриваемом карьере, так и 
на других карьерах, входящих в состав предприятия ;

-  другие особенности рассматриваемого предприятия, выявляемые при разработке проекта.
При реконструкции предприятия в качестве ограничения может фигурировать также возможность

расширения обогатительной фабрики по условиям застройки территории промплощадки.



- 59 -

При наличии в составе горнодобывающего предприятия нескольких карьеров рациональное рас
пределение годовых объемов добычи на каждом из них и очередность вовлечения их в разработку 
определяется в процессе календарного планирования.

В горной части проекта необходимо приводить график развития производительности предприя
тия по сырой руде на весь срок его существования.

При заметном изменении качественного состава и технологических свойств сырой руды по ме
ре развития горных работ, существенно влияющих на технологические показатели обогащения (рудо- 
подготовки), в графике развития производительности необходимо выделять характерные периоды рабе 
ты карьера.

Указанные периоды должны характеризоваться соотношением технологических типов, сортов, 
разновидностей руды и набором соответствующих качественных показателей, продолжительность вы
деляемых периодов порядка 5 лет.

3.2. Определение проектной мощности горнодобывающего предприятия 
по товарной продукции

Проектная мощность горнодобывающего предприятия по товарной продукции определяется мощ
ностью обогатительной фабрики по переработке сырой руды и производству концентрата с учетом 
характеристики перерабатываемой руда (иэмельчаемости, обогатимости, содержания металла) по ха
рактерным периодам работы карьера и выражается в тысячах тонн натуральной и сухой массы.

Мощность обогатительной фабрики по переработке руды принимается равной проектной мощности 
предприятия по добыче сырой руда.

В проекте обогатительной фабрики в обязательном порядке должны быть приведены производи
тельность дробильно-иэмельчительного оборудования и технологические показатели обогащения ас 
разновидностям руда, поступающей на фабрику в характерные периода работы карьера.

В экономической части проекта горн од обвившего предприятия должав быть првведенн:
- график развития производительности предприятия по сырой руде на весь срок его существо

вания с указанием объемов добычи технологических разновидностей руда и набором соответствующих 
их качественных показателей по характерным периодам работы карьера ;

— технологические показатели обогащения Срудоподготовки), 8 том числе выход готовой про
дукции и содержанке металла, и годовые объемы производства товаркой продукции намеченной номен
клатуры по характерным периодам работы карьера.

Если в процессе эксплуатации горного предприятия выявляются существенные отклонения в ка
чественных показателях сырой руда, соотношениях технологических разновидностей руд от исходных 
величин, установленных при разведке мест о рождения, то в этих случаях необходима корректировка 
проектной мощности предприятия.

Коцдость по переработке сырой руда может корректироваться ори существенном отклонении из
мельчав хости руд от принятой в проекте, мощность по производству концентрата - при изменении 
иэмельчаемости, обогатимости руд, соотношения разновидностей, содержания металла в руде.

Корректировка производится на основе утвержденных в проекте технологических показателей и 
производительности оборудования по разновидностям руды.

Материалы с необходимыми расчетами по обоснованию изменения проектной мощности предприя
тия на определенный период подготавливаются институтом-гекпроектировцикоы е привлечением тех
нологического института по проектированию обогатительных фабрик и утверждаются Минчерыетом 
СССР по согласованию с Госпланом СССР.

4. Определение величины выбытия производственной мощности на карьерах
4.1. Общие положения

Под выбытием производственной мощности по мере развития горных работ 8 карьере подразу
мевается уменьшение возможной производительности по сырой руде из-за невозможности выполнения 
ранее запроектированных объемов добычи имеющимися техническими средствами в связи с увеличением
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необходимых объемов работ на единицу добычи. Последнее объясняется увеличением текущего коэф
фициента вскрызи по периодам работы карьера, вызванным календарным планированием, либо пере
смотром границ карьера, увеличением объемов экскаваторной перегрузки горной массы на глубин
ных горизонтах карьера, увеличением высоты подъема и дальности транспортирования горной мас
сы, увеличением объема работы автотранспорта в составе комбинированного транспорта глубоких 
горизонтов.

Предлагается величину выбытия мощности считать раздельно по факторам и в дальнейшем опе- 
рф овать большим из полученных значений.

Величина выбытия мощности по каждому фактору определяется из сопоставления возможных 
'обеспеченных предыдущим проектными решениями или фактически достигнутых) объемов р\л,от и не
обходимых объемов работ в предстоящем расчетном периоде.

4 .2 .  Расчет величины выбытия производственной мощности 
по горнотехническим факторам

Поскольку решающее значение в составе горного оборудования, определяющего мощность карье
ра по выемке горной массы, принадлежит экскаваторному парку, расчет может производиться именно 
по этому виду горного оборудования.

При применении экскаваторов разных типоразмеров величина выбытия мощности по сырой руде Д  
определяется следующим образом

л P = p Л - f i ^ Й ^ ’ ,/'г °I • 0 0

где Ро -  проектная (исходная) мощность карьера по сырой руде, т / го д ;
-  исходное (по предыдущему проекту или фактическое) количество экскаваторов 

I -  го типоразмера, шт.;
М(Э1 -  то же, необходимое для выполнения объемов работ в очередном расчетном пери

оде, пт.;
<f,L -  вместимость ковша экскаватора L -  го типоразмера, м3 .

При однотипных экскаваторах в забоях, на перегрузке и отвадообраэованиа выражение (34) 
упрощается :

л Р = Р 0( \ -  ̂ ) ,  т/год. (35,

При жестко фиксированных зонах работ для экскаваторов принципиально разных типов (напри
мер, роторные комплексы или драглайны на рыхлой толще, мехлопаты на скале и руде) величина вы
бытия мощности рассчитывается раздельно для каждой группы экскаваторов по выражениям (34) и (35)

Без заметного ущерба для точности расчетов выражения (34) и (35) могут быть заменены ме
нее громоздкой зависимостью :

=  т /г о д ,
I

( 36)

где Эо -  исходный (по предыдущему проекту или фактический) суммарный годовой объем эк
скаваторных работ в забое, на перегрузке и отвалообразовании, т / го д ;

3 , -  то же необходимый для обеспечения исходного уровня добычи в предстоящем рас
четном году, т/год.

В частном случае, при неизменной или незначительно изменяющейся структуре экскаваторных 
работ расчет может быть еще более упрощен:

л Р = Р Л - и ь ) , т / ы .

муа после соответствующего преобразования:

(37)



ДР=77ТГ> т/год,
1 тК

(38 )

где ГМо -  исходная (по предыдущему проекту) производительность карьера по горной м ассе , т/год ; 
ГМ] -  то же в предстоящем расчетном периоде ;
д 0 _ -  разница межпу годовыми объемами вскрышных работ, смежных расчетных периодов, т / го д ; 
К -  текущий (расчетный) коэффициент вскрыши в предстоящем расчетной периоде, т/ т .
Имея в виду типовые ошибки в подобных р асчетах, обращаем вникание на размерность входящих 

в выражения (3 7 ) и (3 8 ) исходных величин. При измерении разницы в годовых объемах вскрышных 
работ (ДО. ) в мэ , а  расчетного коэффициента вскрыши (К) в мэ / т, выражение (38 ) примет вид:

Д Р = , т/год, (39)

где р -  средняя плотность вскрышных пород, т/м3 .
Пример расчета выбытия мощности по горнотехническим факторам.
По ранее выполненному проекту годовая производительность карьера составила 15 млн.т руды 

и 50 клн .т горной кассы . В карьере и на отвалах зацалзиваются экскаваторы типа ЭКГ-8И. Транс
порт горкой массы -  комбинированный автомобильно-железнодорожный.

Новым проектом предусматривается расширение границ карьера, что влечет з а  собой увеличение 
текущего коэффициента вскрыши и возрастание годовых объемов горной массы до 85  м лн .т . При 
неизменной технологической схеме происходит увеличение доли объемов вторичных перевозок и пе
регрузки горной массы, связанное с углублением горных работ и отставанием железнодорожного te a s  
спорта от в е ж н и х  горизонтов карьера.

Данные по проектам сведены в табл.2 0 .
Таблица 20

Наименование показателей Единице
измерения

Показатели по расчетным периода*

I  период
1

П период

Годовая производительность карьера
по руде млн.т Ь .О 1 5 .0

млн.м 4 ,5 4 ,5

по вскрыше Щ 3 5 .0 7 0 .0
1 3 ,5 2 7 ,0

по горной массе * 5 0 .0 8 5 .0
1 8 ,0 3 1 ,5

Расчетный коэффициент вскрыши т/т 2 ,3 3 4 ,6 6
м3/т 0 ,9 1 ,8

Годовые объемы экскаваторных работ
в забоях млн.т 5 0 .0 8 5 .0

1 Ы Н . М 3 1 8 ,0 3 1 ,5

на отвалах п 3 5 .0 7 0 .0
1 3 ,5 2 7 ,0

на перегрузив И 1 3 .6 3 3 *0 .
4 ,4 1 1 ,5

Всего И 9 6 .6 1 8 8 .0
3 5 ,9 7 0 ,0

Количество экскаваторов Л *

в забоях 1 2 21
на отвалах т 6 12
на перегрузке щ 2 5

Всего и 2 0 38
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Из выражений (35 ) и (3 6 ) получаем одинаковый результат /;,Р = 7 ,2  млн.т/год.
В связи со значительным изменением структуры экскаваторных работ выражения (37) и (38) 

зд есь  неприменимы, они дают заниженное значение величины выбытия мощности ( 6 ,2  м лн.т/год).

4 .3 .  Расчет величины выбытия производственной мощности по транспортным условиям

При использовании на карьере комбинированного вида транспорта величина выбытия мощности 
рассчитывается по каждому виду транспорта, исходя из сопоставления возможных и необходимых 
объемов работы.

= т /г о д , (40)

где Q_.M-  необходимый объем вывозки горной массы данным видом транспорта ъ предстоящем р а с- 
' ‘ четном периоде, т/год ;

Q’гм-  возможный объем вывозки горной массы в этом же периоде пои использовании ранее з а -  
0 проектированных (фактически имеющихся) технических ср едств, т/год.

Примем Я=ГИ = п  , тогда из выражения (40) получим:
Ро I

А р =  — -м ~Q-rt1o_  , т/год. (41)
а  Я

Подчеркиваем, что п. есть  отношение необходимого объема вывозки в расчетном периоде данным 
видом транспорта к проектной (полной) производительности карьера по руде.

При наличии на карьере только одного вида технологического транспорта, например автомо
бильного, получим:

Q rM = P o+ Q.i т/год,

я = к + 4 ,
(42 )

(43 )

(44)

С достаточной для настоящих расчетов точностью можно счи тать, что для фиксированного пар
ка подвижного состава  возможный объем работы, выраженный в ткм н етто, есть  величина постоянная:

QL = const, ткм/год. ( 4 5 )

Отсюда следует, что

^rMoLo =  QrH0 L , ткм/год. (46)

$ г м 0=  ®гм0~ - } т/год, (47 )

где Ц1_

&гм0

Д̂О-гм

-  средние дальности транспортирования горной массы данным ведом транспорта в преды
дущем проекте и в предстоящем расчетном периоде, соответственно, х м ;

-  объем перевозок данным видом транспорта по предыдущему проекту, т/год.

= О т  - а 'п у »  а ги -  Q o , - ^  = -6 r " -L -  . i / к * . (48)

Преобразуя выражение (41)  с  учетом ( 4 8 ) ,  получим

д P = ^ r"'L ~f^rм '̂L', , т А оя . 
n -L (49 )



(50 )

При единственном виде технологического транспорта: 

A p - QrML — QrwpLg т/тод>
(k+OL

Пример расчета выбытия мощности по транспортным условиям.
Исходные данные аналогичны примеру, яриведонно»*у в к .4 . Показатели по транспорту приве

дены в табл. 2 1 .
Таблица 21

Наименование показателей

Производительность геарьера 
по руде

по вскрыше 
по горной массе

Объемы перевозок:
железнодорожным транспортом из забоев 
железнодорожном транспортом от перегрузки 
Всего железнодорожным транспортом

автотранспортом до перегрузки

Дальность транспортировки: 
желе знодорожннм транспортом из забоя 
гелезнодорожлин транспортом от перегрузки 
железнодорожным транспортом в среднем 

автотранспортом

Объем грузовой работы: 
железнодорожного транспорта в з  забоя

железнодорожного транспорта от перегрузки 

Всего жел :зодорожногс транспорта 

Автотранспорта

^ I Показстели по тасчет.ым периодам
Единица ;________________ :— --------------------------

энергнвя I  период П период

млн.
т/год 1 5 ,0 1 5 ,0

и 3 5 ,0 7 0 ,0
* 5 0 ,0 8 5 ,0

Ш 3 6 ,4 5 2 ,0
Н 1 3 ,6 3 3 ,0
« 5 0 ,0 8 5 ,0

ft 1 3 ,6 3 3 ,0

км 4 4 ,5
И 6 7
И 4 ,5 5 5 ,4 5
It 1 . 2 1 .7

млк.ткк 
в  год 14 5 ,0 2 3 4 ,0
ft 3 1 ,5 2 3 1 ,0

И 2 2 7 ,5 4 6 5 ,0

М 1 6 ,3 5 6 ,0

Рассчитанная по предлагаемой методике величина выбытия мощности с о е  зила:
-  по фактору железнодорожного транспорта -  7 ,9  млн.т/год;
-  по фактору автотранспорта -  1 0 , 6  млн.т/год.
Последнее значение принимается в качестве результата расчета.

5 .  Определение основных параметров и показателей интенсивности систем разработки

5 .1 .  Общие методические указания

При определении основных параметров бестранспортных систем разработки следует руководст
воваться следующими методическими и нормативными материалам);,  разработанными институтом 
Центрогипрошахт:

1 .  Системы разработки и транспорт на карьера::. Часть I .  Бестранспортная система разработки. 
М .,"Н едра", 1974 .

2 .  Основные направления и нормы технологического проектирования угольных п ахт, разрезов и 
обогатительных фабрик. М., 1973.

В соответствии с горчогеологическимк условиями разработки наибольшее распространение в
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практике проектирования и эксплуатации железорудных карьеров имеют транспортные системы с 
внешня».* отвалообразованием, которые и рассматриваются в настоящей гл аве .

При этом отработка горизонтов осуществляется преимущественно с помощью продольных заходок 
движение экскаваторного забоя вдоль рабочего уступа, т . е .  перпендикулярно общему направлению 
подвигания фронта работ. Кроме то го , на ряде узких вытянутых по длине карьеров с внутрккарьер- 
ним автомобильным транспортом приняты поперечные заходки по всей ширине рудного т ел а , в соче
тании с продольными или поперечными заходками по вскрышным породам.

Схематическое изображение горных работ с  применением продольных и поперечных заходок при
ведено на р и с.7 .

а

S

Р и с .7 . Схематическое изображение отработки карьеров: 

а  -  продольными заходками ; б -  поперечными заходками.

К основным параметрам систем разработки, существенно влияющим на динамику объемов пород
ных работ и уровень технико-экономических показателей, относятся высота уступов и ширина рабо
чих площадок.
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При определении этих параметров исходят из показателей интенсивности отработки карьера -  
скорости торных работ в плане, скорости углубкя карьера.

5 .2 .  Еыбор высоты уступа

Высота уступа должна выбираться с учетом совокупного влияния ряда факторов. К ним отно
сятся : безопасное ведение горных работ, свойства горных пород, вид и тип применяемого оборудо
вания, величина потерь и засорения полезного ископаемого, требуемая производственная модность 
карьера, рациональное распределение объемов горной массы во времени.

Безопасность ведения горных работ является основным требованием. Поэтому при проектирова
нии высоту уступе в карьере следует ограничивать в соответствии с "Едиными правилами безопас
ности при рь работке месторождений полезных ископаемых открытым способом". М .,"Н едра", 1972.

Рациональную нлсоту рабочих уступов следует определять одновременно с выбором основного 
горнотранспортного оборудования.

При оценке вариантов высоты уступов необходимо учитывать следующие последствия увеличения 
высоты уступов:

-  увеличение угла откоса рабочего борта и перенос части объемов породных работ на более 
поздние периоды отработки карьера при фиксированном графике развития добычных работ. На место
рождениях с  большой покровной толщей ото приводит также к сокращению объемов горкокапитальных 
работ ;

-  уменьшение протяженности транспортных коммуникаций на рабочих у сту п ах ;
-  уменьшение работ по ремонту, содержанию и переукладке временных железнодорожных путей ;
-  увеличение эксплуатационных потерь и засорения руды.

5 .3 .  Расчет ширины рабочей площадки

Ширина рабочей площадки связана с интенсивностью разработки следующей зависимостью:

Ь  = В Гп4Л+ЬреЗ = b niia  +  Lr* t ,  и , (51 )

где 5  -  средняя ширина рабочей площадки, ■ ;
£WT и н ш ь ш  ширина рабочей площадки, обеспечивающая условия для начала разноса 

вышележащего уступа, м, определена "Нормами технологического проектирования"; 
средняя ширина резервной полосы готовых к выемке запасов горкой массы, м ;

|_г - скорость подвигания горных работ в плане, ы/год;
t  -  обеспеченность (коэффициент резерва) готовыми к выемке запасами горной массы, год ;

t  =  t^  +  t  г  ,  где -  коэффициент резерва, связанный с  организацией БВР, г о д ;
t z-  коэффициент резерва, связанный с  неравномерностью подвигания южных уступов, г о д ; 

для рыхлых пород t< = 0 .
Нормативы готовых к выемке запасов приведены в "Нормах технологического проектирования".
С другой стороны, известка геометрическая зависимость:

Lr = J v ( c t ^ ±  х/год, (5 2 )

где Кг-  скорость углубки карьера, м/год ;
'f -  угол рабочего борта карьера ;
(Ь- проекция угла направления уг лубки на плоскость нормального к рабочему борту сече

ния (см .ри с.8 ) .
Для определения направления уг лубки карьера з а  какой-то период необходимо иметь положения 

горных работ на начало и конец этого периода. При этом определяется положение точек А я  В 
(рис. 8 ) -  центров тяжести выработанных объемов горной массы по горизонту, смежному с  дном 
карьера на планах карьеров соответственно на начало и конец рассматриваемого периода.

ctgf=: £— = ctfloC + gBHLjfr Lr* ? (53 )
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где

L r=

h. -  высота у сту п а , м ;  об -  угол откоса рабочего уступ а. 
Преобразуя выражения (5 2 )  и ( 5 3 ) ,  получим:

k rR c tg o Ctctgfb) +

1 -
kr -t

Bruin i
_ K _ _ i м/год;

5 = i W
A- - i
tv

bp<3= ^ (daat — ct̂ P)+ bmin

Т Е Г Г 1 ’
t-h.r

(54 )

(5 5 )

(5 6 )

tH,

тНг

I - I

JL
a H

T

лК.

11 —SL

i  А"
ан

лн2------ 1--------- W -
в

ctJ

Р и с.8 . Схема к определенно проекции у гл а направления углубки .
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В выражениях (5 2 ) ,  (5 4 ) ,  (5 5 ) ,  (56) знак перед сХуР ставится при совпадении направ
лений подвигакия борта карьера и проекции вектора утлубки на горизонтальную плоскость, в про
тивном случае ставится знак

Таким образом, разница в ширине рабочих площадок на противоположных бортах карьера сос
тавляет:

ДЬ= ■ Shrift- ,м.
X -  -  4

(57)

При изменении по внсоте рабочей зоны таких величин, как высота уступов, мкьггмальнгз ширинь 
рабочих I  эщадок, норматива готовых к выемке запасов (уступы рудные, породазе скальные или рых
лые, разные виды внутрикарьерного транспорта) при определении ширины нормальных рабочих плэщаде 
следует исходить из интенсивности разработки нигней группы уступов.

Так, на расчетной схеме, представленной на р и с.9 ,  принято, что в рудной зоне Ьгтил.=&min.р 
t = t p  » k = k p  * а  в породной зоне Ьпйл^Ьрйл.П ;  t - t а  ;  k = k « , , угол падения ругнотс тела

Р и с.9 .  Схема к определению ширины рабочей площадки по породе.

Тогда *  рудной зоне скорость годового продвижения горных работ, ширина рабочей площадки 
и ширина полосы резерва готовых к выемке запасов руда определяются по выражениям (54 ) (5G ).

Ширина рабочих площадок породных уступов в общем виде равна :

b n = b m ift+ L n -tnt м, (58)

где 1_П “ годовое продвижение вскршпных уступов в плаке, м/год ;

I n W t i c u f o  /

' П

^  _  b m t - a  +  k n  [ctejet ±  'С')

kn f  
Кк

(59)

где k K -  скорость утлубки горных работ (вертикальная составляющая) по контакту рудного 
тела, м/год;

«/год.
d j f p i o i j r (60)

при ) к к = к г  •

В выраженг х  (59) и (60) знак "+" перед ctjjJT  ставится для породного борта в висячем бо
ку залежи, знак "+ " перед c £ jjb  -  при совпадении направлений продвигания борта и проекции век
тора утлубки на горизонтальную плоскость, в противных случаях ставится знак
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Если поверхность, разграничивающая зоны с разными t  , brain, и К. , близка к горизонтальной 
плоскости (например, подошва рыхлой покрывающей толщи), то скорости подвигания уступов в этих 
зонах будут одинаковыми, а  ширина рабочих площадок и углы откосов участков рабочих бортов по 
зонам будут отличаться друг от друга только за  счет разницы в высоте уступа, минимальной шири
ны рабочей площадки и принятого норматива готовых к выемке запасов горной массы.

Все приведенные зависимости получены из самых общих соображений и справедливы для уступов, 
двигающихся как вкрест простирания, так и по простиранию, как для прямолинейного, так и для 
криволинейного фронтов работ и позволяют рассчитывать средние величины скоростей подвигания 
фронта работ в плане, ширины полосы резервов готовых к выемке зап асов, ширины рабочих площадок.

Эти данные могут быть использованы в процессе проектирования при решении принципиальных 
вопросов горнотранспортной части проекта, установлении графика развитии производительности ка
рьер а, проработке генеральной схемы вскрытия, расчете парка горнотранспортного оборудования и т

Следует, однако, иметь в  виду, что в  реальной действительности резервы готовых к выемке 
зап асов горной массы не размещаются равномерно по длине всех рабочих уступов. Особенно это ха
рактерно для условий малой интенсивности разработки, когда средняя ширина полосы запасов на
столько мала, что не обеспечиваются нормальные условия не только для многорядного взрывания, 
но даже и для размещения экскаваторной заходки. В этих случаях резервы определенным образом 
концентрируются по длине уступа и по высоте рабочей зоны.

Рассмотрим следующий числовой пример.
В карьере длиной 3 ,5  км скальная горная масса разрабатывается экскаваторами Э К Г-4,6,

К.г = 7м ,' К -  12м, * 0  = 7 0 ° , JS = 6 0 ° , = 22м, t  = 0 ,2 1  год а .
Из выражений (5 4 ) ,  ( 5 5 ) ,  (56 ) получим : 

для висячего бока залежи 1_г = 1 9 ,5  м/год, В = 27 м, Врез. = 5  м ; 
для лежачего бока залежи [_г = И , 4 м/год, В = 25 м, Врез. *  3  м.

Непосредственным объектом буровзрывных и экскаваторных работ являются готовые к выемке 
запасы горной массы. Очевидно, что разрабатывать расположенную по всей длине уступа полосу го
товых к выемке запасов шириной 5 к и тем более 3 м технически чрезвычайно затруднительно и 
совершенно нерационально. По-видимолу, следует сконцентрировать эти запасы на блоках длиной, 
например, 3 50 -700  м при железнодорожном транспорте ; тогда ширина рабочей площадки на этом про
тяжении составит 7 0 -4 5  м , в том числе полоса резерва будет равна 5 0 -2 5  м, что позволит вести 
многорядное взрывание. При автомобильном транспорте можно сократить длину блока до 2 00 -300  м, 
получить ширину площадки 19 5 -1 4 0  м и применить разработку широкими панелями с последовательным 
расположением этих блоков по высоте и в плане. На остальном протяжении уступов площадки будут 
иметь минимальную ширину, достаточную для размещения транспортных коммуникаций.

Размещение готовых к выемке запасов (по высоте рабочей зоны и в плане) должно соо тветст
вовать намечаемому наплавлению развития горных работ и обеспечивать техническую возможность 
своевременного воссоздания запасов по руде и вскрышным породам по мере их отработки.

При фиксированном нормативе резерва готовых к выемке запасов горной массы ( t  ) и фикси
рованном порядке ‘ направлении) развития горных работ, средний по длине фронта угол рабочего 
борта е ст ь  величина постоянная, не зависящая от принятого способа размещения вдоль фронта го 
товых к выемке зап асо в. Отсюда следует, что при выборе вида заходок -  продольные, поперечные 
(широкие панели) и пр. -  следует руководствоваться соображениями, не относящимися к снижению 
текущего коэффициента вскрыши, такими, например, хак возможность ведения многорядкого взрыва
ния, концентрация буровых и экскаваторных работ на горизонте (или группе горизонтов при приме
нении временных целиков), количество одновременно разрабатываемых рудных горизонтов, обеспече
ние необходимой интенсивности разработки и др.

В настоящее время не имеется достаточной четкости в установлении области применения того 
или иного вида заходок, в связи с  чем в  аналогичных горнотехнических условиях подчас принима
ются или продольные или поперечные заходки, причем применение последних чаще всего объясняется 
возможностью, якобы, снижения текущего коэффициента вскрыши.

Можно утвержать, что наиболее универсальной является система с продольными заходками вдоль 
фронта работ, она применима с  любым видом внутрикарьерного транспорта, при любой интенсивности 
разработки, гри одно- и многостороннем подвигании фронта горных работ.

Поперечные заходки по руде применимы при использовании автомобильного транспорта на р а з -
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работке вытянутых в плане месторождений с горизонтальной мощностью рудной толщи до I 0 0 -150  м, 
что обеспечивает наибольшее колгнество нарезангагт рудных уступов и создает благоприятные усло
вия для поддержания ритмичности добычи и усреднения качественных показателей сырой руды.

Использование широких панелей (поперечных заходок) на породном борту с серпвнтикообразным 
или же постулате г*кым движением забоев к холоста лги перегонами экскаваторов возможно при р азоа- 
ботке с небол^о: кьтенсизнэстьг ьытячуткх в плане месторождений, что дает возможность скон
центрировать готовые к .аемк’. запасы горной массы на небольшой части длины уступа и создать 
условия для ведения мнсгоргдногэ взрывания.

5 .4 .  Определение максимальной скорости углубки карьера

Как прибило ,  максимальная скорость утлубки карьера определяется возможной скоростью прод
вижения рабочего борта карьера.

Рабочие горизонты по выпоте рабочей зоны могут отличаться различным типом пород (скальные, 
полускалькые, рыхлые), разной высотой разрабатываемых уступов и длиной горизонтов, различной 
технологией разработки (с  применением железнодорожного, автомобильного или конвейерного транс
порта, экскаваторов-мехлопат, роторных или драглайнов) и проч.

Скорость продвижения рабочего уступа определяется из выражения

Lr =
аО -э
КФу

»и/год, (61)

где Оэ- производительность экскаватора, м3/год ;
<3 ?,- длина фронта работ на рабочем горизонте, м ;
П -  количество одновременно работающих на горизонте экскаваторов, шт.

Горизонт (группа горизонтов), на котором скорость продвижения уступа будет наименьшей по 
сгзвнению с другими при расстановке на каждом горизонте максимально возможного количества экс
каваторов, называется ограничивающим.

При этом следует иметь в виду, что при применении железнодорожного транспорта и наличии 
фронта работ соответствующей длины, допустимое количество экскаваторов на горизонте не должно 
превышать 2 экскаваторов на один выезд с горизонта. Однако, в этом случае производительность 
экскаваторов необходимо уменьшить на 25-3055 по сравнению с принятой производительностью экска
ваторов, когда каждый из них имеет отдельный транспортный выезд с рабочего горизонта.

Преобразуя выражение (54) и приняв скорость продвижения борта карьера равной максимально 
возможному её значению, получим :

L = ----------- tk..,k°rP___________ , м/год,
Кгта* b(n̂ +b.(c^06±c^Jbj-f-LOT- t  (62)

где k r bi(ar максимальная скорость ут лубки карьера, м/год.
В знаменателе выражения (62) знак "мину'." перед cto jb ставится при определении скорости 

углубки по косогору. й
При использовании на карьере железнодорожного транспорта может возникнуть ситуация, когда 

скорость углубки карьера будет ограничиваться скоростью подготовки нижнего рабочего горизонта 
(проходка траншей тупиковым забоем, послойная или с верхней погрузкой). В этих случаях для 
увеличения интенсивности разработки на подготовке нижних рабочих горизонтов следует применять 
автотранспорт.

5 .  Вскрытие месторождений

Целью вскрытия месторождения является установление транспортной связи рабочих горизонтов 
карьера с пунктами доставки полезного ископаемого и пустит пород. Вскрытие заключается в про
ведении горных выработок (траншей, стволов, тоннелей, рудоспусков),  используемых для размеще
ния транспортных коммуникаций.
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В связи с отсутствием достаточно формализованного подхода к решение вопросов вскрытия ме
сторождений, ниже приводится общее соображение по этим вопросам.

На выбор схемы вскрытия и определение параметров вскрывающих выработок оказывают влияние 
следующие факторы :

-  производительность карьера по руде и вскрышным породам;
-  глубина и размеры карьера в плане ;
-  рельеф поверхности карьера и прилегающей зоны ;
-  решения генплана в пасти размещения рудоподготовигельной фабрики и отвалов пустых пород ;
-  технологическая схема разработки, в том числе вид транспорта на откатке руды и порода;
-  отметки рабочих горизонтов ;
-  расположение сооружений для приема и перегрузки горной массы.
С другой стороны, схема вскрытия оказывает влияние на :
-  конструкцию конечных бортов карьера, границы карьера на конец разработки, запасы руда 

и количество вскрышных пород в конечных границах карьера;
-  порядок развития горных работ, график развития производительности ;
-  объем и стоимость горнокапитальных работ и продолжительность строительства карьера;
-  эксплуатационные затраты на транспортирование единицы горкой массы.
Формирование схемы вскрытия карьера можно представить в виде комплексного решения следую

щих взаимосвязанных задач :
-  выбор вида транспорта (см . "Выбор вида технологического транспорта) ;
-  выбор места заложения вскрывающих горных выработок ;
-  определение числа необходимых транспортных выходов из карьера ;
-  определение вида (тупиковая, спиральная, петлевая, комбинированная) и числа трасс внут

ри карьера ;
-  нахождение глубины заложения внешней траншеи.
В процессе оптимизации параметров вскрытия месторождения (место заложения вскрывающих 

выработок, уклон траншей, глубина внешней траншеи и т .д . )  следует руководствоваться достиже
нием минимума расчетных (приведенных) затрат на транспортирование единицы горной массы от з а 
боев до пунктов доставки.

При сравнении вариантов вскрытия месторождения, различающихся порядком развития горных 
работ и графиком развития производительности по вскрышным породам (см . "Составление календар
ного плана горных р аб о т"), в качестве критерия оптимальности следует принимать суммарные, при
веденные к единому моменту оценки, затраты на разработку карьера, рассчитанные с  той или иной 
степенью детальности.

При проектировании глубоких карьеров необходимо предусматривать возможность перехода с 
одной схемы вскрытия на другую по мере углубки горных работ.

7 .  Составление календарного плана горных работ

В процессе календарного планирования устанавливается рациональное распределение объемов 
горных работ во времени и в пространстве. Итогом этой работы является серия последовательных 
во времени планов карьера, соответствующих принятому порядку развития горных работ, и график 
развития производительности карьера по руде, вскрышным породам и горной м ассе.

При фиксированных схеме вскрытия и графике развития производительности карьера по сырой 
руде календарное планирование производится с учетом целесообразности переноса объемов горных 
работ и соответствующих им затрат на возможно более поздние периоды эксплуатации карьера, что 
согласуется с основным критерием -  минимумом суммарных приведенных во времени затрат :

3 „ Р = |  и * . .  « в ,

где 3 t -  текущие и капитальные затраты в t  -ом году, руб. ; 
Т -  продолжительность периода оценки, лет ;
3  -  норматив для приведения разновременных затрат.
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При сравнении вариантов календарного плана, существенно отличающихся друг от друга не толь
ко динамикой годовых объемов вскрышных работ, но и динамикой качественных показателей добывае
мой деды, необходим учет разницы з производстве товарной руды по вариантам. На стадиях пред- 
проектных проработок оценка сравниваемых вариантов может быть проведена по коэффициенту горной 
массы, опреде;л;емоц7  количеством горной массы, приходящейся на единицу товарной руды ;

где 8 -
с

К.=
4 +  8п

Г0
» т/т, '.С-4.'

Детально методика использования коэффициента горной массы при планировании горных работ 
приводится а книге Близнюкова В .Г . "Определение главных параметров карьера с учетом качества 
руды". М .,"Н едра", 1978, 150с.

Для составления календарного плана горных работ исходными данными служат :
-  запасы полезного ископаемого с  выделением технологических разновидностей руды и ее ка

чества и количество вскрышных пород в границах карьера по эксплуатационным слоям ;
-  принятая производительность карьера по полезному ископаемому ;
-  выбранный порядок отработки месторождения ;
-  применяемая система разработки и основные её параметры ;
-  принятая схема вскрытия и вид внутрикарьерного транспорта.
В качестве графических материалов используются :
1) план карьера на конец отработки со схемой вскрытия ;
2 ) слоевые планы для пологопадающих залежей, слоевые или погоризонтные планы для крутола- 

дающих залежей, освещающие период эксплуатации карьера, по крайней мере, до расчетного года 
вклг-»ительно ;

3) погоризонтные планы для наиболее характерных глубин карьеров, достигаемых после расчет
ного года.

При составлении календарного плана горных работ учитываются следующие основные требованп:-::
-  минимальная продолжительность периода строительства карьера ;  при этом определяется об-ir- 

ем горнокалитальных работ в период строительства;
-  минимально возможный срок развития добычи до проектного уровня при отсутствии ограни

чений со стороны обогатительной фабрики ;
-  период максимальной производительности карьера по горной массе с продолжительностью не 

менее 7 -1 0  лет ;
-  наличие нормативного количества готозых к выемке запасов руда и вскрышных пород.
С учетом вышесформулированных требований строится серия ориентировочных планов горных ра

бот, с шагом порядка 5 -10  лет в зависимости от общего срока службы карьера. Анализируются со
отношения запасов руды и объемов вскрышных пород, заключенных между смежными планами, выделя
ется период со  стабильным коэффициентом вскрыши, а при достаточной продолжительности срока 
службы -  ряд периодов, каждый со своим эксплуатационным коэффициентом вскрыши и годовыми объе
мами работ по вскрышным породам и горной м ассе. При этом рассматривается рациональность умень
шения коэффициента вскрыши в первый период работы за  счет переноса объемов породных работ на 
более поздние периоды.

После установления расчетных объемов го р к и  работ по периодам разработки переходят к 
окончательному построению планов горных работ, достаточно полно отражающих порядок развития 
горных работ, схему вскрытия и параметры системы разработки, соответствующие принятой интен
сивности ведения горных работ. При этом регулирование годовых объемов горных работ осуществ
ляется выбором направления развития работ, варьированием параметрами системы разработки Спири
ной рабочих площадок и высотой уступа) и временной консервацией участков рабочего борта,

На стадии проекта (рабочего проекта) строятся планы горных работ по годам строительств?, 
и эксплуатации по расчетный год включительно, а также 1 - 2  плана за  пределами расчетного года 
с шагом 5 -1 0  лет с целью уточнения графика развития производительности и обоснования работоспо
собности генеральной схемы вскрытия в процессе эксплуатации.
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Расчетным годом в проектах строительства нового или расширения действующего предприятия 
следует считать год достижения проектной производительности по руде и горкой м ассе. При рекон
струкции карьера в качестве расчетного принимается год освоения новой технологической схемы 
разработки.

Следующим этапом работы является нанесение на слоевые планы годовых выемочных участков по 
годам строительства и развития производительности карьера до расчетного года включительно с 
указанием объемов выемки руды и вскрышных пород. На слоевые планы накосится также положение 
горных работ на конец отработки для данного слоя.

В текстовой части в виде таблиц приводятся объемы добызаемой руды к вскрншых пород по го
дам строительства и эксплуатации с разбивкой по горизонтам, качество сырой руды по характерным 
с  этой точки зрения периодам разработки, готовые к выемке запасы рулы к вскрышных пород на все 
моменты, освещаемые планами горных работ, прикладываемыми к проекту.

Объем добываемой руды равен сумме погашаемых балансовых запасов и засоряющих пород и не
кондиционных руд за  вычетом эксплуатационных потерь руды.

Качество сырой руды определяется с учетом принятых величин потерь руды и засорения её 
вскрышными породами в процессе эксплуатации. Размеры потерь и засорения руды рассчитываются в 
соответствии с  "Отраслевой инструкцией по определению, учету и нормированию потерь руды при 
разработке железорудных, марганцевых и хромитовых месторождений на предприятиях Министерства 
черной металлургии СССР", Белгород, 1975 и положениями "Временной типовой методики экономичес
кой оценки месторождений полезных ископаемых", утвержденной постановлением ГКЬТГ и Госкомцен 
СССР от 28 ноября 1979 г .  № 556/739.

Определение ожидаемых колебаний качества сырой руды и выбор мероприятий по усреднению ру
ды производятся в соответствии с рекомендациями, приведенными в работе института Гнпроруда. 
"Разработка единой методики усреднения железных руд с целью повышения качества товарной про
дукции" (Л .1 9 7 5 ).

Ниже приводится порядок расчета параметров временных целиков (временной консервации участ
ков рабочего б ор та), применяемых с целью отнесения выемки части породных объемов на более позд
ние периоды разработки.

Как правило, ширина площадок, оставляемых на участках временно нерабочих бортов, должна 
быть не менее минимальной.

Как исключение, в случаях острой необходимости сокращения объемов вскрышных пород, указан
ные площадки могут быть меньше минимальных, в особо тяжелых случаях допускается работа со 
сбитыми уступами.

Расчет параметров временных целиков, расположенных над добычной зоной карьера, произво
дится из условия недопустимости сокращения разрабатываемых рудных площадей з а  счет целиков. 
Расчетная схема для определения текущих параметров временных целиков представлена на ри е.Ю . 
Здесь линии АВСД и ETF -  последовательные положения борта. Точка Т лежит на пересечении рудно
го  контакта с  продолжением откоса борта временного целика.
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К моменту достижения этой точки добычными р аб о та»  сюда же должны опуститься из точки С рабо
ты по ликвидации целика, иначе говоря, целик должен быть отработан. Определяемая нэ этих сооб
ражений текущая высота целика равна :

(65)

где Н^- высота целика в момент t  ,  и ;
расстояние в алане между низшим основанием целика и рудным контактом в момент t , м ;  

У -  угол откоса борта целика, град. ;
к ц - скорость утлубки горных работ по разносу целика, м/год.

При падении рудного тела, близком к вертикальному ( Т  = 9 0 ° ) ,  выражение упрощается :

Для крупных карьеров, имеющих значительную глубину и размеры в плане, рекомендуется передвиже
ние временных целиков в направлении к конечному борту через несколько промежуточных положений. 
При этом рабочий борт карьера в поперечном сечении изображается ломаной линией, отрезки кото
рой суть чередующиеся по высоте откосы временных целиков и откосы рабочих зон по разносу этих 
целиков (рис. I I . ) .

Размеры временных целиков к наг их передвижения для такой систем* определяются из выражений :

- k k - L  н ,

Мк -» (67 )

■ - L  , (68)

Нц 1  К.
при 90°

(69 )
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где Hlv-  высота передвигаемого участка целика, к ;
L -  размер рабочей зоны в плане между двумя соседними по высоте участками целика, м ;
X  -  шаг передвижения целика, м.

При расчете задаются либо величиной шага передвижки целика, либо размером рабочей зоны 
в плане между двумя соседними по высоте участками целика. Эти величины могут быть установлена, 
исходя из рациональной концентрации горных работ по разносу целика и рациональной продолжи
тельности работ на каждом горизонте (обеспечение стабильности размещаемых в целике транспорт
ных коммуникаций, предотвращение частых перегонов горного оборудования и т . д . ) .

При наличии на месторождении больших слоевых запасов руды возможны случаи, когда времен
ная консервация части рудных запасов в целиках не приводит к вынужденному снижению производи
тельности карьера по руде. В этих случаях расчеты параметров целиков можно вести исходя из 
допустимого сокращения рудных площадей, находящихся в разработке.

Использование предлагаемой методики по расчету параметров участка борта, находящегося во 
временно нерабочем положении, иллюстрируется примером.

Исходные данные для примера :
к  -  15 м ;  оС = 70° ;  f  = 13° ;  Y  = 23° ;  Q = 1 ,5 .1 0 е  мэ/год ;  1000 м ;  к г = б н/год ;

П. = 1 ;  ?Г= 70° ;  J i =  4 8 ° .

Определим скорость подвигания фронта работ в плане ( )  при разносе целика из выражения (6 1 ) :

U- I . 5 . I 0 6

I 5 .I .I 0 3
= 1 0 0  м/год.

При этом скорость утлубки при разносе целика :

кц _______L _
c t j f - c t j *

ТОО
4 ,3 3 -2 ,3 4

= 50 м/год.

При расчете зададимся величиной шага передвижки целика.
Исходя из требований при установлении величины X примем время разноса каждого уступа из 

одного промежуточного положения в другое не менее одного года. Тогда шаг передвижки целика (X) 
определится в размере 1 0 0  м, а  размер рабочей зоны в плане между двумя смежными по высоте 
участками временного целика определим из выражения ( 6 8 ) :

L = 100 ---- 4*33-- - « 220 м.
4 ,3 3  -  2 ,3 4

Этому соответствует одновременная работа по разносу уступов на трех горизонтах.
Определяем из выражения (6 0 ) скорость углубки горных работ по контакту рудного тела :

К = 6  2л34_±. ,0А91 _  1 0  м.
*  2 ,3 4  -  0 ,3 6

Допустимая высота целика из выражения (67) определится в размере 108 м . Принимаем Нц<  105 » 
или 7  уступов по 15 м.

8 . Горнокапитальные работы

К горнокапитальным относятся горные работы, обеспечивающие возможность ввода карьера в 
эксплуатацию на пусковую мощность и дальнейшее его развитие до полной проектной производитель
ности.

Величина пусковой мощности карьера при сдаче его в эксплуатацию в составе вновь строящего
ся  предприятия и сроки освоения вводимой мощности определяются в соответствии с  "Нормами техно
логического проектирования".
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Если в составе вновь строящегося предприятия проектируется несколько карьеров, к горнока
питальным работам, финансируемым по сводкой смете, относить все работы, подлежащие выполнению 
в каждом карьере, независимо от последовательности вовлечения каждого из них в эксплуатацию.

Для вновь строящегося карьера к горнокапитальным работам относятся :
а) все горные работы, осуществляемые до ввода карьера в эксплуатацию на пусковую мощность ;
-  по осушению и дренажу месторождения или его части :
-  по проходке вскрывающих выработок внутри и вне границ карьера ;
-  по удалению вскрышных пород и попутно добываемого полезного ископаемого в объеме, обес

печивающем создание необходимого запаса готовых к выемке руда и вскрышных пород в соответствии 
с  "Нормами технологического проектирования" ;

б) горные работы, осуществляемые за  время от ввода карьера в эксплуатацию до достижения 
им полной проектной производительности :

-  по проходке капитальных вскрывающих выработок (съесдных траншей и дэлутракаей внешнего 
и внутреннего заложения, траншей для укладки конвейерных, скипозых и других крутонахлоиных 
подъемников, подземных стволов, штолен, рудоспусков и д р .) ;

-  по удалению зскрышньгх пород в объеме,определенном технико-экономическим расчетом, дока
зывающим эффективность финансирования данного объема работ з а  счет капитальных вложений, а  не 
за  счет эксплуатационной деятельности предприятия. Ниже приводятся обоснование и рекомендуемый 
порядок этого расчета.

1 . Основное различие между источниками финансирования вскрышных работ после ввода карьера 
в эксплуатацию сводится к сроку погашения затр ат, а  именно :

-  при финансировании за  счет капитального строительства затраты принимаются на баланс ос
новной деятельности предприятия в качестве основных фондов и погашаются в порядке начисления 
амортизации на реновацию по потомной ставке. Срок погашения затрат на горнокапитальные работы 
зависит от величины запасов руды и годовой мощности предприятия по руде. При очень больших за
пасах, срок погашения затрат на горнокалитальную вскрышу может достигать 25 лет (минимальная 
норма амортизации -  4% в год) ;

-  при погашении затрат на вскрышные работы за  счет эксплуатации, относимых на статью 
"Расхода будущих периодов", срок их списания зависит от превышения текущего (годового) коэффи
циента вскрыши нед среднеэксалуатационныы, по которому производится погашение (коэффициентом 
погашения), и длительности периода, в течение которого это отклонение сохраняется.

2 .  Для того чтобы период времени, в течение которого имеет место указанное отклонение т е 
кущего коэффициента вскрыши от среднего коэффициента погашения, был короче, последний опреде
ляется поэтапно, т . е .  не на весь период эксплуатации карьера, а  на отдельные его отрезки (э т а 
пы), характеризующиеся устойчивым соотношением объемов удаляемых вскрышных пород и добываемой 
руда. В этом случае часть вскрышных работ производится за  счет кредита банка с выплатой ссуд
ных процентов.

При поэтапных средних коэффициентах погашения вскрыли срок списания затрат на вскрышные 
работы, производимые за  счет кредита банка, как правило, короче срока списания з а  счет аморти
зации и будет не более 4 л е т .

3 . Исходя из народнохозяйственных интересов, целесообразнее после ввода карьера в эксплу
атацию выполнять возможно больший объем вскрышных работ за  счет основной деятельности, ограни
чивая этот объем рамками, при которых предприятие может работать в условиях хозрасчета и в со
ответствии с  требованиями хозяйственной реформы, а  именно: получать прибыль и из нее вносить 
плату за  производственные фонда, выплачивать проценты за  банковский кредит и образовывать ст и - 
щулирупцие фонда предприятия (в  течение первых 2 -х  лет после ввода в эксплуатацию предприятие 
освобождается от платы за  производственные фонда).

4 .  Схема расчета по определению объемов горных работ, относимых к горнокапитальным, в пе
риод от пуска карьера в эксплуатацию к до достижения полной проектной мощности сводится к сле
дующему :

а ) в процессе календарного планирования устанавливается график развития производительности 
по руде, вскрышной породе и в целом по горной массе на весь период эксплуатации карьера;  по 
графику определяются периода (этапы) с устойчивым соотношением объемов порода и руда с  соот
ветствующими средними поэтапными коэффициентами вскрыши, используемыми в качестве коэффициентов
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погашения затрат в период после достижения рудником полной проектной мощности;
б) устанавливается объем вскрыши, подлежащей удаление за  период от ввода в эксплуатации 

до достижения карьером полной проектной мощности ( в тоннах) ;
в ) определяется допустимый уровень себестоимости I  т  руды на проектируемом предприятии 

для периода от ввода в эксплуатацию до достижения полной проектной мощности, исходя из возмож
ного уровня оптовой цены на его продукцию (богатая руда, концентрат, агломерат, окатыши) и по
лучения прибыли в размере, необходимом для уплаты процентов за  кредиты банка, образования спе
кулирующих фондов предприятия и других отвлеченных средств (кроме взносов на капитальное стро
и тельство), а  именно : 236 от стоимости производственных фондов в первые 3  года и 5$ в последу
ющие годы периода до достижения полной проектной мощности, по формуле (для концентрата) :

где Ц*- оптовая цена концентрата, руб./т ;
С д -  допустимая себестоимость руды, руб./т ;
С ($- себестоимость передела обогащения сырой руды, р у б ./ т ;

-  выход концентрата ( по влажному в е су ), в  долях единицы;
Яр -  стоимость производственных фондов в расчете на I  т  концентрата, руб */т ;
Кр- среднегодовой размер рентабельности за  период достижения предприятием полной вроект-

где /Д-- производительность предприятия по товарной руде в 1 -ом году эксплуатации, млн.т/год; 
t  -  срок достижения предприятием полной проектной мощности, л е т .

Если продукция предприятия -  окатыши (агломерат), то допустимая себестоимость руды опре
деляется по формуле :

где Цок- оптовая цена окатышей, руб./т ;
5 ^ -  выход окатышей от руды, в долях единицы;

Сок- себестоимость окомкования в расчете на единицу сырой руда, руб./т.
Оптовая цена на продукцию проектируемого предприятия определяется по аналогии с  ценой на 

сходную продукцию предприятий данного или ближайшего железорудного района по действующему прей- 
скуранту.

Выход концентрата (окатышей, агломерата) от руда, себестоимости переделов обогащения и 
окускованил принимаются по проектным (при отсутствии -  по отчетным) данным аналогичных пред
приятий ;

г )  определяется себестоимость I  т  горной массы на проектируемом карьере (прямым счетом по 
нормативам или по аналогии с  другими сходными проектами ;  или по фактическим данным) ;

д ) определяется стоимость производственных фондов (основных и оборотных средств) в расчете 
на I  т  концентрата (по нормативам или по аналогии с  другими сходными проектами) ;

е )  определяется эксплуатационный коэффициент погашения вскрыши (Кпог) для I  периода (эта
па) при допустимой себестоимости I  т  руда, как частное от деления последней на себестоимость
I  т  горной масса за  вычетом единицы :

— +  ¥ р > (70)

откуда

(71 )

t (7<J

С = - CoS - - Крф&к , (73)

(74)
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где С -  себестоимость разработки гарной массы, руб./т ;
ж) по найденному коэффициенту погашения вскрыши и объемам добываемой руды определяется 

объем эксплуатационной вскрыши за  период от ввода карьера в эксплуатацию до достижения проект
ной мощности.

Остальные объемы вскрыши, отрабатываемые в этом периоде, относятся к горнокагоггэльннм 
работам.

Единичная стоимость горнокапитальных вскрышных рсбот в этом периоде принимается по стои
мости эксплуатации (расчетной, фактической или аналогам}.

Пример. Заданием на проектироо-.ние предусматривается строительство горнорудного предприя
тия на го до дую мощность 5 ,0  млн.т по руде и 2  млн.т по концентрату. Графиком развития горных 
работ установлено, что до ввода карьера в эксплуатацию на 2 млн.т (в  соответствии со СНиШ по
требуется удалить 1 0  млн.т вскрыши ;  в период от ввода в эксплуатацию до достижения проектной 
мощности в 5  млн.т необходимо удалить 20 млн.т вскрыши. Требуется установить объем вскрыши, 
относимой к горнокапитальным работам.

Известно, что развитие добычи руда на карьере будет происходить следующим образом 
(в  м л н .т ): I  год эксплуатации -  2 ;  2  год эксплуатация -  3 ;  3  год эксплуатации -  4 ;  4 год
эксплуатации -  5 .

Установлено, что оптовая цена I  т концентрата с  содержанием железа 65% -  10 р у б ., произ
водственные фонда на I  т  концентрата -  40 р у б ., себестоимость передела обогащения I  т  руды -  
1 ,2  р у б ., выход концентрата -  0 ,4 ,  себестоимость I  т  горной кассы -  0 ,7 5  руб.

Из выражений (70) -  (72) получаем :

ф * 2 .* .5+ .5  Л-4 = 0j023 .
9 х  100

Сд -  1 0 ,0  х 0 ,4  -  1 ,2 -0 ,0 3 3  х  40 х 0 ,4  = 2 ,2 7  руб./т ;

Итог = ZiZL _  I  = 2 ,0 2  т/т.
0 ,7 5

Объем вскрыши, относимый на эксплуатацию, определится* в размере :

9  х  2 ,0 2  *  1 8 ,2  млн.т .

Отсюда объем горнокапитальной вскрыши, удаляемой в период после ввода в эксплуатацию я 
до достижения проектной мощности, составит ( млн.т)

2 0 , 0  -  1 8 ,2  = 1 , 8 .

Общий объем горнокапитальной вскрыш (до ввода в эксплуатацию и в период до достижения 
проектной мощности) определится в размере 1 0  млн.т + 1 , 8  клн.т -  1 1 , 8  м лн.т.

При реконструкции и расширении карьеров к горнокапитальным относятся работы по проходке 
капитальных вскрывающих выработок и удалению пустых пород в объеме, который определяется т ех 
нико-экономическим расчетом, доказывающим эффективность финансирования данного объема работ за  
счет капитальных вложений, а  не з а  счет эксплуатационной деятельности предприятия.

9 .  Технологические процессы и выбор горного оборудования 

9 .1 .  Общие положения

Расчёт хозяйства взрывчатых материалов, годового расхода ВМ и определение списочного пар
ка горного оборудования производится в соответствии с  объемами горных работ в расчетном году с 
учетом изменения доли скалы в годовых объемах извлекаемой горной массы в ближайшие 3 -5  лет за  
расчётным годом.
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Для реконструируемых предприятий необходимо проводить анализ причин, вызвавших отклонение 
фактически достигнутых показателей (сменной производительности буровых станков и экскаваторов, 
выхода взорванной гооной массы с I  пог.м  скважины, удельного расхода ВВ, выхода негабарита я 
т . д . )  от нормативных, и.при необходимости, корректировать нормативы с  учетом специфики проек
тируемого предприятия.

9 . 2 .  Буровзрывные работы

Расчет параметров буроззрызных работ, выбор типа буровых станков и определение их инвен
тарного парка производится в соответствии с  "Нормами технологического проектирования".

Оптимизация параметров буровзрывных работ производится, как празило, в производственных 
условиях силами научно-исследовательских подразделений горнорудных предприятий или сяециалиэн- 
рованш х организаций.

В проектах рекомендуется принимать разделку негабарита невзрывными способами, в частности, 
при помощи падавшего гр у за , а  по мере промышленного освоения -  аневмогидробутобоями и установ
ками, воздействующими на горную породу электрофизическими способами.

Проектирование базисных и расходных складов Ш производится в соответствии с  "Нормами 
технологического проектирования".

9 .3 .  Погрузочные работы

Основным видом погрузочного оборудования на карьерах является экскаватор -  мехлопата.
Однако, на карьерах с  достаточно большими объемами рыхлых вскрышных пород могут успешно 

применяться роторные и пенные иногочерпаковые экскаваторы в составе комплексов непрерывного 
действия и экскаваторы -  драглайны.

Комплексы непрерывного действия рекомендуется для разработки рыхлых пород без твердых 
включений. В отдельное? случаях возможно применение роторных экскаваторов с  погрузкой пород на 
железнодорожный транспорт. На разработке рыхлых руд и пород при круглогодовом режиме работ не
обходимо принимать роторные экскаваторы с повышенным усилием резания.

При применении в проектах комплексов непрерывного действия следует руководствоваться со
ответствующими '-зтодическими прорабцтками института НИИНМА..

Драглайны применяются, в основном, для перзвалки рыхлых пород в выработанное пространство 
на горизонтально залегающих месторождениях, для проходки съездных и разрезных траншей с  уклад
кой рыхлых попег на боот тпеншеи и последующей перегрузкой мехлолатами на колесный транспорт, 
для проходки дренажных траншей Имеется опыт успешного применения драглайнов с  ковшом емкостью 
6 - 1 0  м3  на разработке обводненной рыхлой толщи с непосредственной погрузкой в железнодорожный 
и автомобильный транспорт.

Имеется также опыт Михайловского ГОКа и Криворожского горнорудного института по примеда- 
нию драглайнов на погрузке скальной горной массы в транспортные сосуды. Сменная производитель
ность драглайнов и рэж1 гы их работы принимается по "Нормам технологического проектирования".

Универсальным погпузочннм оборудованием являются экскаваторы-мехдопаты, применяемые в нас
тоящее время на погрузке скальной и рыхлой горной массы, как в заб о е , так и на перегрузочных 
и усредлительных складах.

При выборе марки (типоразмера) экскаватора необходимо учитывать как масштаб производства, 
так  и необходимую интенсивность отработки рабочих горизонтов. В условиях многоуступной разра
ботки месторождения следует с  той или иной степенью детальности оценивать применение различных 
по мощности экскаваторов дифференцированно по высоте рабочей зоны. Особенно это актуально при 
работе в карьере железнодорожного транспорта, когда применение более мощных экскаваторов на 
верхних рабочих горизонтах с  большими годовыми объемами горных работ приводит к уменьшению ко
личества забоев л  погрузочных тупиков, упрощает схему транспортных коммуникаций на этих гори
зонтах и сокращает обьем работ по содержанию и передвижке железнодорожных путей.

При опенке варианта применения более мощного погрузочного оборудования необходимо учиты
вать возможность увеличения высоты рабочих уступов и соответствующее влияние на технико-эконо
мические показатели горнотюанспортной части проекта (подробнее рассмотреть раздел "Определение 
основных параметров и показателей интенсивности систем разработки ").
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В общем случае инвентарный парк экскаваторов определяется, исходя из расчетных годовых 
объемов горных работ, режима работы механизмов и смзнной производительности экскаватор ов, при
нимаемой по "Нормам технологического проектирования" в зависимости от физико-механических 
свойств разрабатызаемой горней кассы и применяемого вида карьерного транспорта.

При намечаемых в проекте больших объемах применения комбинированного автомобильно-железно- 
дорожного транспорта рекомендуется принимать безэкскаваторнуг перегрузку горной массы с  одного 
вида транспорта на другой с помощью перегрузочных пунктов, оборудованных питателями тяжелого 
типа ;  за  основу приникать технические решения, разработанные институтами Гипроруда и Ежгипро- 
руда ("Перегрузочные узлы при комбинированных видах транспорта. Перегрузка с  автомобильного на 
железнодорожный транспорт" I9 6 0  г . ) .

9 . 4 .  Механизация трудоемких и вспомогательных работ

При серийном выпуске нескольких марок однотипного оборудования, мало отличающихся друг от 
друга по технологическим признакам, делать конструктивное сравнение и предпочтение отдавать 
оборудованию с сведенными к минимуму трудоемкими процессами, с  автоматизацией, процессов, напри
мер, бурения, смазки, намотки-размотки электрического силового табеля.

Дня крупных карьера з  в целях снижения трудоемкости и повышения производительности труда 
необходимо в проектах предусматривать комплекс мероприятий по централизованному обслуживанию 
буровых шарошечных станков типа СБШ и экскаваторов типа ЭРГ, что позволит организовать работу 
на этих машинах в "одно лицо", т . е .  без помощников машинистов.

На каждом карьере предусматривать организацию специальных вспомогательных бригад из сле
сарей и электрослесарей, численный состав которых должен быть определен в зависимости от коли
чества обслуживаемого горного оборудования, для сказания оперативной помощи машинистам по тех 
ническому обслуживанию (передвижению станков, мелкому ремонту, смазке горных машин). Каждой 
вспомогательной бригаде для незамадлительного оказания технической помощи придавать специаль
ный автомобиль, оборудованный радиоустановкой для связи с  диспетчером и машинистами буровых 
станков и экскаваторов.

Комплекс машин и механизмов, составляющий техническую базу системы централизованного об
служивания горного оборудования, должен включать в себя машины конструкции НШМехчермета : 
самоходные карьерные маслэзалравочныз станции ; самоходные карьерные ремонтные мастерские ; 
дизельэлектркческие станции для перегона буровых станков и экскаваторов типа ПЭБ;  самоходный 
кабельный барабан для доставки кабеля к буровым станкам и экскаваторам ;  машины для доставки 
и зам ет , экскаваторных канатов.

Количество указанных машин, режим их работы и штат обслуживающего персонала рассчитывает
ся  в проекте.

Ориентировочно можно принимать по одной самоходной карьерной маслозалравочной станции и 
ремонтной мастерской на 8 - 1 0  единиц основного горного оборудования дополнительно к количеству, 
предусматриваемому для планово-предупредительного ремонта.

Для введения вспомогательных буровзрывных работ (подработка подошвы уступ а, работы на ко
согор е, проходка верхней части съ езд а, з&откоска уступов в конечном положении и т . д . )  рекомен
дуется в проектах приникать легкие буровые станки типа СНУ-130 и СБУ-125.

При большом объеме работ по погашении уступов рекомендуется на эаоткоске применять шаро
шечные станки типа СКП-250МН. При этом параметры буровзрывных работ, установленные проектом, 
должны уточняться в процессе эксплуатации.

Для оборки в приведения откосов уступов в  безопасное состояние рекомендуется предусматри
вать  в  проектах применение передвихннх монтажных установок по типу МШТС-ЗА.

Для вспомогательных работ ь карьере, в том числе для чистки берм нерабочих бортов, следует 
принимать одноковшовые колесные погрузчики. По мере освоения машиностроительной промышленностью 
мощных погрузчиков с  емкостью ковша более 4 к 3  это оборудование сможет найти применение на пе
регрузочных и усредк тельшле складах в карьере.
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9 .5 .  Проветривание карьеров

Главным средством создания нормальных атмосферных условий в карьерах в настоящее время 
является естественное и искусственное проветривание.

Схемы пылегазоподавления, общего и местного проветривания, выбор типа и количество венти
ляционных установок, режим их работы определяется согласно методикам, изложенным в отчетах ао 
следующим темам :

-  "Временная инструкция по проектированию систем искусственной вентиляции карьеров ИЧМ 
СССР", Свердловск, ИГД ЫЧМ СССР, 1 9 7 8 ;

-  "Мероприятия по защите воздушного бассейна от промышленных выбросов горнорудных предпри
ятий южного промрайона Кризбасса до 2000 г . " ,  Кривой Рог, ВНИИБГГ, 1969.

Глава 3 .  Горномеханические установки

I .  Компрессорные установки

Для выбора способа питания потребителей сжатого воздуха, типов компрессорных установок и 
схемы сети сжатого воздуха необходимы следующие исходные данные :

-  количество потребителей сжатого воздуха, их характеристика и расположение на плане гор
ных работ на расчетный год ;

-  максимальное количество потребителей сжатого воздуха за  весь срок существозапил карьера;
-  количество и характеристика компрессорных установок, поставляемых заводами комплектно 

с  основным горным и транспортным оборудованием карьера;
-  наличке копрессорных установок в районе расположения основной промплощадки карьера;
-  режим работы.
Для потребителей сжатого воздуха в карьере, как правило, следует предусматривать передвиж

ные компрессорные станции. Целесообразность прокладки трубопроводов сжатого воздуха обосновать 
проектом.

В условиях недостаточной естественней вентиляции карьера принимать электрический привод 
передвижных компрессорных установок.

Для питания потребителей основной промплощадки карьера (ремонтных мастерских, электровоз
ного депо, обогатительной фабрики и д р .) целесообразно предусмотреть стационарную компрессор
ную устан ови  и сеть сжатого воздуха.

Расчет необходимой производительности компрессорной установки и выбор сети сжатого возду
ха необходимо выполнять в соответствии с  "Нормами технологического проектирования горнодобы
вающих предприятий черной металлургии с подземным способом разработки". Гипроруда, 1979.

Для сетей сжатого воздуха на повергвостн предусматривать мероприятия по исключению обмер
зания и коррозии трубопроводов.

При проектировании хозяйства сжатого воздуха необходимо руководствоваться "Правилам! 
устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газо
проводов". М. "Металлургия", 1975.

2 . Отвод карьерных вод

В рассматриваемом разделе проекта (рабочего проекта) решаются вопросы отвода карьерных 
вод и воды, поступающей из системы осушения месторождения (карьера), за  границы карьера или 
месторождения для последующего использования в производственных целях или для сброса в естест
венные водоемы, при необходимости, после соответствующей очистки.

Условия отвода определяются проектом карьерного водоотлива и осушения.
На стадии обосновывающих материалов к схеме развития предприятия проектирование отвода 

карьерных вод может осуществляться по аналогам с  составлением схемы водоотводных сооружений.
На стадии проекта (рабочего проекта) проектирование отвода карьерных вод выполняется по 

материалам инженерных изысканий.
Исходны 'и материалами для проектирования являются :
I )  план трассы водоотвода в масштабе 1 : 1 0 0 0  или 1 : 2 0 0 0 ;
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2 ) продольный геологический профиль с нанесением уровня грунтовых в о д ;
3) данные о притоках воды в карьер и в систему осушения (гидрографы лет 95% , 50% в 1% 

обеспеченности);
4) данные о потребности в воде различных производств горно-обогятетельного комбината или 

предприятий другого подчинения ;
5 ) данные анализов воды по отдельным точкам выдачи ;
6 ) при сбросе избытка карьерных вод в естественные водоемы, характеристика водоприемника 

(расходы, глубины различной обеспеченности, анализы воды) .
Карьерные вода, поступай те на дно карьера в виде подземных вод и осадков, выладаю_ях на 

ограниченной карьером площади, должны в первую очередь и по возможности в полном объеме исполь
зоваться  на технологические цели, для подпитки систем оборотного водоснабжения рудоподгсгови- 
тельных ф^>рик и т . д . ,  а также в весенне-летнее время для целей орошения сельскохозяйственных 
угодий.

Сброс карьерных вод в естественные водоемы допускается только в случае избытка их над 
теззодогвчгсн даз потребителями.

В случае сброса избытка карьерных вод в естественные Еодоемы необходимо получить согласо
вания к разрешение на специальное водопользование в соответствии с  инструкцией Минмелиоводхоза 
о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование (Москва, 1978 г . ) .

Согласование условий водопользования производится с органами Минздрава, Минрыбхоза и Мин- 
водхоза СССР на стадии обосновывающих материалов в схеме развития предприятия или при выдаче 
задания на разработку проекта (рабочего проекта).

Разрешение на специальное водопользование выдается после подписания акта выбора площадки 
всеми заинтересованными органами государственного надзора.

Необходимость и способ очистки карьерных вод перед сбросом в водоемы определяется харак
теристикой водоема-водоприемника ка основании специальных исследований.

При отсутствии предварительных исследований, допускается проектировать очистные сооруже
ния по аналогам, как правило, в виде открытых или закрытых отстойников, оборудованных устройст
вами для улавливания плавающих веществ, с последующим, в процессе эксплуатации, уточнением па
раметров очистных сооружений.

Зодоприеыниками карьерных вод с высокой минерализацией могут служить водотоки с большим 
расходом пресных вод , искусственные накопители-испарители я водоемы, имеющие природную высокую 
минерализацию воды.

Осушение месторождения скважинами, опережающими траншеями, прибортоьым дренажем и т . п . ,  
позволяет до возможного минимума сократить приток карьерных вод на дно карьера ( в зону вед е
ния горных р аб о т), дает возможность, при удовлетворительном составе подземных вод, использовать 
их в любых технологических процессах, е при значительных водопритоках, бсльцрх, чем потребность 
сбросить эти воды в естественные водоемы без какой-либо очистки.

3 .  Водоотливные установки

Для каждого карьера, не имеющего достаточного естественного стока поверхностных и почвен
ных во д , необходимо предусмотреть водоотливные установки.

Водоотливные установки, в зависимости от способа выдачи воды на поверхность, могут быть 
карьерные, шахтные и комбинированные.

Шахтные водоотливные установки предусматриваются в весьма сложных гидрогеологических усло
виях и в данной методике не рассматриваются, юс прсектирявание необходимо выполнять в соо твет
ствии с действующей "Инструкцией по проектированию систем осушения горнорудных предприятий" 
института Е5ТОГЕМ (Белгород, 1977 г . )

При проектирования карьерного водоотлива необходимо :
-  определить производительность насосной станции и режим работы в зазисимссти от погодных 

условий ;
-  выбрать место установки насосной станции к срок службы зё  на одном месте ;
-  выбрать оборудование насосной станции ;
-  определить диаметр к количество трубопроводов, а также место их прокладки ;
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-  предусмотреть технические реэен хя, обеспечивать .е работы водоотлива ь автоматическом 
режиме.

Для проектирования карьерных водоотливных установок необходимы следующие исходные данные:
-  нормальный и максимальный притоки воды и их продолжительность ;
-  объем воды з а  один ливень с  указанием продолжителопости её  откачки и количество ливней 

в год  ;
-  место слива карьерных вод (очистные соогуления, искусственный или естественный водоем) ;
-  агресси вн ость карьерных вод к металлу и бетону ;
-  план горних работ карьера на расчетный год ;
-  принципиальная схема водоотлива.
Производительность карьерного водоотлива рассчитывается в соответстви и  с "Инструкцией по 

проектированию систем осушения горнорудное предприятий" институте. РНОГЕМ (Белгород, 1977  г . ) .
Откачку воды предусматривать одной глазной насосной станцией, а  при невозможности или не

целесообразности сбора вода в одном м есте , проектировать дополнительные участковые насосные 
станции. Для подачи воды из призабойной зоны, местных понижений и участков скопления зед а  к 
главной или участковой насосной станции предусматривать пгрекачные насосные устан овки .

Насосные станции карьерного водоотлива предусматривать, как правило, по действующим типо
вым проектам.

Предусматривать защиту насосных станций и трубопроводов от взрывных р абот.
При прокладке нагнетательных трубопроводов карьерных водоотливных устан овок по нерабочему 

борту карьера количество трубопроводов определяется проектом.
При невозможности проложить нагнетательные трубопроводы по нерабочему борту карьера коли

чество  этих трубопроводов должно быть не менее двух, один из которых -  резервный. Резервные и 
рабочие трубопровода должны прокладываться друг от друга на расстоянии, достаточном для ведения 
горных работ в районе расположения одного из трубопроводов.

Трубопровода должны иметь устрой ства для освобождения их от вода и исключения обмерзания.
В проектах предусматривать автоматическое включение резервного н асоса  взамен вышедшего 

из стр оя.
В целях экономии электроэнергии, повышения надежности водоотлива и более равномерной на

грузки на систему энергоснабжения проектом автоматизации следует предусматривать cx e i^  работы 
н асосов на приток, т . е .  та.ую  схему, при которой постоянно (к:4 ч аса  в сутки) работает ч асть  на
с о с о в , а  другая часть насосов включается периодически для покрывания пиков притоке
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ГЛАВА 4 . ТРАНСПОРТ. ОТВАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рассматриваемые ниже основные вопросы методики проектирования транспорта и отвального хо
зяйства горнорудного предприятия относятся хак к обосновывавшим материалам, так и к проекту. 
Однако, как стравило, выбор вида транспорта и выбор вида тяги решаются на первом этапе, а такие 
вопросы как выбор оптимальной массы поезда и руководящего уклона путей, организация работы 
транспорта -  в проекте.

I .  Подготовка исходных данных

На основе предварительно разработанных исходных материалов для выбора площадок строитель
ства рассматриваются основные вопросы выбора вида технологического транспорта и выявляются 
наиболее целесообразные варианты вскрытия месторождения, размещения площадок строительства и 
породных отвалов.

В процессе дальнейшего проектирования окончательный выбор рационального вида технологи
ческого транспорта выполняется на основе технико-экономических расчетов ; принимаются техничзс- 
кие решения по остальным вопросам транспортной части и подготавливаются исходные данные для 
разработки смежных разделов проекта (здания и сооружения транспортного назначения, ремонтное и 
складское хозяйство, электротехническая часть и д р .) .

Указанные исходные данные должны содержать :
-  объем грузоперевозок на расчетный год с разбивкой по роду груза и видам транспорта (при 

необходимости и по расчетным периодам) ;
-  расстояние перевозок ;
-  тип и количество транспортного оборудования как технологического, так и вспомогательно

го (по технологическому оборудованию указывается рабочий парк, по прочему оборудованию -  ин
вентарный) ;

-  режим работы оборудования (количество смен в сутки, продолжительность смены в часах) ;
-  пробег транспортного оборудования (суточный одного локомотива, самосвала) ;
-  годовой расход эксплуатационных материалов (ГСМ, электроэнергия, резина и т .д . )  ;
-  размеры движения поездов и количество подвижного состава для проектирования экипировоч

ных устройств, пунктов технического осмотра вагонов, станций по борьбе с  примерзанием горной 
кассы к стенкам думпкаров, установок для очистки думпкаров и др. объектов ;

-  перечень зданий я сооружений транспортного назначения (с  указанием номеров типовых про
ектов, если таковые имеются) ;

-  марки и количество отвальных экскаваторов, бульдозеров (для работы на отвалах и в карьер
-  данные для проектирования крупных искусственных сооружений (расчетные нагрузки, план и 

поперечные разрезы с  данными по инженерной геологии).
Для проектирования электрификации транспорта, СЦБ я связи транспортного назначения, а  так

же автомата задки процессов подготавливаются следующие исходные данные :  размеры движения поез
дов на первую очередь, расчетный год и расчетный период;  весовые нормы я состав п о е зд а ;  тип 
подвижного состава ;  элементы времени оборота ;  верхнее строение железнодорожных путей ;  парк 
подвижного со става .

К задание прилагаются следующие графические материалы :
-  схемы путевого развития на поверхности с указанием уклонных знаков и пикетажа ;
-  годовые планы карьеров с путевым развитиеи и схемы производственных грузопотоков ;
-  масштабные схемы раздельных пунктов ;
-  промежуточный генеральный план с указанием размещения отвалов, который используется так

же для проектирования инженерных коммуникаций.
Для экономических расчетов определяются штат трудящихся по транспорту и отвалььому хозяй

ству и годовой расход эксплуатационных материалов. При расчете штатов трудящихся и организации 
труда следует руководствоваться инструкцией (методическими указаниями) по выполнению раздела
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"Организация труда в проектах горнодобывающих предприятий" разработанных институтов Гипроруда 
( I  р ед .I9 6 0  г . ) .

Капзатраты по транспортному и отвальному хозяйству определяются на основе данных о номен
клатуре и количестве оборудования (основного и вспомогательного), а  также объемов работ по 
сооружении железнодорожных путей, автодорог, малых искусственных сооружений, вертикальной пла
нировке и багоустройству отдельных площадок строительства, водоотводных канав и ограждений.

2 .  Эыбор вида технологического транспорта

Эта часть проекта выполняется совместно проектировщиками-транспортниками к горняками с 
привлечением, как правило, специалистов по экономике и сметам. Принципиальное отлкчке карьерно
го транспорта и выполняемых им функций от транспорта общего пользования и промышленного транс
порта заводского типа требует совершенно своеобразного подхода к его проектированию. Разрабо
танным ранее методическим указаниям по выбору вида промышленного (карьерного) транспорта, к 
которым можно отнести “Технико-экономическое сравнение видов карьерного трал.-лорта" (Цектро- 
гилрошахт и УкрНИИлроект, 1964 г . )  и "Указания и нормативы для определения капиталовложений к 
эксплуатационных расходов по транспорту промышленных предприятий" (ПрсмтрансНИИпроект, 1966 г . )  
присущи существенные недостатки, заключающиеся в ограниченном количестве факторов, учитываемых 
при сравнении различных видов транспорта, а  таете в статичности решаемой задачи. По этой при
чине рекомендуется применение методик Центрогиярошахта и ПромтраксНИИпроеета только для выбора 
внешнего транспорта горных предприятий, а  также для достаточно простых случаев разработки мес
торождений открытым способом.

В целях совершенствования методов проектирования карьерного транспорта Институт горного 
дела МЧИ СССР совместно с  институтами Гипроруда, Гкгиприр/да, Центргипропахт разработал единую 
методику сравнения и выбора вида карьерного транспорта. Выбор и оценка видов карьерного тран
спорта при проектировании карьеров должны производиться с  учетом горко-геологических, горно
технических, климатических и других факторов, а  также с учетом оценки технико-экономической 
эффективности каждого из используемых видов транспорта.

К числу учитываемых факторов относятся следующие: геологические и гидрогеологические усло
вия месторождения ; рельеф местности ; климатические условия района разработки ;  физико-механи
ческая характеристика горных пород ;  производительность карьера по полезному ископаемому и 
объемы ескрытных работ ; объемы горнокапитальных работ ; система разработки и принятая очеред
ность развития горных работ в карьере ; годовое понижение горных работ и проектируемая глубина 
карьера ; требования к качеству полезного ископаемого (валовая или селективная добыча, необхо
димость усреднения) ; режим горных работ ; применяемое погрузочное оборудование ; формы и раз
меры карьера в плане ; расстояние транспортирования горной массы ; срок существования пред
приятия.

Решающим обстоятельством, влияющим на выбор вида транспорта, является расстояние транс
портирования и высота подъема гр у за , которое зависит от взаиморасположения рабочей зоны карье
ра, отвалов, рудсподготовительного комплекса в плане и по высоте, а также от уклона транспорт
ных коммуникаций. С другой стороны, видом транспорта определяются параметры рабочих площадок в 
карьерах, и, как следствие, изменение величины коэффициента вскрыши, уклон капитальных и съ еэд - 
ных траншей ; объем ГКР и количество оборудования вспомогательного и хозяйственного назначения ; 
положение отвалов рудоподготовительного комплекса, схема и протяженность внутренних и внешних 
коммуникаций ; объем и характер ремонтной базы, источников энергоснабжения и пр.

В настоящей методике предусматривается осуществлять выбор рационального вида транспорта 
в три этап а, на каждом из которых учитывается определенная группа факторов.

Первый этап : выбор возможных вариантов технологических схем карьерного транспорта с учетом 
горнотехнических, геологических, климатических и других специфических особенностей и условий 
разработки месторождения. Здесь же устанавливаются основные характеристики вариантов, в част
ности, схема вскрытия, порядок разработки месторождения, контура карьеров в различные периоды 
эксплуатации, режим горных работ, объем ГКР и т .п .

Второй этап : определение оптимальных параметров транспортных схем и основного горнотранс
портного оборудования с учетом технической вооруженности горнодобывающих предприятий и техни-
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ческого прогресса отдельных видов карьерного транспорта. При проектировании следует ориентиро
ваться н>* серийно изготовляемое оборудование, а  также оборудование, по которому выпущены про
мышленные партии или опытные образцы, рекомендованные к серийному производству. На перспективу 
можно ориентироваться на оборудование, по которому ведутся проектно-конструкторские работы или 
имеются утвержденные технические задания.

Потребное количество оборудования определяется для.различных периодов эксплуатации, тем 
самым учитывается динамика показателей транспортного процесса по мере развития горных работ.

На втором этапе для расчета рассматриваемых вариантов транспорта и технологических схем в 
целом могут быть использованы разработанные алгоритмы и программы для ЭВМ. При этом следует 
иметь в виду, что сама модель технико-эхономических расчетов может использоваться длительное 
время, а стоимостные параметры имеют тенденцию к постоянному изменению по самым различным при
чинам, носящим субъективный характер.

По этой причине все  принимаемые в расчетах стоимостные параметры должны быть проверены по 
действующим на момент выполнения расчетов ценникам, прейскурантам, руководствам, методическим 
указаниям и т .д . ,  а  стоимость строительства объектов транспортного назначения сопоставлена с 
аналогами. В проектах расширения, реконструкции и поддерживания мощности предприятия рекомен
дуется затраты, связанные с  СМР, принимать по фактическим данным. Таким же образом должны рас
считываться годовые эксплуатационные расходы. Достоверность полученных результатов зависит от 
правильности принимаемых стоимостных параметров, а  также полноты факторов (процессов), учтенных 
в расчетах независимо от того , каким методом выполнялись расчеты: с применением ЭВМ или "пря
мым счетом” .

Третий этап -  оценка сравнительной эффективности вариантов с учетом капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов, сроков строительства предприятия, технического прогресса и т .п .

Для оценки экономических показателей рассматриваемого вида транспорта при проектировании 
должны учитываться не только транспортные затраты, но и затраты на экскавацию, отвалообраэова
нне, а  в некоторых случаях и других процессов, так или иначе зависящих от применяемого вида 
транспорта. Затраты на сопутствующие процессы ие только сказываются на показателях применяемого 
вида транспорта, но я сам транспорт влияет на их производительность, необходимость введения 
дополнительных операций (перегрузка, промежуточное дробление и т . д . ) .

Поэтому различные виды транспорта, технологические схемы по стоимости сравниваются с уче
том процессов, зависящих от вида транспорта.

Технико-экономическое сравнение вариантов транспорта следует выполнять для различных пос
ледовательных отрезков времени (глубины карьеров). Это позволяет более точно выявить достоин
ства и недостатки того или иного вида транспорта в различные периоды разработки месторождения 
и , в случае необходимости, установить достаточно достоверное время (или глубину) перехода с  
одного вида транспорта на другой. Для реконструируемых карьеров следует учитывать затраты, 
произведенные ранее для внедрения уже применяемого вида транспорта.

Сравнительная эффективность вариантов карьерного транспорта оценивается по минимуму при
веденных затрат за  принятый период оптимизации (до 10-15  лет от начала строительства, а  д»я 
крупных и глубоких карьеров до 20-25  л е т ) , приведенных к текущему моменту оценки с  помощью ко
эффициента приведения.

Практика проектирования подтверждает, что не может быть установлено единого технологичес
кого критерия, который определял бы вид транспорта. В то же вреия имеющийся опыт проектирова
ния и эксплуатации карьерного транспорта позволяет значительно сократить количество рассматри
ваемых вариантов транспорта, типов и сочетаний горнотранспортного оборудования.

Возможные и предпочтительные условия применения основных видов карьерного транспорта, а 
также способы учета факторов, влияющих на выбор транспорта, приведены в табл. 22 и 2 3 .

Приведенные ниже предпочтительные условия применения транспортных схем лишь намечают 
возможные варианты для дальнейшего рассмотрения к не устанавливают окончательной области эффек
тивного применения того или иного вида транспорта. Эти области (границы) уточняются в  процессе 
исследования карьера и его транспорта поэтапно и с  интервалом примерно 5 -7  л е т .

В качестве методических пособий при выполнении расчетов по выбору вида транспорта (техно
логической схемы) рекомендуется пользоваться следующими материалами:

I .  В.Л .Яковлев. "Теоретические основы выбора транспорта рудных карьеров". ИГД» I97B г .
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2 . "Выбор вида карьерного транспорта? (методика). ИГД, 1973. (без раздела стоимостных па
раметров) .

3 . "Корректировка укрупненных стоимостных показателей по конвейерному транспорту". Ькги- 
проруда, 1977.

4 . "Выбор вида тяги на железных дорогах промышленных предприятий. Методические указания". 
Выпуск *  3802, ПромтраксШЖпроект, 1973 .

5 . "Руководство по определении эксплуатационных расходов по автомобильному промышленному 
транспорту*. Выпуск Р 4467, ПромтрансПИИпроекг, 1978.

6 . "Показатели стоимости строительства железных и автомобильных дорог лр эъгяшенных пред
приятий". Выпуск *  4243, ПромтрансНИИпроект, 1977.

7 .  "Методические указания и ТЭП к формированию рациональной структуры промышленного транс
порта". Выпуск »  4675, ПроктраясНИИпроект, 1979.

8 . "Еыбор рационального типа автосамосвала для конкретных условий эксплуатации на карье
р а х ". ИГД, 1977.

9 .  "руководство по рациональным условиям применения электровозов и тяговых агрегатов е 
автономным источником питания". ИГД, 1970.

Таблица 22

Характеристика основных 
групп факторов

I .  Факторы, связанные с 
учетом горнотехничес
ких, геологических, 
гидрогеологических, 
геоморфологических, 
климатических особен
ностей и условий раз
работки месторождений

I .

2.

Основные
факторы

Географичес- I . 
кое положе- j 
ние района | 
месторовде- t 
кия

Климат рай
она

2 .

На что влияют Каким образом влияние 
учитывается

Условия доставки обо
рудования, транспорт
ные расходы,* стоимост
ные параметры, нали
чке рабочей силы

I .  Поясным коэффициентом

Выбор возможных видов 
транспорта, режим ра
боты, эксплуатацион
ные показатели, стро
ительство специальных 
зданий и сооружения

2 .  Нормами проектирова
ния здании и соору
жений, режимом рабо
ты оборудования

3 . Рельеф ме 3 .4 .Схема расположения
стности объектов, план и про

филь транспортных
4 . Орогидро- 

граФия рай
она

коммуникаций

5 . Мощность по 5 .  Способ и срок строи
крывающих тельства, выбор по
Ескрышннх грузочного оборудова
пород ния, способ разработ

ки, объем горнокали- 
т&лькнх работ

б . Глубина 6 . Режим горных работ,
карьера срок службы карьера, 

расстояние транспор
тирования, уклоны 
траншей

7 . Параметры 7 . Схема транспортных
и элементы коммуникаций, рассто
залегания яние перевозок, сис
рудного тела тема разработки, по

тери и разубоживание

8 . Физико-меха 8 . Параметры оборудования,
нические соотношение емкости
свойства руд ковшей экскаваторов и
и пород, их грузоподъемности транс
крепость, объ портных средств, тре
емный вес бования к дорогам, пу

тям,утлы откоса бортов, 
качество дробления гор
ной массы, производи
тельность экскаваторов

3 .4 .  Составлением ген
плана, расчетом объ
емов земляных работ 
и инженерных соору
жений

5 . Составлением эскиз
ного проекта органи
зации строительства, 
юежимом горных работ

6 . Аналитическими фор- 
мулами при расчете 
параметров карьер» и 
схем транспорта

7 .  Эскизным решением гор
ной части проекта, 
расчетами количества 
транспортного оборудо
вания, порядок разра
ботки месторождения

8 . Нормами технологичес
кого проектирования
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Продолжение табл. 22

Характеристика основных 
групп факторов

9 .

10.

11 .

12.

1 ° Aw •

14.

15 .

П. Факторы, связанные с 
учетом технической 
вооруженности горно
добывающей поомывлен- 
ности, технической 
характеристики и экс
плуатационными пара
метрами выпускаемого 
горного и транспорт
ного оборудования, 
перспективами техни
ческого прогресса 
отдельных видов ка
рьерного транспорта

I .

2 .

3 .

4 .

Основные
факторы На что влияют Каким образом влияние 

учитывается

Гидрогеоло
гия место
рождения

9 . Условия работы обо
рудования в забоях, 
налипание и намерза
ние пород, качество 
забойных дорог

Нормам технологи
ческого проектиро
вания

Качествен
ная характе
ристика руд 
и требования 
к сырой рчде, 
предъявляемые 
перерабатыва
ющими пред
приятиями 
(обогатитель
ной фабрики)

1 0 . Система разработки, 
порядок разработки, 
усреднение руд, ьк - 
ход концентрата при 
обогащении

1 0 . Выборы технологи
ческой схемы добы
чи, транспортировки
и переработки руд, 
режимом горных ра
бот

Запасы руды и 
объемы вскры
ши

Заданная про
изводственная 
мощность по 
сырой руде

1 1 .  Срок службы, масштаб 
производства

1 2 .  Режим горных работ, 
количество оборудо
вания, срок службы

11 .Нормами технологи
ческого проектиро
вания, режимом гор
ных работ

12 .Техническими рас
четами

Срок службы 
карьера

1 3 .Амортизация, период 
оптимизации, эксплу
атационные затраты

1 3 .Нормами технологи
ческого проектиро
вания. технологи
ческими расчетами

Потребность 
в руде

1 4 .Производственная 
мощность карьера

14 . То же

Основные ис
точники энер
госнабжения, 
водоснабже
ния и т .д .

15.ЕЬбэр возможных ви
дов транспорта, 
тяги и т .д .

15.Технико-экономичес- 
кими расчетами

Номенклатура
выпускаемого
оборудования

I.Выбор возможных со
четаний горнотранс
портного оборудо
вания

I.Типажом оборудова
ния, типовыми схе

мами, комплексной 
механизацией

Эксплуатаци
онные пока
затели его 
работы в раз
личных горно
технических 
условиях

2 .Потребное количество 
оборудования, его 
типы, марки

2 .Техническими р ас
четами

Технический 
прогресс раз
личных видов 
карьерного 
транспорта и 
погрузочного 
оборудования

Ремонтное хо
зяйство и др. 
вспомогатель
ные подразде
ления при 
различных ви
дах тоанс- 
порта*

4 . Капитальные затраты 
и эксплуатационные 
расходы

4 . Расчетами по укру
пненным показателям
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Продолжение табл. 2 2

Хпоактеристчка основных 
групп факторов

5 .

Ш. Факторы, связанные I .
с технико-зкономи- 
ческой оценкой срав
нительной эффектив
ности вариантов, 
учетом стоимостных 
параметров, сроков 2 .
стюоительства и ос
воения проектной 
мощности предприя
ти я, распределения 
капитальных и э к с -  3 .
плуатационных затрат 
и получаемых доходов 
при различных ва
риантах

4 .

5 .

6 .

7 .

Основные
факторы

Схемы транс
портных ком
муникаций и 
их пропускная 
способность

5

На что елияют

Срок строительства, 
производственная 
мощность предприятия 
капитальные затраты 
и эксплуатационные 
издержки

Каким образом влияние 
учитывается

5 .  Графоаналитическими 
расчетами

Капитальные 
затрата и их 
распределе
ние по годам 
вложения

1 .2 .3 .  Сумма расчет
ных затрат

1 . 2 . 3 .  Расчетом приведен
ных затрат по 
вариантам

Эксплуатаци
онные расхо
ды по годам 
эксплуатации

Коэффициент 
народнохозяй
ственной эф
фективности 
капиталовло
жений

Срок строи
тельства  
карьера

Срок освое
ния проект
ной мощности 
и достижения 
проектных 
показателей

4 .5 .  Эффективно» капи
тальных вложений, 
величина коэффици
ентов приведения 
затрат во времени

4 . 5 .  То же

Период опти
мизации

Критерий 
оценки срав
нительной 
эффектив
ности

6 . Сумма приведенных 
затрат

7 .  ЕЬбор оптимального 
варианта

6 .  То же

7 .  То же

8 . Стоимостные 
параметры 
основного и 
вспомога
тельного 
горнотранс
портного 
оборудования

8 . Величина капиталь
ных и эксплуатаци
онных затрат

8 . Расчетом приведенных 
затрат по вариантам

9 . Фактор вре
мени

9 . Qyvua приведенных 
затрат

9 .  То же



Таблица 23

Вид карьерного Производительность 
карьера по горной 

массз в год

Мощность рудного 
тела и условия 

залегания
Характеристика Параметры карьера Расстояние транс- Климат района

транспорта РУД И пород площадь глубина портирования месторождения

Автомобильный До 30-50 илн.т при 
грузоподьемкости 
азтосамосвалов до 
75 т :  белее 75 т -  
70-60  млк.т

Крутояэдаящке и 
маломощные зале
жи в сложных у с
ловиях залегания

Любая, кроме 
сильно ооводна*- 
ных и торфянис
тых

Ограниченная До 80 м (ред
ко до 150 м)

До 2 ,0 -3 .0  км, 
реке до 5 ,0  км, 
в том числе в 
карьере до 2 , 0  м

Предпочтитель
но сухой

Железнодорожный I0-T00 млн.т и 
более

Горизонтальные, 
наклонные и круто- 
падающие залежи 
большой мощности 
при спокойном за
легании однород
ного полезного 
ископаемого

Тс же Обширная

До 150 м при 
электровозах 
и тепловозах ; 
до 300 м при 
тяговых агре
гатах

Более 3 ,0  км На лимити
руется

Конвейерный Волеэ 2 0  млн.т ; 
не менее 5-10 
млн.т при само
ходных дробильных 
агрегатах

Предпочтительнее 
на карьерах с го
ризонтальной или 
пологопадающей 
залежью с прямо
линейным фронтом, 
большой протяжен
ностью и однород
ным составом гор
ной массы

Рыхлые, мало об
водненные или 
скальные мелко- 
иусковые

Относительно
небольшая

Но менее 50м, 
максимум по 
мощности пок
ровной толщи 
рыхлых пород

2 ,0 -3 ,0  кы, до 
15-20 (для пере
сеченной мест
ности)

Предпочти
тельно сухой 
(температура 
зимой до ми- 
цуе I0-I5OC)

Автомобильно-
железнодорожный

30-50 млн.т к 
более (до 
1 0 0 — 1 2 0  млн.т)

Не лимитируется Любые, кроме 
обводненных

Предпочти
тельно
большая

Обычно до 200- 
250 м, реже 
до 300-350 м

Автотранспорт -  
до 1 ,5  км, же
лезнодорожный 
неограниченно

Не лимити
руется

Автомобильно-
конвейерный
или автомо-
бкльио-кон-
вейерно-ае-
лезнодорожный

от 20 до 50-80 
млн.т

Сложная конфигу
рация залежи, 
полезное ископа
емое однородного 
состава

Скальные и 
полуопальные 
хорошо дробя
щиеся породы

Неограни
ченная.
Необходим
постоянный
борт

От 60-150 ы 
до 600-700 м

Автотранспорт 
до 1 ,5  км, кон
вейерами до 3 :ш

Предпочти
тельно мяг
кий и сухой



Продолжение табл. 23

Вид карьерного Производительность Мощность рудного 
тела и условия 

залегания
Характеристика [ Параметры карьера Расстояние транс

портирования
Климат рай.но
месторождениитранспорта массе в год руд и пород площадь глубина

Автомобильно- 
скиповой -  
автомобильный 
(железнодо
рожный)

10-15 млн.т Крутопадающее
залегание

Крепкие руды, 
скальные породы 
крупной ity C K O B a -  
тости

Преимуществен
но узкие с на
личием отрабо
танного борта

От 100—150 м 
до 350-400 м

Автотранспортом Не лимити
руется

Дизель-трол-
лейвозный

Более 10 млн.т Крутопадающее 
залегание лю
бой мощности и 
сложности

Любые, кроме 
обводненных

Ограниченная До 150-250 м До 4 ,0 - 4 ,5  м Предпочти
тельнее
сухой

Гидравли
ческий

5 -10  млн.м3 Предпочтительно 
пластовые и 
пологопадающие

Рыхлые однород
ного состава 
без прослоев

Не лимити
руется

До 50-80  м
!

2 ,0 - 3 ,0  км Предпочти
тельно
теплый

I

I
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3 . Выбор вида тяги и рола тска при проектировании железнодорожного транспорта

Вид тяги при железнодорожном транспорте устанавливается на основании учета горнотехничес
ких особенностей разрабатываемого месторождения и путем технике-экономического сравнения раз
личных видов тя ги . Определяющими факторами для выбора вида тяги являются : производительность 
карьера по горной м ассе , глубина карьера ; рельеф ыестность ;  возможность использования местных 
источников энергии ;  металлоемкость и энергоемкость подвижного со става  ; производительность 
труда.

Технике-экономическое сравнение вариантов видов тяги выполняется с  учетом капитальных з а 
трат и годовых эксплуатационных расходез по следующей статьям :

а ) капитальные затраты -  на подвижной со ст а в , локомотивное и вагонное д еп о, экипировочные 
устройства, тяговые сети и подстанции, складское хозяйство ;

б) эксплуатационные расходы -  на заработную плату с  начислениями*, текущий ремонт оборудо
вания, амортизационные отчисления, электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

При расчете технико-экономических показателей по вариантам тяги используются методические 
указания "Выбор вида тяги на железных дорогах промышленных предприятий" (ПромтранеНПИпроект, 
выпуск 3 8 0 2 , 1973 г . ) .

По опыту проектирования можно рекомендовать применять электрическую тягу для карьеров с 
глубиной 1 0 0  м и более и производительностью по горной массе более 1 0  млн.т в го д . Тепловозная 
тяга  может применяться, в основном, кь неглубоких пластовых месторождениях, а также при пере
грузке горной массы на железнодорожный транспорт на борту карьера. При выборе рода тока проект
ными расчетами установлено, что технико-экономические показатели по транспорту при постоянном 
и однофазном переменном токе промышленной частоты в условиях открытых работ отличаются друг от 
друга незначительно.

При выборе рода тока рекомендуется исходить из следующих основных положений.
Для крупных проектируемых карьеров предусматривается переменный однофазный ток напряжением 

10 кВ частотой 50 гц с  применением моторвагонной тяги с  так называемыми тяговыми агрегатам и . 
Постоянный ток напряжением 1 ,5  хЗ обычно сохраняется на карьерах с  небольшой производительно
стью, где дальнейшая реконструкция с увеличением пропускной способности путей и в е са  поездов 
не предусматривается. Постоянный ток напряжением 3 ,0  кВ целесообразно применять при реконструк
ции электрифицированного железнодорожного транспорта, работающего на напряжении 1 ,5  кВ . Возмо
жен полный переход на повышенное напряжение или же сохранение двух видов напряжения -  1 ,5 / 3 , 0  к ! 
с  всп льзованием электровозов (тяговых а гр е га т о в), приспособленных к такому питании.

При применении для электрификации карьерного железнодорожного транспорта переменного одно
фазного тока напряжением 10 кВ с  использованием в качестве тяговых средств агр егатов (Ш З -2 , 
ШЭ-1А и 1Б) должно быть дополнительно выполнено технико-экономическое обоснование выбора типа 
локомотива -  с  автономным источником питания, в этом случае не требуется электрификация n ept- 
движнах железнодорожных путей (ОПЗ-IA  и 1 Б ) , или без него (ОПЭ-2). 3  расчетах обратить особое 
внимание на время простоев горнотранспортнсго оборудования, связанного с  переносом железнодо
рожных путей.

Проект электрификации карьерного железнодорожного транспорта, как правило, выполняется 
специализированной проектной организацией (Тяжлроыэлектропроект).  В этом случае выбор рода тока 
решается совместно -  проектировщиками транспортниками и электрификаторами.

4 .  ЙлЗор оптимального в е са  со става  и руководящего уклона путей

Выбор ве са  со става  и руководящего уклона железнодорожных путей производится на основе р ас
смотрения вариантов обоих указанных взаимосвязанных показателей. Установление оптимальных пока
зателей сводится к определению минимальных расчетных затр ат по совокупно эти горных к транспорт
ных работ.

При расчете технико-экономических показателей необходимо учитывать глубину открытых разра
боток, горнотехнические особенности производства горных работ, объем ’’орнокапитальных работ, 
грузооборот, профиль и расстояние транспортирования, время рей са, рельеф местности и другие об
стоятельства .
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При обосновании применения уклонов железнодорожных путей в карьере круче 40%о (например, 
60>£» ) должна быть выполнена сопоставительная оценка вариантов вскрытия и отработки карьера как 
минимум до максимальной глубины взсд а железнодорожного транспорта в карьер (при большем уклоне 
для обоих вариантов с  учетом затрат на доработку оставшейся части карьера (при меньшем уклоне) 
с  помощью какой-либо другой технологии (например, комбинированный автомобильно-железнодорожный 
транспорт).

При определении оптимального ве са  состава следует производить п р о ве р ь  принимаемого зна
чения по пропускной способности транспортной схемы, а в случае электрифицированного транспорта 
необходимо учитывать ограничения пропускной способности по токовым нагрузкам в тяговой сети .

На реконструируемых предприятиях следует в первую очередь учитывать принятый ранее руково
дящий уклон железнодорожных путей.

Возможен переход к на более крутой уклон для вскрытия нижележащих горизонтов, если это ме
роприятие не оказызает отрицательного влияния ка провозную способность всей путевой схемы в 
карьере в целом..

Максимальные значения уклона железнодорожных путей следует принимать в соответствии с ре
комендациями "НТП горнорудных предприятий с открытым способом разработки". При производстве тя
говых и тормозных расчетов следует руководствоваться "Правилами тяговых расчетов для промышлен
ных электровозов и тяговых агрегатов переменного т о к а ", то же " . . .  постоянного т о к а ", то же 
" . . .  для тепловозов промышленного транспорта", выпуски 9  4 3 2 2 , 4323 , 4324 ПТП. При уклонах же
лезнодорожных путей 40^с и круче, проверка обеспечения тормокекч.. составов должна производиться 
в обязательном порядке. Причем длина тормозного пути не должна превышать 300 м.

При уклонах свыше 4055с должна применяться путевая техника, специально предназначенная для 
работы в таких условиях.

5 .  Еыбор типа и определение количества транспортного оборудования

Тип транспортного оборудования в проектах должен выбираться на основании утвержденного 
типажа и параметрического ряда на соответствующее оборудование с учетом стадии его освоения.
При этом учитывается: объем п ер евозок , принятое горное оборудование, величина руководящего 
уклона.

В табл .2 4  приводится примерное соотношение сцепного ве са  локомотивов электрифицированного 
железнодорожного транспорта и думпкаров з  зависимости от объема перевозок.

Таблица 24

I Параметры оборудования
иоъем

перевозок,
ылв.т/год

Система электрификации и 
напряжение в контактной 

сети

Сцепной вес 
локомотива, 

т

Грузоподъем
ность

думпкара, т

Полезная 
масса 

поезда, т

До 2 0 -2 5 1 ,5  кВ постоянный ток 150 65 -1 0 5 400-500

3 0 -40 I , 5 - 3 , 0  кВ постоянный ток 150-240 8 5 -1 0 5 600-800

4 0 -70 3 кВ постоянный то к , 10 кВ пе
ременный ток 240-300 105-145 800 -1000

7 0 -100 10 кВ переменный ток 350 175-180 1000-1300

свыше 1 0 0 1 0 -25  кВ пеюеменкый ток 360-480 180-240 1300-1800

Некоторые тяговые агрегаты имеют дополнительный автономный источник питания (дизельную 
секцию). Применение таких агрегатов необходимо обосновывать технико-экономическими расчетами, 
методика выполнения которых изложена в трудах ИГД МЧМ, выл. 3 2 , "Моторвагонная тяга  поездов на 
карьерах".

При применения на перевозке горной массы тепловозной тяги мощность одной секции, как пра
вило, должна быть не менее 2000-3000  л . с .  Применение менее мощных тепловозов возможно на карье
рах с  небольшой производительностью и глубиной, & также на маневрошх ж путевых работах.
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На. выбор типа и грузоподъемности автомашин оказывают влияние объем перевозок, тип погру
зочного оборудования, принятый максимальный продольный подъем дороги и расстояние транспортиро
вания, при увеличении которых становится рациональным применять автосамосвалы большей грузо
подъемности .

Автопоезда целесообразно применять на неглубоких карьерах, & такие при разработке их на
горной части * уклон дорог в грузовом направлении не должен превышать 556.

Рекомендуемая грузоподъемность автосамосвалов в зависимости от объема перевозок, а  таете 
рациональное расстояние тргиспортирования приведены в табл.2 5 .

Таблиц» 25

Рациональные 
расстояния 
транспорти
рования, км

Уклоны Параметры оборудования
Объем

перевозок,
илн.т/год

автомо
бильных 
дорог, %

Тип автомобиля колес
ная

формула

полезная 
нагруз
к а , т

полная
м асса,

т

мощность 
дви гателя, 

л . с .

До 10-15 0»5**ic»Q Менее 8 -1 0 БелАЗ-540,
БелАЗ-548 4x2 27-40 4 9 -6 8 400

1 5 -а с До 2 -3 То же БелАЗ-548,
БелАЗ-549 4x2 40-75 6В—125 580

20-50 1 ,5 - 5 8 - 1 2 БелАЗ-549 4x2 75 125 900

5 ” -80 Др 5 8 - 1 2 БелАЗ-549 или 
автосамосвал 
грузоподъем
ностью II0 -I2O T  
(БелАЗ-7519)

4x 2 ,
4x4 75 -1 2 0 125-185 1 2 0 0

5 0 -80  
и б ол ее До 5 -7 8 - 1 2 Автосамосвал 4x2 180-190 255 1900

При. выборе грузоподъемности автосьмосвалоз можно пользоваться рекомендациями, изложенным*
8  методических условиях и руководствах: "Выбор оптимального типа экс кавалорно -автомобильного 
комплекса для условий конкретного карьера". ЛП1 и ы .Г .3 .Плеханова, I9 6 0  г . ,  к "Выбор рациональ
ного т :.аа  автосамовала для конкретных условий эксплуатации на карьерах". ИГД УЧМ СССР, 1977 .

Рабочий парк тахкологического транспорта оборудования для перевозки горной массы опреде
л я ется , исходя к з времени оборота и производительности транспортной единицы в смещу.

При определении времени оборота поезда время погрузки принимается в зависимости от часо
вой производительности погрузочного оборудования.

Во времени оборота поезда должны учитываться задержки в  течение рей са, которые зави сят от 
расстояния перевозок и изменений направления движения поезда з а  оборот, а  таете на опробование 
тормозов, экипировку локомотивов, обработку и очистку вагонов, пересмену локомотивных бригад.

При автотранспорте время погрузки малины определяется часовой производительностью экскава
тора.

Остальные элементы расчета количества подвижного со став а  принимаются по "Нормам технологи
ческого проектирования".

Для расчета потребного количества технологического автотранспорта можно пользоваться ре
комендациями, приведенными в  следующих литературных источниках:

"Эксплуатация карьерного автотранспорта*. М ., “Н едра", 1 9 7 9 ;
"Справочник работника карьерного автотранспорта.". И ., "Н едра",  1 9 7 6 .

6 .  Технические условия проектирования железнодорожных путей и автомобильных дорог

Проектирование железнодорожных путей и автомобильных дорог горнорудных предприятий д о л е »  
выполняться в соответствии с  действующими "Нормами технологического проектирования горнорудных
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предприятий с открытым способом разработки", "Нормами проектирования промышленного транспорта* 
(СНиП П-46-75) и "Нормами проектирования автомобильных дорог" (СНиП П -Д .5-72).

Помимо указанных выше нормативных документов, рекомендуется использовать :
-  "Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог"(СН 449-72)
-  СНиП П-Д.7-70В и CH-2Q0-62, Ш -365-67 -  при проектировании искусственных сооружений ;
-  СНиП П-Д-8-79 -  при проектировании железнодорожных и автодорожных тоннелей }
-  "Технические решения конструкции дорожных одежд карьерных автомобильных дорог для пред

приятий Минчермета СССР", вып.$ 4276, 1ГГП ;
-  "Инструкцию по проектированию дорожных одежд нежесткого типа" (ВОН 46^-72);
-  "Инструкцию по устройству цекентобетокдах покрытий автомобильных дорог" (ВСН 139-68) ;
-  '‘Рекомендации по конструированию и расчету цементобетонных покрытий на основании разных 

типов", СоюздорНШ, I97E;
-  ТУ по проектированию пересечений и примыканий автодорог (ВСН 103-74) ;
-  "Правила установки дорожных знаков на автомобильных дорогах" (ВСН 28-76) ;
-  ГОСТ 10807-73 и 71 "Знаки дорожные" ;
-  "Указания по разметке автомобильных дорог" (ВСН 23-75) ;
-  "Нормы отвода земель для автомобильных и железных дорог" (СН 457-74 и СИ 453-74) ;
-  "Инструкции по устройству и обслуживанию железнодорожных переездов предприятий системы 

МЧМ СОТ" -  при проектировании железнодорожных переездов.
Кроме того, при проектировании автомобильных и железных дорог должны быть учтены допол

нительные требования, изложенные в :
-  "Юдиных правилах безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых откры

тым способом"j
-  "ПТЭ железнодорожного транспорта предприятий системы Минчермета СССР" ;
-  "Указаниях по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных доро

гах" (ВСЯ 25 -76 ).
Помимо требований, изложенных в нормативных документах, при проектировании путевого хо

зяйства карьеров необходимо :
а) длина приэю-отлравочных путей определяется расчетной длиной локомотквосостава. Вс 

всех случаях длина приемо-отправочных путей не может быть менее 250 к  ;
б) предусматривать дополнительные станционные путн для отстоя резервного и поврежденного 

подвижного состава, путевых машин и механизмов, маневровых лскокотивоз, кранов ;
в) для борьбы с  примерзанием и налипанием горной массы к стенкам вагонов предусматривать 

стационарные установки обработки вагонов, а  для периодической очистки вагонов -  отдельные путн 
с использованием специальных установок ;

г) предусматривать взвешивание подвижного состава (железнодорожного я автомобильного),  
загруженного горной массой, полностью ели частично в соответствии с требованиями "Межотрасле
вой инструкция по определению к контролю добыча я вскрыши на карьерах" (1977).

При проектировании технологических автомобильных дорог покрытия, гак правило, следует 
устраивать нежесткого типа (щебень, обработанный вяяузршя материалами).

Для производства щебеночного материала из местных скальных пород, предназначенного для 
устройства временных дорог в  карьере я на отвалах, необходимо предусматривать специальные дро
бильные установки, их производительность должна быть обоснована в проекте.

Независимо от применяемого веда карьерного транспорта и способа отвалообразованяя все ра
бочие горизонты карьера и яруса отвалов должны бить обеспечены автомобильными заездами.

7 .  Организация работа транспорта

Режим работы транспорта должен соответствовать режиму работы карьера.
При 3-сыенноЙ работе карьера режим работы каждого автосамосвала может приниматься 2 -  юш 

3-сменкым в сутки. Принятый режим должен обосновываться расчетом. Принимаемый в  проекте режим 
работы автосамосвалов должен обеспечить минимальные приведенные затраты на перемещение горной 
массы. В особых сдучаях критерием при выборе режима работы автосамосвалов может служить минимум 
численности трудящихся, занятых в  перевозочном процессе.
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Схема транспортных кои-муиикаций (автомобильных я железных дорог) должна обеспечить крат
чайшие расстояние между карьером, отвалами и фабрикой с равномерным, насколько это возможно, 
рассредоточением грузопотоков и минимальным количеством их пересечений. Расчетные размеры дви
жения должны определяться с учетом пропуска по железнодорожным путям хозпсеэдов, путевой тех
ники, монтажных и восстановительных дрезин к т .д .

Общее руководство работой транспорта должно осуществляться с  применением АСУП.
Особое внимание в проекте должно быть уделено механизации и автоматизации наиболее трудо

емких вспомогательных процессов -  таких, например, как содержание железнодорожных путей я авто
мобильных дорог и их переукладка;  управление стрелочными переводами и сигналами. Рекомендуется 
стрелочные переводы включать в электрическую централизацию, применять дистанционное управление 
стрелочными переводами на передвижных путях из кабины локомотива, путевую автоматическую и полу— 
автокатиче с кую блокировку.

На путевых работах рекомендуется применять машины и механизмы, ручной электро- я пневмо- 
инструмент в количества и номенклатуре, указанной в "Нормах технологического проектирования", 
а  также в "Методических рекомендациях по выбору рациональных типов я комплектов машин в меха
низмов для путевгт работ в карьере” (КГД НЧМ, 1974 г . ) .  Организация работы транспорта должна 
проектироваться в полной соответствии с  требованиями "ЕПБ при разработке месторождений полезных 
ископаемых открытым способом" ,"ПГЭ железнодорожных предприятий системы Иккчерыета СССР"(ВСН 25-7

Расход горюче-смазочных материалов серийно выпускаемы:® больше гру займа авто само свалами 
(до 75 т включительно) определяется по дифференцированным внутриотраслевым нормам для автоса
мосвалов грузоподъемностью 12 , 27 и 40 т ,  разработанными КГД МЧМ СССР в 1977 г .  н для а в т о са - 
мосвалов БелАЗ-545 согласно рекомевдациям отчета ЙГД ИЧН з а  $  х/д 7 -7 9  ; УДК-1144-442 ;  6 21 ,
892 9 0 2 .1 2 . Для перспективных автосамосвалов расход ГС ' определяется пс НШ.

Нормативный пробег шин большегрузных авто само свал о в ввиду отсутствия общегосударственных 
и отраслевых норы временно принимать по гарантийному пробегу, устанавливаемому заводом -и згето- 
внтелек, или по устанавливаемому Минчерметом СССР пробегу апг: для каждого конкретного предприя
тия, но не более 2 В ты с.ям.

8 .  Конвейерный транспорт

Методика распространяется на проектирование конвейерного транспорта горней массы основного
производства на горнодобывающих предприятиях черной металлургии с  открытым способом разработки.

Конвейерный транспорт на обогатительных фабриках и объектах вспомогательного производства 
должен проектироваться по методикам и нормативным документам, разработанным для соответствующих 
предприятий (строительных материалов, обогатительных фабрик и д р . ) .

При проектировании конвейерного транспорта необходимо :
-  определить производительность конвейерного транспорта»
-  выбрать оборудование, обеспечизагацее максимальную эффективность в данных усл ови я х;
-  выбрать рациональную транспортную схецу, конструкцию галерей, выработок, загрузочных ж 

перегрузочных у зл ов, необходимые емкости для горной массы ;
-  выбрать средства для механизации трудоемких ручных работ при эксплуатации и ремонте кон

вейерного транспорта ;
-  обеспечить соблюдение санитарных норы и безопасность таботы обслуживающего персонала.
Для проектирования конвейерного транспорта необходимы следующие исходные данные: годовая

производительность конвейерной линии ;  неравномерность загрузки ;  режим работы ;  гранулометри
ческий со став , насыпная плотность и влажность горкой кассы : план горных работ карьера с  ука
занием места загрузки конвейерной линии, возможных площадей размещения отвалоз, пунктов пере
грузки горной массы на другие виды транспорта, а  также всех  сооружений к коммуникаций в районе 
возможных трасс конвейэрных линий.

Расчет необходимой часовой производительности и выбор оборудования конвейерного транспорте 
выполнять в соответствии с  "Руководством по выбору оборудования конвейерных линий на карьере 
черной металлургии" (ИГД МЧМ СССР, Свердловск, I 9 6 0 ) .

При расчете годового времени работы конвейерной система принимать :
-  время на проведение планово-предупредительных ремонтов (Тппр) -  по трудоемкости ремонта



конвейеров, приведенной в "Нормах технологического проектирования горнодобывающих предприятий 
черной металлургии с открытым способом разработки" (Гипроруда, 1981 г . )  и "Временному положе
нию о техническом обслуживании и ремонтах (ТОя?) механического оборудования предприятий си сте
мы Министерства черной металлургии СССР" (ВНИИОчермет, Харьков, 1981 г . )  из расчета бригады из 
3  человек при выполнении ремонта I  и 2 0 -3 0  человек при капитальном ремонте ;

-  время простоев технологических (Т е х н .) и организационных (Торг) -  рассчиты вается в про
екте по принятой технологии доставки горной массы к конвейерному транспорту.

Целесообразность дублирования конвейерных линий определять технико-экономическим расчетом* 
При этом в варианте прокладки одной линии конвейеров необходимо учитывать затраты на мероприя
ти я, обеспечивающие бесперебойную работу обогатительной фабрики во время аварийных остановок 
конвейерной линии. При необходимости буферного склада минимальная ёмкость его  определяется мак
симальным временем восстановления (устранения неисправности) применяемого оборудования. Макси
мальное время восстановления различного оборудования составляет ;

Оборудование Время восстановления
Конусная дробилка ККД-1500/180 до 2 ± ч
Ленточный конвейер 2 0 -2 8  ч (перестановка

ленты)
Перегрузочный у зел  между 
конвейерами, оборудованный:

наклонной течкой до 2 - 3  ч
вибропктателам до 8  ч
ленточно-канатный конвейер до 8  ч

При выборе типа конвейера необходимо рассматривать возможность установки стационарных 
конвейеров в неотапливаемых гал ер еях.

Минимальные радиусы участков конвейеров выпуклостью вверх рассчитывать по ширине ленты

R;H2r> . “• <75)
Для высокопрочных лент при установке боковых роликов под углом 3 0 °  и выше необходимо учи

тывать цилиндрическую ж есткость лен т.
Расстояния между рсликоопорами рабочей ветви ленты принимать по допустимой нагрузке на 

ролики.
Минимальные радиусы участков конвейеров выпуклостью вниз рассчитывать по формуле :

% ^  К—  » * .  (7 6 )

где S  — натяжение ленты в месте и зги ба, яге  ;  Кп -  1 ,5  -  коэффициент пусковой перегрузки ;
К -  коэффициент, учитывающий ж есткость лентк -  К-1 ,0  -  для резинотканевых л ен т, К-1 ,5  -

для резинстросовкх лент ;
За-  линейная плотность ленты, кг/м.*

9 .  Отвальное хозяйство

Способ отвалообразовакия пустых пород выбирается на основании технико-экономического обос
нования и с учетом принимаемого внутрикарьерного технологического транспорта.

Способ отвалообразования и основные параметры отвалов регламентированы "Нормами технологи
ческого проектирования горнодобызагщях предпрвятзй с открытым способом р азр аботке*.

Необходимо обратить внимание на максимально возможное уменьшение площадей, занимаемых от
валами, путем увеличения их высоты, а  в некоторых случаях складированием отвальных пород в о т
работанное пространство карьера. Параметры отвалов должны обеспечить минимальные объемы работ 
при их ре^ льти вап и и .

В целях создания условий для последующего использования некондиционных руд я вскрышных по
род предусматривать селективное их складирование по литологическим их разновидностям или техно
логическим типам.
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Площадки о твало в и хвос-охракилищ обогатительных фабрик должны выбираться с  учетом розы 
ветров с  т ем , чтобы предельно уменьшить залыленяе жилой зоны и производств предтджятия.

Кроме э т о г о , проектом должны предусматриваться мероприятия по максимальному уменьшению 
пилением о твало в  пустых пород и хвостохранилищ рудсподготовительных фабрик не только после оке 
чания отсыпки о т в а л о в , но и в период их отсылки путем систем атических поливок, з а с е в а  травой 
и кустарниками и т . д .

Размеры санитарных зон от отвалов до селитебных территорий и промышленных площадок должны 
приниматься в соо тветстви и  с  требованиями СН 2 4 5 -7 1  гСанитарно-защитные зон ы ".

Особое внимание при проектировании следует обращать на устой чи вость о т в а л о в , особенно пр" 
неблагоприятных климатических услови ях, в горных услови ях.

В элих случаях необходимо проведение инженерных исследований основания о т в а л о в , должны 
быть выполне i  расчеты  по устойчивости м асси ва и откосов отвалов в соответстви и  с "Инструкцией 
по определению у гл о в  откосов о твало в" (ВНИМИ, 1970 г . ) .

3 проекте должно быть выполнено требование § 70  разд.Ш^ЕПБ при разработке месторождений, 
полезных ископаемых открытий' способом" о составлении паспортов на породные отвалы , регламенти
рующих их параметры и организацию отвалообраэован и я.

По согласованию  с Госгортехнадзором организация подачи железнодорожных со ст а в о в  на разгру
зочные тупики отвалов колет  быть изменена по сравнению с требованиями § 75 ЕПБ.

Помимо "Норм технологического проектирования" при проектировании отвального х о зя й ств а  ь 
к ачестве пособия ю г у ?  быть ислользозаны иные литературные данные: К.И .Русский "О твальное хо
зяй ство к ар ьер ов" У . "Н едра", 1971 .
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ГЛАЗА 5 .  РЕМОНТНОЕ И СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

I .  Общие положения

В настоящем разделе рассматриваются основные вопросы проектирования ремонтного и склад
ского хозяй ства на стадии проекта или рабочего проекта. Составление обосновывающих материалов 
к схеме развития и размещения осущ ествляется на основании исходных данных, перечень которых 
приводится для стадии проекта, но расчет объемов ремонтных работ может производиться укрупнезно 
и только по основному оборудованию.

Пояснительная записка для стадии обосновывающих материалов к схеме развития и размещения 
может приводиться в сокращенном по сравне:ш э с  проектом объеме б ез деталировки проектных реше
ний и приведения расчетных показателей (кроме объемов ремонтных р а б о т ).

Выбор со ст ав а  площадей и других показателей объемов ремонтного и складского хозяй ства обос
новывающего материала к схеме развития и размещения должны производиться, как правило, по 
аналогии.

Методика проектирования на стадии рабочего проекта для объектов ремонтного и складского
хозяй ства аналогична стадии ’"Проект".

Основное назначение раздела проекта или обосновывающих материалов к схеме развития и р аз
мещения "Ремонтное и складское хозяй ство" -  определение объема стр ои тельства в со ставе  горно
добывающего предприятия объектов для обслуживания и ремонта подвижного с о с т а в а , горного рудо- 
лояготовктельного и вспомогательного оборудования, складов ГСМ и 1ГГС, необходимого и достаточ
ного для нормальной деятельности пехоз основного производства с учетом кооперации по выполне
нию ремонтных р абот, поставкам запчастей и полуфабрикатов, материально-техническому снабжению, 
а  также укомплектование этих объектов технологическим оборудованием, производственным инвента
рем и определение численности производственного персонала.

Б настоящей работе даны рекомендации по методике проектирования объектов ремонтного и 
складского х о зя й ст за .

2 . Исходные данные для проектирования

Основанием для проектирования объектов ремонтного и складского х о зя й стза  горнодобывающего 
предприятия с  открытым способом разработки является задание на проектирование, утвержденное в 
установленном порядке, которое должно быть составлено в соответствии с  СН 2 0 2 -8 I  х . В задании 
должны быть изложены следующие основные вопросы: сведения о производстве капитальных ремонтов 
оборудования, сведения об объеме поставок запчастей к горкому, обогатительному и ском кователь- 
но:«у оборудованию со стороны и объеме производства в ремонтных цехах проектируемого предприя
ти я, сроки хранения на складах основных видов оборудования и материалов (в  том числе жидкого и 
твердого топлива, если они отличаются от нормативных).

Расчеты объемов работ по ремонту оборудования и изготовлению запасных частей выполняются 
на основании следующих исходных данных:

-  перечня основного оборудования карьера, рудоподготовительных фабрик, промкатекного тран
спорта с  указанием его  количества и технических характеристик ;

-  перечня энергетического оборудования с  указанием его количества и технических характе
ристик ;

-  перечня электрических малин, трансформаторов и д р . видов силового электрооборудования 
с градацией по роду т о к а , напряжению и мощности;

-  производительности карьера и рудоподготовительных фабрик по видам продукции (сырая руда, 
порода, концентрат, аглом ерат, окатыши) ;

-  режимов работы карьера, рудоподгстовителыш х фабрик, транспорта и основных видов обо
рудования ;

-  данных по пробегам автомобилей.



-  99 -

При проектировании складского и энергетического хозяйства необходимо учитывать р*<уггчу 
эксплуатационных материалов (футеровок, дробящих тел , автомобильных шин, жидкого топлива, сма
зочных материалов и т . п . ) ,  бурового инструмента, труб, кислорода, горючего га за  для сварки и 
резки, сжатого воздуха и т .п . ,  которые определяются технологическими отделами, проектирующими 
карьер, рудоподготовительные фабрики, транспорт, гидротехнические и теплоэнергетические соору
жения, объекты водоснабжения и канализации.

Кроме т о го , при проектировании ремонтного и складского хозяйства необходимо учитывать ряг 
факторов, влияющих на общие и частные решения проекта, а  именно:

-  климатические условия в районе расположения проектируемого предприятия ;
-  ожидаемый срок существования предприятия ;
-  перспективы по дальнейшему расширению и изменению способа разработки ;
~ транспортцую свя зь  с  промышленными районами страны (железнодорожный, автомобильный, 

водный или воздушный транспорт) ;
-  вид и характеристику топлива на технологические нужды и для котельной (ТЭЦ),  необходи

мость резервного топлива ;
-  характеристику транспортной схемы ;
-  схемы грузопотоков с  указанием размеров движения, дальности откатки, количества пере

возимой горной массы (в  основном для железнодорожного транспорта).
Для разработки объемно-планировочных решений по объектам ремонтного хозяйства и выбора 

падъекно-тралссортных средств необходимо получить от технологических отделов техническую до
кументацию на основное оборудование.

Кроме т о го , для реконструируемых объектов необходимо получить от заказчика исполнитель
ный генплан с  нанесением на нем надземных и подземных сетей и обмерочные чертежи объектов р е -
мок.'.-юго и складского хозяйства с нанесением оборудования.

3 . Последовательность я методика решенья технических вопросов 

3 .1 .  Общие положения

Состав пояснительной записки необходимо принимать в соответствии с действующими "Эталона
ми", а  также с учетом требований СН 202-81  х .

Во введения к разделу "Ремонтное л складское хозяйство" определяются основные положения 
организации ремонтного и складского хозяйства з  соответствии с заданием на проектирование, 
исходными данными, а также с учетом существующего положения (для действующих предприятий).

Приводится перечень основных нормативных материалов, использованных при проектировании.
Е глазе  "Существующее положение" (для проектов расширения и реконструкции) приводится 

перечень и краткая характеристика действующих, строящихся и подлежащих строительству по ранее 
выполненным проектам объектов ремонтного и складского хозяй ства.

Перечень и характеристику объектов рекомендуется приводить по форме I .

В главе "Объем ремонтных 
работ" приводятся сводные дан
ные расчетов объемов работ пс 
группам оборудования и видам ти
повых плановых обслуживаяий и 
ремонтов, а  также распределение 
общих объемов по видам работ. 
Здесь же приводится выборка ос
новных расчетных объемов работ, 
выполненных ремонтными средст
вами проектируемого горнодобыва
ющего предприятия.

Форма I

»
пп.

Наименование
объекта

Краткая характеристика и 
состояние строительства Примечание

I 2 3 4



Сводные данные расчетов обгенов работ и распределение их по видам рекомендуется приводить 
по Лорке 2  и 3 , которые заполняются раздельно для видов оборудования с различными структурами 
ремонтных циклов и соотношениями объемов по видам работ.

Форма 2

*
пп.

Наименование
оборудования

Трудоемкость 
в сего ,ч ел .-ч

в том числе по 
видам ремонтов

Приме
чание

ЭТОГО:

П р и м е ч а н и я :  I .  Количество граф принимается в за 
висимости от’ видов ремонтов.

2 . Объема ремонтных оабот выполняются 
персоналом ремонтно-механических 
мастерских.

Форма 3

1 ! Виды обслуживания и ремонтов Всего,
нош о-

час
(н .-ч )

Приме
чание

" ! -------------- ! м
пп. ! видов сабо? *

; ’ 1 участ.
объем % } объем
работ, участ Р3607’ 
н .-ч  у |н.-ч

% |объем 
участ.

! ! 
* 1

! 1
i i

I ^
1

1

1

ИТОГО:
П о й м е  ч а н и е . Количество граф принимать в зависимости от видов 

обслужяваний и ремонтов

В главе "Ремонт горного и обогатительного оборудования" приводятся общие сведения о ре
монтируемом оборудовании карьера и рудоподготовительных фабрик:

-  наименование и типы погрузочного, бурового и вспомогательного оборудования, шт.;
-  оборудование руяоподготовительньпс фабрик, т ;
-  конвейеры ленточные с градацией по ширине ленты, м.

На основании принятой организации ремонтного хозяйства, расчетных объемов ремонтных ра
бот и с учетом существующего положения и перспективы развития предприятия выбирается состав 
объектов по ремонту горного и обогатительного оборудования и определяется их назначение и спе
циализация. Эти данные и рекомендуется приводить по форме 4 .

Форма 4

*
пп. Наименование объекта Назначение и специализация 

объекта Примечание



-  ю т

Далее с л е д у »  привести обоснование шшладей и выбор оборудования основных производствен
ное участков по объектам, представленным в форме 4 в соответствии с  действующими нормами про- 
актирования к расчетными объеааги ремонтных работ, обосновать выбор грузоподъемности кранов и 
высоты аеиовдах производственных помещений.

а  главе "Ремонт и обслуживание автомобилей, тракторов я машин на их б а зе" приводятся об
аяю сведения о подвижном составе  а ремонтных аланах: перечень по типам иди типовым представи
телям гр у ш  с  у в а з в к и и  количества, основные показатели ремонтных планов, которые реком екауе-. 
ся сводить по форме 5 .

Ц уни 1  заполняется» яак правило, ддя проязводственных я хозяйственных автомобилей. 
пункт 2  -  дан тракторов и дорожных малин .

Форма 5

Далее по аналогии с предыдущей главой 
о т в о д я т с я  с о с т а в , назначение и специа
лизация объектов по обслуживании и Ре
монту автомобилей, тракторов и машин из 
их б а з е , обоснование площадей и выбор 
оборудования основных производственных 
участков в  соответствии с действующими 
нормативными документами, расчетными 
объемами расот и показателями ремонтных 
аланов, обоснование выбора грузоподъем
ных кранов, обоснование выбора грузоподъ
емных средств и высоты основных произ
водственных уч астк ов.

В гл азе  "Ремонт и обслуживание же
лезнодорожного подвижного с о ст а в а "  рас
сматриваются вопросы проектирования ре
монтного хозяй ства , по характеру и после
довательности аналогично рассмотренным в 
главе "Ремонт и обслуживание автомобилей, 
тракторов и машин на их базе  .

Основные показатели ремонтных планов 
рекомендуется сводить по ропме б .

Из расчетов ремонтных планов приво
дятся данные о количестве стоАя по типам 
подвижного со ст ав а  и видам ремонтов.

Кроме т о го , приводится выбор и обос
нование в соответствии со схемой грузо
потоков, типам и количеству подвижного 
с о с т а в а , объемам работ и действующими нор 
мами проектирования вспомогательных объ
ектов транспортного назначения; экипиро
вочных устройств ;  пунктов технического 
осмотра пунктов обработки загонов и т,„ 

В главе "Ремонт электрооборудования" 
приводятся сведения о количестве у ст а 

новленных электрических машин и силовых трансформаторов с  градацией по параметрам в со о тветст
вии с действующим "Положением о ППР электрооборудования на предприятиях системы МЧУ СССР".

Далее производится определение со ст а в а  объектов по ремонту электрооборудования, обоснова
ние площадей и высот производственных помещений, выбор грузоподъемных средств и технологически 
оборудования.

Форма 6

Наименование Тип Приме-
пп. показателей подвижного состава чание

Расчетное количество
стойл



'водную таблицу объемов работ ре комендуется приводить го форме 2 .
Глава "Ремонт энергооборудования"офаршяется аналогично главе "Ремонт злегарооборудэаь- 

ния". Б отой глэше рассматриваются вопросы ремонта всего энергооборудования в соответствии с 
действующими "Положением о ППР энергооборудования на предприятиях системы МЧМ СССР".

Допускается в этой главе не рассматривать ремонт энергооборудования» если его вопросы вы
делены в самостоятельную гх зу , а  также ремонт песковых и грунтовых насосов в случае» если они 
учтены в составе основного технологического оборудования.

Сводную таблицу объемов работ рекомендуется приводить по форме 2,
В главе "Складское хозяйство” рассматриваются вопросы проектирования складов материалов» 

оборудования и запасных частей» а  также складов горюче-смазочных материалов.
Приводятся сведения о номенклатуре хранимой продукции, нормативных запасах» способах хра

нения и других расчетных показателях, размерах складских п-ощадей и емкостей. Эти сведения ре
комендуется сводить в форму 7 (для складов материалов, оборудования к загтасннх частей) и а 
форщу 8 1для складов горюче-смазочных материалов). Выбранный по указанным формам 7 и S состав 
складского хозяйства приводится по форме 4 .

Далее следует привести обоснование площадей и выбор оборудования основных производствен
ных и складских участков по объектам в соответствии с действующими норками проектирования, 
обосновать выбор грузоподъемного оборудования и высоту основных производственных и складских 
помещений, дать краткое описание технологических схем.

В главе "Снабжение сжатым воздухом, кислородом и горючими газами" приводятся данные по 
потребителям и определяются источники покрытия потребности.

5ормз 7

*
пп.

Наиме
нование
склада 
и мате
риалов

Годовой
грузо
оборот,

Норматив. 
запас, 
сутки, 
месяц

Емкость
склада,

т

Способ
хра

нения

Объемный!Высота 
вес скла- 

груза, диро-
т/ ir Baf H*

Расчетная плащ., 
м2

грузовая складск,

1 0 !

Площадь 
скяадн- 
тавания 
плани- 
ровоч-г, 
ная» и*- _

при
ме ча 
кие

1 2

1 орма 8

»
ПП. Наименование

Годовой
расход,

т

Ношативвдй 
запас хране
ния, сутки, 

месяц

Хранимый
запас,

т
Способ

хранения
Еккость

хранилища,
м3

т~.1
При®—
чаше

I 2 3 4 5 6 7 8
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Вопрос о строительстве в составе яг'чодлбнаащаго предприятия кислородной статут решает
ся  ш> согласованна) с  ВО "Союз кислород * .

При выборе кзшрессорной станции рекомендуется использовать действующие типовые проект». 
При необходимости строительства складов баллонов кислорода и сжиженного газа  в составе склад
ского хозяйства рехоме£'Дуется использовать типовые проекта.

В соответствии с приказом Чзрметяроекта Ж 45 от П . 08 .78  г .  в технических (техно-рабочих: 
проектах вводится раздел "Организация тоудп к управления производством".

В этом разделе олределяются штаты трудящихся в соответствии е "Методическими указаниями", 
которые разработаны ш5 ститутог£ П«проруда.

Расчет штатов работающих в ремонтном и складском хозяйстве производится на основании рас
четных объемов ремонтных работ» грузооборотов и т .д .  и годового фонда времени работающих с 
■учетом роста производительности труда к расчетному года'.

Штаты ^удящихся могут приводиться в экономической часта проекта.
В случае» если при ятоектаровадаи ремонтного и складского хозяйства предусматривается 

технология и отдельное оборудование» принципиально отличающиеся от общепринятых или ранее я з - 
вестш х я дающих улучшекие технико-экономических показателей проекта, краткое описание а х  ре
комендуется приводить в тех главах раздела» к которым они относятся, либо, при значительных 
объемах текстового материала, в самостоятельной главе "Новая техника и технология". 8 этом раз
деле необходимо кратко изложить сущность новой техники и передовой технологии, показать её о е - 
иовг е технико-экономические показатели.

В главе "Состав объектов ремонтного и складского хозяйства" следует приводить перечень 
объектов, оаредеяеншЯ по даннин прещцувдх глав, с указанием даншх о швом строительстве, р е 
конструкции и использовании существующих зданий и соо|ужешй.

Перечень рекомендуется приводить по форме 9 .

В графе "Примечание" приводятся данные о 
новом строительстве,  реконструкции или использо
вании существующих зданий и сооружений,  номера 
тш т ш х  проектов к  т .п .

В заключении записки приводятся технико-эко
номические показатели хозяйства в целом или по 
отдельным его подразделениям в зависимости от 
масштаба предприятия и структуры ремонтного и 
складского хозяйства. Рекомендуемый состав пока
зателей ремонтного хозяйства: 

годовая программа, т

--- .
площадь производственная (включая вспомогательные участки), 
количество основного оборудования; (-о  группам), шт. ;  
явочное к о л и ч е с т в о  работающих, чел. ;
установленная электрическая мощность (по технологически^ оборудованию),  кВт, кВА : 
расход пара на технологические нужды, кг/ч ; 
расход вода на технологические нужда, vP/ ч ;
1 ®аащ ш еж рода ж герш аго газа «а раэву и сверну металла» м3/год ;
Р * З Д  е т г о г о  воздай. на технологические «уади, ьР/ж ш .
Дкя р ш к  цехов по язготавлению запчастей, ~ выпуска мв‘. алло конструкций, поковок и литья 

р в*в«аву«тся  шшаддмь удельные т т ш т ет :
~ годовой выпуск т а  Г  пяоцвдк, т/м  ̂ :

ш т . / м  ;
— годовой ® й зу« в  1  рабочего (работающего)* т

-  трудоемкость на I  т ,  I  в » , и т .д .



Рекомендуемый состав показателей для складского хозяйства «.для складов материалов, зап
частей и оборудования):

годовой грузооборот, т ;
общая складская площадь, м~ ;
в том числе:
открытых площадок, м1* ;
закрытых неотапливаемых хранилищ, м  ̂ ;
закрытых отапливаемых хранилищ, м  ̂ ;
общая емкость ^для складов ГСМ), т ;
общая численность работающих, чел. ;
количество основного оборудовали* по группам, шт. ;
производительность труда производственных рабочих, тыс .т

чел./год
уровень механизации ПРТС, работ, %;
установленная электрическая мощность (по технологическому оборудованию и инвентарю), хВт ;  
прочие показатели энергопотребления (расходы пара, воды, сжатого воздуха и т . д . ) .
Для складов ГСМ, кроме того , следует показать длину я емкость сливного фронта и расчетное 

время разгрузки железнодорожного маршрута.
Данные о режиме работы ремонтных и складских объектов, фондах времени рабочих и оборудо

вания рекомендуется приводить раздельно по основным подразделениям в соответствующих главах.

3 .2 .  Рекомендации по решению отдельных технических вопросов

В современной практике проектирования для определения объема ремонтных работ установлен 
метод трудоемкости (исходя из затрат труда в чел.-ч по видам ремонта оборудования), при этом
объем ремонтных работ определяется:

а) по горноцу, дробильно-обогатительному, подъемно-транспортному оборудованию -  в соответ
ствии с действующими "Положением о планово-предупредительных ремонтах механического оборудова
ния предприятий черной металлургии СССР" и с "Нормами технологического проектирования горнодо- 
бывахвдх предприятий с открытым способом разработки";

б) по электротехническому оборудованию -  в соответствии с действующим "Положением о пла
ново-предупредительном ремонте электрооборудования на предприятиях системы Министерства черной 
ме -аллургии СССР" ;

-  по энергооборудованию -  в соответствии с действующим "Положением о ПНР энергооборудова
ния на предприятиях системы Минчермета СССР" ; для определения объема работ по ремонту энерге
тического оборудования может быть использована "Система планово-предупредительного ремонта 
энзргооборудования промыоленных предприятий". U .,"Энергия", 1975 ;

в) до железнодорожному подвижному составу, автосамосвалам и тракторам -  э соответствии С тор
мами технологического проекта розалия горнодобнвапцих предприятий с открытым способом разработк

г> по автомобилям общего назначения -  в соответствии с "Положением о технологическом об
служивании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта".

Гоулды станков основного металлорежущего оборудования механического цеха ремонтно-механи
ческой мастерской ШРММ) выбираются в соответствии с видами станочных работ. Количество метал
лорежущих станков в каждой группе определяется расчетом по объему каждого вида станочных работ 
с учетом коэффициента использования станков во времени и годового фонда времени работы станков.
При подсчете количества металлообрабатывающего оборудования учитывается рост производитель
ности труда.

Г'нпы станков в группе определяются сложностью и размерами обрабатываемых деталей.
Количество основных металлорежущих станков в инструментальном отделении и отделении меха

ника РММ определяется по укрупненным нормативам в зависимости от количества единиц основного 
металлорежущего оборудования.

Тип и количество иуэнечно-прессового оборудования определяется расчетом в зависимости от 
годового объема работ и производительности оборудования.
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Нагреватель»» устройства (печи) к молотам принимаются в зависимости от типа я количества 
молото».

Оборудована» остальных производственных и вспомогательных участков ремонтдах средств прини
мается оа набору в соответствии с характером и объемом выполняемых работ.

Зри проектирования отдельное патов к отдельных отделений ремонтного хозяйства может быть 
зешадъзован справочник "Проектирование машиностроительное заводов и цехов" (иэд.Машиностроение) .

Пре проектировании объектов по ремонту и обслуживанию железнодорожного подвижного состава 
следует использовать "Общесоюзные нормы технологического проектирования ремонтного хозяйства и 
экипировочных устройств железных дорог колэи 1520 мм промышленных предприятий" ШромтрансНИИпро- 
акт),  объектов гаражного хозяйства ~ "Нормы технологического проектирования автотранспортных 
предприятий (Гнпроавтотраяс).

Количество резервуаров для склада нефтепродуктов в резервуарах и количество бочко-тары для 
склада нефтепродуктов в таре определяются расчетом в зависимости от хранимого количества, коли
чество насосов в насосной склада нефтепродуктов в резервуарах и кх производительность определя
ется расчетом в зависимости от количества одновременно принимаемых на сливную эстакаду железно
дорожных цистерн, допустимого времени слива, количества и хаоактеристих потребителей и т .ц .

При проектировании складов горюче-смазочных материалов необходимо руководствоваться 
СНиП В-106-79 "Склады нефти и нефтепродуктов" я др. нормативной и справочной литературой.

Ври проектировании складов материально-технического снабжения необходимо руководствоваться 
"Нормами технологического проектирования горнорудных предприятий с открытым способом разработки" 
СНяПом П-104-76 "Складские здания к сооружения общего назначения" и другими нормативными и спра
вочными материалами.

«(сходжми данными для проектирования смежных частей проекта (строительной, сантехнической, 
электротехнической и д р .) являются технологические задания, выдаваемые технологическими отдела
ми института. Технологические задания выдаются по ут верже иным формам.

Все расчеты по ремонтному и складскому хозяйству и исходные данные для проектирования смеж
ных частей проекта хранятся в 1Ш статуте.

3 .3 .  &Юор рациональной организации ремонтного и складского хозяйства

Специализация ремонтного хозяйства горнодобывающего предприятия и его производственная 
«гащнэсть зависят о т :

-  типа я количества обслуживаемого ремонтами оборудования ;
-  возможностей производственной кооперации с предприятиями промышленности по капитальному' 

ремонту оборудования, по получения поковок, литья, кислорода, горючего га за , по механической 
обработке сложных крупных деталей, по изготовлению металлоконструкций.

Технические обслуживания и текущий ремонт всего оборудования, как правило, производятся 
ремонтными средствами горнодобывающего предприятия в связи с  тем, что простои оборудования в 
технических обслуживакиях и текущих ремонтах сравнительно невелики, а транспортировка оборудо
вание из ремонта занимав? значительное время по сравнению с простоями и экономически нецеле
сообразна.

Капитальный ремонт горного и обогатительного оборудования, автомобилей, тракторов, локомо
тивов, автомобильных и гусеничных кранов, изготовление крупных поковок, габаритных сложных де
талей и узлов целесообразно производить централизовано на специализированных предприятиях, об
служивающих грушу горнодобывающих и других предприятий данного промрайона или процузла.

Исходя из сказанного выше, рекомендуется специализация ремонтных средств горнодобывающего 
предприятия с открытым способом разработки по табл .2 6 .

Мелкие текущие ремонты горнодобывающего и дробильно-обогатительного оборудования произво
дятся на пестах работы оборудования (в карьере и на фабрике) специализированными ремонтными 
бригадами:

Специализированным ремонтным бригадам в карьере передаются передвижные ремонтные мастере с» 
ва вас си автомобилей высокой проходимости с двухосным бортовым прицепом для перевозки оборудо* 
нхя (дли автомобильного варианта внутри карьерного транспорта) иди мастерские в крытых железо, 
доровивх 4-осшюс вагонах с платформой для перевозки металла и резервных узлов (для железнодорс * 
вето варкаита внутри карьерного транспорта).



Таблица 26

пп. Наименование оборудования Производимые ремонтные 
воздействия

I 2 3

I Горнодобывающее оборудование Все вилы текущих ремонтов 
(с  получением готовых узлов и 
сложных деталей)

2 Дробильно-сортировочное и 
обогатительное оборудование Все вита текущих ремонтов 

(с  получением готовых узлов и 
сложных деталей)

3 Знергооборудование То же

4 Электрооборудование Текущий и средний ремонта

5 Локомотивы ПрссЬил&ктический осмотр, малый 
периодический, большой периоди
ческий ремонты, подъеночннй оэ- 
монт при наличии обоснования

6 Прицепные дукпкарн Все вита ремонтов

7 Вагоны я платформы разные Все виды ремонтов, кроме капи
тального

8 Железнодорожный кран То же

9 Путевые механизмы То же

1 0 Производственные, специаль
ные и хозяйственные авто
мобили :

Техническое обслуживание в 
текущий ремонт

I I Тракторы Техническое обслуживание я 
текущий ремонт

1 2 Автомобильные и гусеничные 
краны j То же

13 Дорожностроительные машины 1 То же

При обоих вариантах внутрвкарьернсгс транспорта передвижные мастерские обеспечивается та
келажным оборудованием и передвижным краном, грузоподъемность которого обеспечивает замену де
бета у зл а , монтаж к демонтаж оборудования.

Количество передЕижных мастерских принимается в зависимости от количества обслужяваешх 
экскаваторов и буровых станков.

Для обслуживания буровых станков, независимо от вида внутри карьерного транспорта, перед- 
знякая мастерская принимается на шасси автомобиля с прицепом.

Специализированные ремонтные бригады рудоподготовительной фабрики базируются при ремонтных 
т/нктах фабрики, оснащенных станочным, кузнечным я подъемно-транспортным оборудованием.

Для ремонта крупных агрегатов (дробилки, мельницы, грохоты и д р .) фабрики оборудуются мон
тажной площадкой с крановыми средствами потребной грузоподъемности.

Складское хозяйство должно проектироваться с учетом максимальной специализации я централи
зации складских сооружений. Размеры и емкость хранилищ выбирать из условий хранения нормативно
го запаса материалов и запчастей, расходуемых на ремонт и эксплуатацию оборудования, а  также 
хранения оборудования, поступающего взамен изношенного.

Складские помещения следует подразделять на общекомбинатекяе склады (базы материально-тех
нического снабжения), обеспечивающие прием, хранение, сортировку и выдачу материалов в расход
ные склады и кладовые отдельных объектов, входящих в состав комбината;  цеховые расходные скла
д а , обеспечивающие прием, хранение и выдачу материалов отдельным потребителям.

Хранение материалов и оборудования рекомендуется осуществлять.
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черные металлы крупных профилей* крупногабаритные отливям и поковки, сырой л е с *  тэердре 
топливо к  д р . -  н а открытых площадках ;

материалы, которые могут быть повреждены о т  дождя и с н е г а , металл средних и к е г л я х  про
филей, средние и малогабаритные отливки и поковки* кровельное черное и оцинкованное ж е л е зо , 
проволоцу, трубы* разные метизы* конструкционные стали * цемент, и зв е с т ь *  гипс я д р . -  я  закры
тых неотапливаемых с к л а д а х ;

материалы, на которые вредно дей ствует р езки е изменения влажности и температуры во зд уха 
(качественны е и инструментальные ст ал и , цветные металлы и изделия и з них, нацелил смежных про
и зв о д ст в , различные материалы, инструмент н запасные ч а с т и , л ак и , краски , химические материа
лы и д р .)  -  в закрытых отапливаемых помещениях.



-  108 -

ГЛАВА 6 . аЛЕКГРОШАБШИЕ И ЭШТРООВОИГДОВАНИЕ 

I .  Общая часть

В настоящей части рассмотрены вопросы методики проектирования электроснабжения я электро
оборудования, являющиеся специфическими для горнодобывающих предприятий с  открытым способом раз
работки и наполняемых в  соответствии с требованием дей ствую т! норы и правил.

Проектирование общекомбинатских подстанций, линий электропередачи, силового электрооборудо
вания и электроосвещения зданий и сооружений выполняется по методическим указаниям, правилам ■ 
нормам общепромышленных электроустановок. При проектировании необходимо руководствоваться ниже
приведенным перечнем основных инструктивных и нормативных документов, конкретные ссылки на ма
териалы которого даны в методике.

В тех случаях, когда в технической литературе освещено решение отдельных вопросов проекти
рования, в методике указано наименование рекомендуемой литературы.

Перечень основных инструктивных и нормативных материалов, используемых при проектировании:
1 . ОТ 2 0 2 -0 1 .х Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут? падения проек

тов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений.
2 . Проект строительства (реконструкции) горнодобывающего предприятия с  открытым способом 

разработки. Требования к содержанию и объему. Эталон СТО 14 3 7 1 .1 5 9 -8 2 . Гипроруда, 1902 г .
3 . Указания и нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели 

энергохозяйства предприятий черной металлургии. Том 2 3 . Горнодобывающее предприятие. ВШИ I3-5 -3C  
Гипроруда, 1980 г .

4 . Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом. 1973 г .

5 .  Ежегодные сборники "Обзор технико-экономических показателей работы энергохозяйства пред
приятий черной металлургии СССР". Черметэнерго.

6 . Правила устройств электроустановок.
7 . Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений.
8 . Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строитель- 

с т 56 ОТ 423—7 1 .
9 . Методическое пособие по те хнх ко-экономическим сравнениям схем электроснабжения, ПШ

Злектропроект, 1975 г .
10. Указания МЧИ СССР от 2 2 .1 1 .7 5  г .  по определению основных обобщающих показателей элехт-

р с х э з я й с т Е а .

11. Временная инструкция по нормированию расхода электроэнергии на железорудных предприя
тиях УЧМ СССР. 1977 г .

12. СН 174-75 . Указания по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.
13. СН 3 5 7 -7 7 . Указания по проектирования силового и осветительного электрооборудования 

промышленных предприятий.
14. СН 1 0 2 -76 . Инструкция по выполнению сетей заземления в электроустановках.
15. Указания по компенсации реактивной мощности а распределительных сетя х . М., "Энергия", 

1974 г .
15 . Нормы технологического проектирования подстанций с высоким напряжением 35-750x3 . 1979г.
17 . Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше.

1958 г .
15 . Нормы технологического проектирования тяговых сетей и с дстаяций для промышленного же

лезнодорожного транспорта нормальной колеи, в том числе для северной строительно-климатической 
зоны. НШЗГ-76.

19. Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей под редак
цией Я.М.Большама, 1974 г .
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2 0 . Справочник во электроснабжению прокошенных предприят ия . В 2  книгах под редакцией 
А.А.Федорова. 1973 г .

2 1 . В .Н .Козлов, Ф.Ф.Карпов. Спрввочик по расчету проводов я к а б е л е !. 1969 Г .
2 2 . М.А.Лкбад. Расчете релейной защиты. 1972 г .

2 .  Обосновывающие материалы к схеме развития и размещения 
предприятий черной металлургии

2 .1 .  Электроснабжение

2 . I . I .  Исходные д&нше для проектирования

В объем электротехнической части обосновывающих материалов к схеме развития и размещения 
предприятий черной металлургии входит: разработка схемы системы электроснабжения (основная ра
бота) и основных положений по выполнению наружных электросетей, электрооборудования и электро
освещения зданий и сооружений, организация обслуживания электрохозяйства в объеме, необходимом 
для определения стоимости электротехнической части предприятия.

Содержание электротехнической части регламентировано СН 202-35  х  и СТП 14 3 7 1 .1 5 9 -8 2 .
Общим нормативным документом, отражающим специфику горнодобывающих предприятий, являются "Ука
зания и нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели энергохозяй
ства  предприятий черной металлургии".

Для выполнения работы по выбору системы электроснабжения необходимо иметь следующие исход
ные данные:

-  сведения о схеме (системе) внешнего электроснабжения предприятия, выполняемой, как пра
вило, специализированной организацией ЫЭиЭ СССР ;

-  схематический генплан предприятия ;
-  задания технологических отделов, содержащие наименование проектов-аналогов всего xovr*- 

лекса предприятия. При отсутствии проекта-аналога в задании указы вается наименование объектов 
(технологического процесса) и характеристики электроприемников: номинальная мощность, напряже
ние, требование к надежности электроснабжения (при необходимости), режим работы, коаффгцлектц 
использования во времени и производительности ;

-  сведения с технологическом процессе и перспективе предприятия на 1 0 -1 5  лет ;
-  часы прохождения суточного зимнего и летнего максимума в энергосистеме ;
-  сведения о существующем состоянии электроснабжения я электрооборудования (для реконстру

ируемых предприятий).

2 . 1 . 2 .  й*бор системы электроснабжения

Система электроснабжения предприятия делятся на две подсистемы:
1 .  С истем  внешнего электроснабжения, т . е .  ту ч а ст ь , которая непосредственно связана с пе

редающими и генерирующими звеньями энергосистемы и обслуживается предприятиями энергетических 
управлений энергосистемы. К внешнему электроснабжению относятся подстанции районного значения и 
питающие ВЛ к ним. Электросетевые устройства электроснабжения показываются на принципиальной 
схеме и плане в "Схеме внесшего электроснабжения предприятия".

Работа по схеме внешнего электроснабжения должна иметь:
I .  Пояснительную записку, содержащую баланс электрических натрусок мощностей источников 

электроснабжения района ;  обоснование источника электроснабжения рассматриваемого предприятия ; 
обоснование параметров и количества линий (цепей) электропередачи ;  обоснование количества и 
мощности понизительных подстанций ; результаты расчета уровней напряжения, токов короткого за
мыкания (при нормальном и аварийном режимах), надежности системы электроснабжения ;  особое усло
вие (режимы электропотребленжя, очередность строительства и т .д . )  ;  основные положения по свя
зи , телемеханизации, организации обслуживания устройств электроснабжения .

2 .  Графическую часть (план схеш г),  схемы электроснабжения и расчетные схемы.
3 .  Расчеты сметной стоимости объектов электроснабжения и обслуживания с  выделением (при 

необходимости) долевого участия заинтересованных министерств. Вопросы внешнего электроснабжения.
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как правило, решаются институтом Энергосетытроект по заданию технологических институтов, осуще
ствляющих контроль за  правильностью решений.

Задание на выполнение схемы внешнего энергоснабжения содержит: данные по электронагруокаи 

с разбивкой по годам, категориям, по степени надежности электроснабжения, указаниям местополо

жения предприятия на прилагаемом схематическом плане.

Анализируя технические решения по схеме внешнего электроснабжения, следует обратить ннича- 

ние на их правильность, особенно на определение капитальных затрат, при котором учитывается, 

что строительство линий, электропередачи (независимо от напряжения), прокладываемых на территории 

предприятия для подключения электроподстанции предприятий, объектов связи и других потребителей 
к районным электроподстанциям и магистральным линиям электропередачи, а  также строительство 
электроподстанций при отдельных предприятиях и комбинатах, осущ ествляется за  счет капитальных 

вложений соответствующих отраслей , к которым относятся потребители электроэнергии . Долевое учас

тие учитывается при наличии подтверждения о согласии заинтересованного министерства, ведомства 

и принимается пропорционально электронагрузкам и согласовывается с заинтересованными минис

терствами .

4 . Систему' электроснабжения предприятия, которая осущ ествляет распределение электроэнергии 

для потребителей , является частью технологического процесса, органически связана и подчинена

обслуживание этой части системы, как правило, осущ ествляется электротехническим персоналом 

предприятия. Границей раздела электросетей  энергосистемы и предприятия является , как правило, 

линейные разъединители подстанций. Технологические подстанции 35+150 кВ предпочтительно обслу

живать персоналок предприятия, а  линии к ним и подстанции районного значения, городские подстан
ция передавать энергссистем е.

Основные требования к системе электроснабжения:

-  обеспечение потребителей предприятия электроэнергией соответствующего качества и с тре

буемой степенью надежности ;

-  исключение снижения качества электроэнергии в энергосистеме, сверх допустимого ГОСТом, 

ст применения з проектах электроприводов с Тиристорами-преобразователями ;

-  гибкость схемы, возможность строительства по очередям, учет перспективы развития (расши

рения) и удобство эксплуатации ;

-  экономичность.

Основная особенность разработки системы электроснабжения заключается в том, что решение
сложного комплекса технических и экономических вопросов осущ ествляется на ба зе  минимально необ - 

ходимой информации от технологов  об электролриемниках, и с учетом возможности и необходимости 

технической проработки лишь главных вопросов, определяющих с достаточно высокой степенью точ

ность технико-экономических показателей будущего предприятия.

Работа выполняется в следующей последовательности.

Электрические нагрузки и необходимые сведения о напряжении и роде т о й  элекгроприемникоз 
принимаются, как правило, по проектам-аналогам. 3 случае отсутствия ан а логов , например, для гор

ных работ и т . п . ,  определение электрических нагрузок выполняется методом коэффициента спроса и 

удельных показателей . Значение коэффициента спроса приведено в указаниях и нормах технологичес
кого проектирования электрохозяйства, удельные показатели принимаются по проектам-аналогам, со

поставляются и корректируются по отчетным данным аналогичных предприятий.

Годовой расход электроэнергии определяется по расчетным электрическим нагрузкам и числу 

часов использования отдельно по технологическим процессам и в целом по предприятию. Число часов 

использование определяется , исходя из заданного режима работа оборудования или данными аналогов.
Полученные значения электрических нагрузок к годового расхода электроэнергии сопоставляют

ся  с  достигнутыми на передовых предприятиях [Ъ ] и с данными проектов-аналогов путем сравнения 
показателей .

При определении электрических нагрузок производится анализ технологического процесса с це

лью выявления отдельных алектроприемников, которые могут использоваться для выравнивания графи
ка электронагрузки энергосистемы, а  также предприятия.

При этом рассматривается, совместно с  технологами, целесообразность:
-  полного отключения потребителей электроэнергии в часы махсэкумв ялеятрояагрузяв ;
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-  частотного отюгочвкяя потребителей в часы максимума злектрокагрузкж ;
-  з а  сч е т  изменения графика работ» использования имеющихся или вновь предускатри ва**«« длп 

этой цели резервов (увеличения емкости складов» водосборников и т . п . ) .
Матегорийность злектроприемников принимается в соответствии с  указаниями и нормами техно

логического проектирования энергохозяйства, а  при отсутствии необходимых значений принимается 
по согласовании с технологами, руководствуясь правилами устройств электроустановок.

Располагая сведениями по электрическим нагрузкам (отдельных злектроприемников, групп элек
троприемников, объектов или в целом по площадкам), о категорийности потребителей и об источнике 
внешнего электроснабжения ка основе генплана, планов горных работ намечается возможные варианты 
систем электроснабжения. При этом решаются следующие вопросы:

-  выбор с  учетом требований и рекомендаций методики местоположения подстанций ;
-  определяется центр электронагруэок, с  учетом указаний, изложенных в книге Л.В.Гладилина 

"Основы электроснабжения горных предприятий" I9 6 0  г .  и в справочнике по проектированию 
электроснабжения линий электропередачи и сетей под редакцией Я.М.Большака и д р . 1974 г .  ;

-  оценивается возможность отк аза  от потребительских подстанций з а  счет питания всех  или 
части потребителей непосредственно от ПЩ.

Производится распределение и расчет электрических н агрузок  по главным распределительным 

подстанциям П У Л ) , выбирается количество и мощность трансформаторов на ГРП и выполняются н еоб хо 

димые расчеты для  выбора проводов и кабелей линий электропередачи на напряжение до 150 кЗ.

Исходя из объема обслуживания электр осетей , определяемого схемой электроснабжения по ана
логу или действующим нормативам, определяется штат обслуживающего персонала, намечается струк
тура организации труда, состав зданий и сооружений для обслуживания электросетей £ $ ],  осущест
вляется подбор проектов-аналогов, а  при их отсутствии -  укрупненных покг-вателей стоимости.

При составлении обосновывающих материалов выбор оптимального варианта системы электроснаб
жения производится путей технико-экономического сравнения возможных вариантов с учетом приведен
ных за тр а т , уровня технических показателей, перспективы развития предприятия и технического про
гр есса  в области электроснабжения.

Основным критерием выбора оптимальной системы электроснабжения предприятия является минимуь 
расчетных за т р а т , определяемый по формуле:

3 « (Ей + Еа ) К + Спэ + Су ,  (7 7 )

нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений ; 

суммарный коэффициент отчислений на эксплуатацию элемента системы ;

единовременные капитальные вложения, руб. ;

стоимость годовых затрат на потери электроэнергии, определяемая по формуле:

^ п э  =лг1 д ' • РУ® •»

стоимость электроэнергии, 2 SL —  ;
кВт. ч

сумлк м е  годовые потери электроэнергии, *Э г . ч ;

стоимость ущерба от перерывов электроснабжения, р у б ., определяется по методике, при
веденной з  п . 2 . 1 . 3 .

its уравнения сл е д у е т , что снижение расчетных затр ат может быть достигнуто за  счет снижения 
капитальных вложений, стоимости потерь электроэнергии и ущерба от перерывов электроэнергии, но 
при этом следует учиты вать, что уменьшение одного из элементов в большинстве случаев увеличива
ет  другие элементы. Например, снижение капзатрат приводит к снижению надежности и увеличению по
терь электроэнергии. Поэтому вопросы выбора системы электроснабжения необходимо решать комплекс
но с  учетом указанных факторов, а  в случае равноценных показателей учитывать вспомогательные у с 
ловия (удобства эксплуатации, возможность строи тельства по очередям, использование дефицитных 
материалов и д р . ) .

где

“а

К

Спэ

где лг2-

% э ~  
С у  -
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Технико-экономические расчеты следует производить, руководствуясь £ }  5  8  ;  9 J .  В случае, 
если варианта! имеет раздув надежность систем, в приведенных затратах учитываются затраты, обу
словленные ущербами от перерыва электроснабжения.

Завершается работа сопоставлением, руководствуясь /10/, основных технико-экономических ш 
наэателей электрохозяйства, включающих данные: суммарной установленной мощности электроприёы- 

ников, получасового максимума нагрузки, коэффициента сароса, электровооруженности труда, проиг 
водительностх труда электромеханического персонала. Эти данные сопоставляются с данными анало
гов, анализируются и помещаются в начале краткой пояснительной записки. В записке в табличной 
форме приводятся данные по глектрснагрузкам и годовому расходу электроэнергжи по основным тех
нологическим цехам, общие по общэкомбинатсккм объектам и суммарные значения по предприятию. 
Указывается процентное соотношение в электронагрузке потребителей I  и П категорий по беспере
бойности питания и дается их обоснование. Для крупных и сложных предприятий выполняется схема 
электроснабжения, плановое положение трасс основных сетей наносится на генплан. В записке при
водится краткое описание вопросов электроснабжения, обоснование напряжения распределительных 
сетей, параметров и количества линий к объектам предприятия, основного электрооборудования, 
решений по организации труда, проблем, по которым необходимо проведение научно-исследователь
ских и сиштно-кснструкторскнх работ.

2 .1 .3 .  Рекомендации по расчету ущерба от перерыва электроснабжения 
основных производств горнодобывающих предприятий

При оценка ущерба У с какого-либо I -ого производства с годовой производительностью<3. млн.; 
из-за перерыва электроснабжения длительностью t s  возможны два случая.

П е р в ы й  с л у ч а й .  Перерыв электроснабжения отражается только на I -ом производстве, 
а технологически с ним связанные -ив производства из-за наличия промежуточных складов с за 
пасами на ?-c,.j часов работа продолжают нормально (функционировать.

Тогда, при t < t CKj  iruл  - t meXl

y i - Q l ( & L * & i t j )  ТЫС.руб.,

где t miX i -  ориентировочное время выхода на нормальный режим работы с -ого производства, ч ;
(X- -  удельный показатель ущерба и з-за  внезапности перерыва электроснабжения ;  
t- -  удельный показатель ущерба и з-за  продолжительности перерыва электроснабжением. 

В т о р о й  с л у ч а й .  Промежуточные склады исчерпаны и вместе с L -им производством 
останавливаются технологически с  ним связанные j  -ые производства в последовательности возрас

тания 1СЛ<! • X 4 . • *
t  •: '- c k j •Г и Л  ~  tjnejf ь :Тогда, при

Ус = а ( й ;  + (oLb)+ [а ,  + ^ (tj+ tnvrtck j)] ТЫС.руб.,

где GL- годовая производительность J  -ого производства млн.т ;
qJ  -  удельный показатель ущерба J  -ого производства и з-за  внезапности его остановки,

6 в большинстве случаев отсутствует ;
-  удельный показатель ущерба ^ -ого производства и з-за  его простоя.

Для ряда производств удельные показатели ущерба и значения tm e/ ж te k  определяются следу
ющим образом.

Для карьера:
при t 3 < tc K g p ' Ур = 0 , 3 dp t ?  «ыс.руб ;  

при t ^ t c к у р :

Ур — 0,3-fl.p ta + 0,C4Q̂p(t̂ '^cK^p)+0,3Qo^(t3-tcK^p-tdro^«c.py6 ;

-  объем запасов промежуточного склада между карьером и дробильной фабрикой, ч ;  пригде
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наличия данных о нем подставляется конкретное значение, при отсутствии данных можно 
принять ориентировочно 1 0  часов ;

иОр£- годовые производительности дробильной и обогатительной фабрик, сырье для которых 
поставляет остановившийся карьер, млн.т ;  

tc j<с£  “  объем запасов промежуточного склада между дробильной и обогатительной фабриками, ч ;  
при наличии данных о нем подставляется конкретное значение, при отсутствии данных 
можно принять ориентировочно 0 ,5  ч аса .

Для дробильной фабрики: 

при X ^ < tcK rp ~ 6  •

L|̂ p_ Q gp(0,3+O ,o4tj)+Q og,0 ,3 ^ з + 6  ~ t c K o f)  ты с.руб. ;  

при t 3 ^ t c x ^ p - 6 -'

У3р = 0 ^ 0 , 3  Щ 04 t 3)+Gl^' 0 ,3 (1 } + 6 - t c K ^ ;+ Q p 'a 3 ( t ,+ 6 - td ^ m c  .руб .

Для обогатительной фабрики:

при 2 с - <  t 3  ^  ^мин: Уо§ — 0.о$(о,Ъ +  0, зХ э)  тыс.руб. ;

при 2 мин<t j  15 мин:

= 3  -н0 ,з£^)-t- Qop —"fccjco^ тыс .руб. ;

при 15 мин -<  ~tcK^p-

Ус!=аоб(2-+0,5Ьэ) +  Q r 0,C4 ( t 3 + S - t c K o 5 )  « с р у б .  ;

при Ь э ^ э  + З - Ь с к о б '

iJo i* Aci(^0,bt^iQ^pO,04^t3  ̂Ь -tcxc$)rO yO ,05(t3+ 5 - t  Скур) тыс .руб.

Для аглофабрикн в целом: 

при t.3 ^ 0 , 2 4 : y a r = Q a r 'C ',3 t 5  тыс.руб. { 

при t э -> 0 ,2 и :

Уот *  Qar(o.9 +0,3 t j )  + 0 ,5 Q q n (t 3  + l - t CKyn)  « с .  р у б .,

п -  объем доменной печи (или печей), на которые работает аглофабрика; 1 0 0 0  м3  в случа. 
если рассматриваемая аглофабрика находится в составе металлургического завода ; 

^скап -  объем запасов промежуточного склада между агл о фабри кой и доменным цехом, ч ;  при
наличии данных о нем подставляются конкретные значения, при отсутствии данных моя- 
во принять ориентировочно 2  ч аса .

Для фабрики окомкованил в целом: 

при t 3  <  0 , 1  ч : Уок -QoK-Oftjтыс .руб. ;  

при Q 2 u .< t 3 <-Ъ,5ц: yoK=Q CK(0 (S+O,6 t ?)e»c.py 6 .  ; 

при Хэ ^ Ъ ,5ц  : Усх - + 0 ,6 t ^ m e .руб.

2 . 1 . 4 . Подготовка к выдача исходных данных для проектирования смежным отделам

После окончания проработки технических вопросов, подготавливаются и выдаются смежным от
делам задания со следующими данными:

-  экономическому отделу -  штат и структур» электрохозяйства, максимальная электрическая ад 
грузка в годовой расход электроэнергии в целом по предприятию и отдельно по технологи
ческим процессам;

где Qo
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-  отделу генплана и транспорта -  габариты сооружений, отдельнсстоящих подстанций, объек
тов зданий и сооружений для обе -кивания электросетей, трассы основных линий электропе
редачи, перечень спецмашин и механизмов ;

-  сметноцу отделу -  расчеты сметной стоимости ;
-  ремонтно-механичесхоьу отделу -  данные (по аналогу) для учета объема ремонтов оборудо

ваний электросетей и трансформаторно-масляного хозяйства.

3 .  Проект (рабочий проект)

3 . 1 .  Электроснабжение 

3 . 1 . 1 .  Исходные данные для проектирования

Для выполнения электроснабжения предприятия необходимы следующие данные:
-  у?перле,с;шал схема внешнего электроснабжения предприятия, являющаяся неотъемлемой частью 

"Схемы развития отрасли" ;
-  технические условия энергосистемы ;
-  часы прохождения суточного зимнего *  л-этиего максимума в энергосистеме ;
-  задания технологам по установленным фермам, содержащие следующие основные сведения: 

характеристику злектропркемниксв, режим их работа, загрузку , производитель1 '<еть и режим 
работа рудника, а  также очередность ввода объектов ;

-  ситуационный план размещения и генеральный плен предприятия, генеральные планы отдель
ных площадок ;

-  планы горных работ ;
-  сведения по электрооборудования зданий и сооружен-fi (электрические нагрузки, количество 

и токи питающих линий).

3 . 1 . 2 .  Факторы, влияющие на выбор системы электроснабжения

При проектировании следует учитывать факторы, влияющие на выбор основных технических 
решений:

-  величина электрических нагрузок, напряжение, род тока, категорийность потребителей 
(о бъектов), их состав к размещение на генплане, насыщенность территории сооружениями;

~ удаление предприятия и отдельных его объектов от нощныг источников электроснабжения, 
напряжение энергосистемы электросетей ;

-  параметры выпускаемого и намечаемого к освоению электрооборудования, комплекта тс уст
ройств, аппаратуры и кабельной продукции ;

-  климатология района, гидрогеология, рельеф, ресурсы местных строительных материалов в 
районе накаченного строительства предприятия;

-  загрязненность и агрессивность окружающей среды (воздуха и зем ли).
Величина электронагрузок определяет сечение ,  напряжение линий электропередачи, мощность 

трансформаторов, тип аппаратов.
Категория электроприемников по степени бесперебойности иитания определи? количество пи

тающих линий.
Удаление предприятия от мощных источников электроснабжения приводит к сооружению системы 

электроснабжения на более высоких напряжениях и требует значительных капзатрат.
Наличие электрооборудования, отвечающего требованиям условий работы на открытых горных ра

ботах позволяет предусмотреть надежные и безопасные электроустановки, соответствующие требова
ниям / 4 ,5 7 .

Климатические, гидрологические условия, рельеф, условия загрязненности и агрессивности 
окружающей среды, возможности местной стройиндустрии в той или иной мере влияют на конструк
тивные решения по электроустановкам предприятия.
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3 .1 .3 .  Выбор системы электроснабжения

1 . Электрические нагрузки определяется методом: коэффициента использования или коэффици
ента спроса (при отсутствии значений коэффициентов использования), в соответствии с "Указани
ями по определению электрических нагрузок", см. "Инструктивные указания ПМ Тяжпромэлектропро
ект" > 6  за  I960  г .  Расчетные коэффициенты использования и спроса принимается / У .

Полученные значения электронагрузок следует проверять, сопоставляя их с данными, получен
ными при определении другими методами: по удельным расходам электроэнергии, фактическим элек
тронагрузкам аналогичных объектов.

Рассматриваются графики прохождения максимума в энергосистеме и режим работы потребителей 
электроэнергии предприятия и устанавливаются совместно с  технологами те из них, которые могут 
не работать полностью или частично в часы максимума в энергосистеме.

2 . Расход электроэнергии определяется, руководствуясь методикой / II/ , полученные значения 
сопоставляются с  данными проекта-аналога и фактическими данными аналогичных объектов. Необхо
димые для выбора электросетей сведения о напряжении к роде тока электроприемкиков принимаются 
из заданий технологов.

Определяется местоположение главных понизительных подстанций.
3 . Уточняются категории электро приемников по бесперебойности электроснабжения.
Категорийность электродриемников принимается по /$/, а  при отсутствии необходимых значе

ний по согласованию с  технологами, руководствуясь /6 /, а  также работами ЛенПЭО ВНИИПЭМ по ка
тегорированию потребителей Минчернета СССР.

4 . Выбирается вариант системы электроснабжения (распределение электроэнергии) отдельных 
объектов (площадок). Располагая данными по электронагрузкам, напряжению и категорийности эле
ктро цркешшкоЕ, а  также местоположением источников питания, на основе генплана, намечаются 
схемы вариантов распределения электроэнергии. При этом, наряду с традиционными решения л рас
пределения электроэнергии на напряжение 6  кВ, рекомендуется рассматривать одноступенчатые, ма
гистральные и радиальные схемы с более экономичным напряжением 10 кВ. Рекомендуется рассматри
вать схемы на напряжение 6-10 кВ (преимущественно одноступенчатые, магистральные или радиаль
ны е-по обоснованию). Так, например, совмещать потребительские РП б-Ю  кВ с РУ б-Ю  кВ главных 
подстанций. Распределение электроэнергии к электроприемникам до 1000 В рассматривать на напря
жение 0 ,6 5  и 0 ,3 8  кВ.

Производится систематизация и подсчет электрических нагрузок по подстанцияг , выбирается 
количество и мощность трансформаторов и компенсирующих устройств, выполняются необходимые рас
четы по выбору сечения проводов и кабелей линий электропередачи. При этом руководствуются 
/ 1 2 ,1 4 .1 5 7 .

3 .1 .4 .  Распределение электроэнергии по карьеру и отвалам

Определяются электрические нагрузки, годовой расход электроэнергии, категории электропри- 
емьиков, руководствуясь указаниями в разделе 3 .1 .3 .  проекта-аналога, а  также фактическими дан
ными предприятий. Полученные значения анализируются, сопоставляются с  данными, выявляется воз
можность использования части электропризмников для выравнивания графика электронагрузки в часы 
максимума в энергосистеме.

Исходя из центра эдектронагрузок, уточняется количество и местоположение питающих подстан
ций, выполняется систематизация и подсчет электронагрузох пс подстанциям, включая передвижные 
подстанции для элоктроприемников до 1000 В , определяется мощность и количество трансформаторов, 
руководствуясь / 1 2 ,167 , а  также необходимость установки компенсирующих устройств / 1 5 / .

Выполняйся необходимые расчеты по выбору сечения проводов и кабелей для линий электропе
редачи, руководствуясь / 3 ,67 .

Решается конструктивное выполнение электросетей. На основании решений по электроснабжению 
предприятия и распределению электроэнергии на открытых горных работах и на промышленных площад
ках, с использованием условных графических обозначений, составляется принципиальная схема элек
троснабжения предприятия, на которой указывается объем телемеханизации подстанций.
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Решение вопросов заземления осуществляется на основании плана карьера и принятой схемы 
электроснабжения, выполняются расчеты сети заземления /147 и уточняется местоположение конту
ров заземления.

3 .1 .5 .  Электрическое освещение территории горных работ

Для проектирования электрического освещения в качестве исходных данных используются планы 
карьера и отвалов на начало работ, расчетный год и конец отработки. Система освещения горных 
работ определяется размерами карьера и отвалов, количеством работающих, малин и механизмов и 
др. факторами.

Система освещения выбирается в следующей последовательности:
-  принимается освещенность участков карьера /Э/, намечается источник света  и его мощность 

для возможных вариантов освещения;
-  выбирается вариант системы освещения, при этом устанавливается количество и размещение 

осветительных устройств, места установки и количество осветительных устройств на терри
тории карьера. р

Выполняются необходимые электротехнические расчёта, в результате которых определяются ко
личество и мощность подстанций, сечения проводов и кабелей линий питающих осветительных уста
новок. Принимается конструктивное выполнение устройств освещения.

Производится технико-экономическое сравнение вариантов систем освещения, выбирается каябо* 
лее целесообразный из них.

Уточняются электрические нагрузки по подстанциям,сечения линий электропередачи.

3 . 1 . 6 .  Переносные линии электропередачи

Для проектирования переносных линий необходимы следующие данные: планы электрооборудова
ния карьеров и отвалов ; принципиальная схема электроснабжения карьера и отвалов или данные 
электрического расчета проводов и кабелей ;  климатическая и геологическая характеристики рай
она ; технические условия заказчи ка.

Для принятия основных технических решений учитывается: система отработки карьера и образо
вания отвалов ;  требования Механизации работ при обслуживании линий.

Работа выполняется в следующей последовательности: намечаются трасса линий ;  выбираются 
типы опор и поднокников.

Для перекосных воздушных линий принимаются,,как правило, деревянные опоры на железобетон
ных подножниках по типовому проекту института Гипроруда. Расстановку опор вцутрикарьерных ли
ний принимать в зависимости от конструкции опор и конкретных горнотехнических условий.

По данным трасс линий, количеству углов поворота, пересечений и концевых точек, с  учетом 
расчетного пролета, определяется количество опор. Расстановка опор по трассам не выполняется.

3 . 1 . 7 .  Распределение электроэнергии на промплощадке

Электрические нагрузки определяются методом, изложенным в п .3 . 1 . 3 .
Полученные значения следует проверять, сопоставляя их с данными, полученными при опреде

лении другими методами: по удельным расходам электроэнергии, фактическим электрокагрузкаы ана
логичных объектов.

Необходимые сведения о напряжении, роде тока, режиме работы, приводятся в заданиях техно
логических отделов.

Расход электроэнергии определяется аналогично п .3 .1 .3 .
Уточняется категория электроприемников по бесперебойности электроснабжения.
Категорийность электроприеыников принимается /3 / , а при отсутствии необходимых значений -  

по согласованию с технологами, руководствуясь /6 / , & также работами ЛенПЭО ЕЖИПЭЫ по катего
рированию потребителей Цинчерыета СССР.

Выбирается вариант системы электроснабжения (распределения электроэнергии) отдельных объ
ектов (площадок). Располагая сведениями об электрооборудовании зданий и сооружений (расчетные
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электрические н агр у зи  общие и отдельно па питающим лютям ,  количество и напряжение питающее 
линий, категоричность электроприемников) и принятом источнике электроснабжения, на основе ген
плана, намечаются эозможкые варианты распределения электроэнергии к при этом решаются следу
ющие вопросы:

- уточняются местоположения подстанций ;
-  производится распределение к подсчет электрических нагрузок по подстакриш, выбирается 

количество и мощность трансформаторов я компенсирующих устройств, руководствуясь методикой и 
указаниями, изложенными / Э ,12 ,15г1& 7;

-  выполняются необходимые расчеты по выбору сечения проводов и кабелей линий электропере
дачи / 5 ,6 ,1 2 ,1 1] ;

-  решаются конструктивные выполнения прокладки электросетей ;
-  выполняются технико-экономические сравнения вариантов и выбирается наиболее целесообраз

ный из них ;
-  решаются вопросы электрического освещения территория промплощадки ;
-  система освещения территории определяется нормируемой освещенностью, размерами и конфи

гурацией промплощадки.
Система освещения выбирается в следующей последовательности:
-  принимается освещенность дорог и территории промплощадки в соответствии е /3 7 , выбира

ется источник света  и его мощность для возможных вариантов освещения,
-  выбираются варианты системы освещения выполнением светотехнических расчетов, в резуль

тате которых устанавливается количес! по и размещение осветительных устройств ;
-  намечается конструктивное исполнение устройств освещения;
-  производится технико-экономическое сравнение вариантов и выбирается наиболее целесооб

разный вариант.
Окончательно уточняются электрические нагрузки по подстанциям промплощадки, с  учетом на

ручного освещения территории, сечения линий.
Составляются принципиальные схемы электроснабжения объектов промплощадки.
Решается конструктивная часть подстанций и лшшй до и свыше 1000 В.

3.1.3. Подстанции

Для проектирования подстанций необходимы следующие исходше данные:
- принципиальная схема электроснабжения карьера и отвалов с указанием величины первичного 

и вторичного напряжения» количества и мощности трансформаторов, конденсаторных установок, 
электрических «грузок, марок я сечения отходящих линий, мощности короткого замыкания на ши
нах проектируемой подстанции;

- основные параметры высоковольтных двигателей, подключаемых к подстанции непосредственно 
или через карьерные сети ;

- требования к констру хти вному выполнению С стационарная, передвижная и т.д.).
Состав и содержание технической документация по подстанциям регламентированы /1 ,2/ .
После изучения исходных данных работа выполняется в следующей последовательности:
- уточняется схема электрических соединений подстанции, для этого производится: расчет

токов короткого замыкания, выбор типов электрооборудования, аппаратуры к комплектных устройств, 
с учетом требований, рекомендаций /19,2Q/.

Прорабатываются варианты компоновки подстанций и на основании технико-экономического срав
нения выбирается наиболее оптимальный.

Устанавливается род оперативного тока и виды релейных залоге, производится их расчет 
/6,19,207.

Выбираются или выполняются схемы управления защиты, сигнализации и автоматики по всем при
соединениям, ориентируясь на применение комплектных устройств (панелей, щитов) заводского из
готовления.

На основании архитектурно-строительных и сантехнических чертежей выполняются чертежи под
станции, составляются спецификации, ведомости и т.д. При проектировании используются типовые 
и индивидуальные проекты подстанций.
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3 . 1 . 9 .  Подготовка и выдача исходных данных для проектирования смежным отделам

После окончания проработки технических вопросов выдаются смежным отделам задания со следу - 
сщими данными:

экономическому отделу -  сведения о системе электроснабжения (макекмелы’&я электрическая 
нагрузка предприятия, годовой расход электроэнергии в целом по предприятию и отдельно по тех
нологическим процессам, проект организации работ обслуживалцего персонала электрохозяйства во 
проектируемым объектам) ;

горному отделу -  ка площадки для размещения электросетевых устройств в карьере ; 
ремонтно-механическому отделу -  на объекты для ремонта электросетевы х устройств ; 
о-целу генплана и транспорта -  на габариты подстанций, размещение объектов по обслужива

нию электросетей к перечень спецмашин и механизмов ;
строительному отделу -  на подстанции, кабельные каналы, эстакады , галерой и др. ; 
сантехническому отделу -  на тепловыделения, водоснабжение, отвод масла (аварийный) ; 
сметному отделу -  расчеты стоимости строительства, объемы р абот, потребность материалов 

для составления проекта организации строительства ;
отделу автоматизации -  на объем телемеханизации устройств электроснабжения; 
отделу оборудования и комплектации -  заявочные ведомости, заказные спецификации на элек

трооборудование, изделия и материалы.
Кроме того выдаются задания смежным группам в электротехническом отделе на проектирование 

подстанций и линий электропередачи.
При выдаче заданий используются укрупненные сметные нормы (УСН), типовые и повторные ярое»

3 .1 .1 0 .  Организация эхеплуа.ации электр ехозяй стза

На основании решений по схеме электроснабжения прорабатываются вопросы организации обслу
живания электросетевых устройств предприятия.

Исходя из объема обслуживания электросетей, цо действующим нормативам определяется штат 
обслуживающего персонала, решается структура служба, состав и оборудование зданий к сооружений, 
выбирается машины и механизмы для обслуживания электросетей. Рекомендуется максимальная коопе- 
рация с другими цехами и службами предприятия по согласованию с энергосистемой. Рглрабатывавт- 
ся  решения по организация труда и передаются для обобщения в экономичес.иЙ отдел .

3 . 1 . I I .  Факторы, влиявшие на выбор основных технических решений в проекте
(рабочей проекте)

Полученные ь проекте технике—экономические показатели по системе электроснабжения, сопо
ставляется  с показателями, достигнутыми на передовых предприятиях, в проектах объектов-анало
го в , и проводится анализ на предмет установления мх достоверности, прогрессивности и эффектив
ности принятых решений, сопоставление с данными, принятыми з  схеме развития отрасли.

При проектировании следует учитывать факторы, влияющие на принятые основные технические 
решения:

величины электрических нагрузок, напряжения, род ток а, категорийности потребителей по б е с
перебойности электроснабжения, их со став  и размещение на генплане ; 

удаление потребителей от питающих подстанций ;
параметры выпускаемого электрооборудования, комплектных у стр о й ств , аппаратуры и кабельных 

изделий, комплектность поставки с технологическим оборудованием ;
климатология района, гидрогеология, рельеф местности, ресурсы местных материалов и воз

можности строительных организаций з  районе строительства предприятия ; 
загрязненность и агресси вн ость окружающей среды (воздуха и земли) ;
геометрические размеры карьера и отвалов, технология и интенсивность ведения горных работ 

Полученные в  проекте показатели помещаются в начале пояснительной записки, там же помеща
ются материалы анализа п оказателей , особое внимание уделяется яри этом, вопросам использования 
электроэнергии путем сравнения полученных удельных расходов электроэнергии по процессам с  дос
тигнутыми на предприятиях-аналогах в отрасли и за  рубежом.
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3 .2 .  Электрооборудование

3 .2 .1 .  Электроприводы дробильных установок в карьере, 
конвейерных и скиповых подьеыкихов

Для проектирования электроприводов дробильных установок, конвейерных и скиповых подъем
ников необходимы следующие исходные данные:

задание технологического отдела на проектирование электроприводов агрегатов (ведомость 
электрооборудовании и планы его расположения) ;

техническая документация электрооборудования и комплектных устройств управления заво д а- 
иоставцика технологического агрегата ;

промеяуточные технологические, строительные и сантехнические чертежи.
Проектирование электропривода начинается с  выяснения технологических требований к нему со 

стороны механизма (необходимой мощности, номинальной скорости и пределов её регулирования, пус
кового момента и д р .) .

При отсутствии традиционных ( т к п о е ы х )  регений, определив тип приводов, разрабатывают сх е
мы управления главным и вспомогательными п р и в о д а м и .

В соответствии со схемами управления составляются задания эаводам-изготовитзлям на комп
лектные устройства управления приводами (шиты станций управления, шкафк и пульты управления).

Разрабатываются чертежи компоновки электрооборудования и разводок кабелей, составляется  
пояснительная записка, ведомости, спецификации.

При проектировании используются типовые и индивидуальные проекты.
Основными факторами, влияющими н а  принятие технических решений, я в л я ю т с я :

комплектность поставки электрооборудования заводами-изготовителями технологического обо
рудования ; условия окружающей среды ; номенклатура электрооборудования и материалов, выпуска
емых отечественной промышленностью ;  степень ждустриадизации электромонтажных работ ; место
положение злектропомещений ; правильность трассировок кабельных потоков и шинопроводов.

3 .2 .2 .  Испытательные станции элактророыонткых цехов (И.С.ЭРЦ)

Исходными данными для проектирования И.С.ЭРЦ является годовая программа текущих средних 
н капитальных ремонтов электрооборудования, находящегося в эксплуатации на горнодобывающем 
предприятии и проходящего ремонт в ЭРЦ. Эта программа выдается технологическим отделом, проек
тирующим ремонтную базу предприятия, отдельно по каждому виду электрооборудования с  градацией 
по номинальной мощности и номинальному напряжению.

Проектирование ведется з  соответствии с заданной программой испытаний по отдельным видам 
электрооборудования и на основании норм времени на испытания.

Для проектирования строительной части выдается задание строительному отделу на электроде 
мещения, кабельные и шинные сооружения.

Для проектирования сантехнической части выдается задание сантехническому отделу на тепло
выделения в электротехнических и в технологических помещениях (от электрооборудования).

При проектировании используются типовые и индивидуальные проекты.



-  120 -

ГЛАВА 7 .  АВТОМАТИЗАЦИЯ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

I .  Автоматизация производственных процессов и телемеханизация

I . I .  Обосновывающие материалы к генеральной схеме 
(схеме) развития отрасли (предприятия)

Для выполнения настоящего' раздела необходимы следующие исходные данные:
1 . По автоматизации производственных процессов -  задание от технологических отделов, со

держащее перечень (титульный список) объектов, агрегатов и установок, охватываемых автоматиза
цией, с указанием для каждого из них аналогов и степени использования этих аналогов (коэффици
е н т о в ). При отсутствии аналогов -  краткое описание технологического процесса, требования *  ав
томатизации и особые условия для работы оборудования, при их наличии (класс помещений, харак
теристика о кружащей среда и т . д . ) .

2 .  По телемеханизации объектов энергоснабжения -  задания от технологических и электротех
нического отделов, содержащие перечень технологических объектов и электроаодстанций, не имею
щих, как правило, постоянного дежурного персонала и эксплуатация которых должна осуществляться 
с помощью устройств телемеханики при участии диспетчера (оператора) энергоснабжения {телеуправ
ление, телесигнализация, телеизмерение и т . д . ) .  Кроме того , в задании должны быть указаны струк
тура диспетчерской службы предприятия и размещение диспетчера (оператора) энергоснабжения.

Состав материалов по автоматизации производственных процессов представляется в сокращен
ном объеме и ограничивается определением капитальных затрат на устройства автоматизации и теле
механизации и штатов для юс обслуживания.

Состав материалов по телемеханизации ограничивается определением основных объемов переда
ваемой информации, выбором технических средств и систем телемеханизации, определением необхо
димых площадей и помещений для расположения аппаратуры телемеханизации в обслуживающего пер
сонала.

Определяются также капитальные затраты на устройства телемеханизации и штат обслуживающе
го персонала.

На основе исходных данных подбираются аналоги объектов, агрегатов и установок и аналоги 
систем телемеханизации, разработанные ранее.

По аналогам, с  учетом изменения степени и объемов автоматизации в связи с особенностями 
новых технологических процессов и оборудования, а  также последних достижений науки и техники, 
ростом производительности труда и т .д .  определяются у!фупненно капитальные затраты, штаты и вы
даются смежным отделам задания на необходимые помещения для диспетчерских (операторских) пункто

При отсутствии необходимых аналогов указанные выше данные могут быть определены на основе 
эскизной разработки основных решений по автоматизации и телемеханизации.

В этом случае материалы эскизной разработки в состав выпускаемой документации не включаютс

1 .2 .  Составление проекта (рабочего проекта)

При выполнении проекта перечень исходных данных, со став , содержание и способы исполнения 
технической документации при проектировании автоматизации производственных процессов и телеме
ханизации должны выполняться в соответствии с действующими указаниями на проектирование авто
матизации производственных процессов (например, ВСН 281-75) и "Инструкцией по разработке про
ектов и смет для промышленного строительства" СН 202-81х .

При разработке проектов автоматизации необходимо, кроме общепромышленных норм и правил, 
руководствоваться также и "Е&иныыи правилами безопасности при разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым способом", утвержденными Госгортехнадзором СССР.

Принимаемые в проекте решения по автоматизации и телемеханизации должны соответствовать 
требованиям технологических процессов, особенностян работы автоматизируемого оборудования,
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наличию выпускаемых промышленностгг средств автоматизация к талемеханизецкк, требования! эк с
плуатации, а  такие обеспечивать технико-экономическую эффективность принятых реоений. Выбор 
аппаратуры и средств автоматизации необходимо выбирать с  учетом специфики горных работ, обус
лавливающих тяжелые условия окружавшей среда, при которых должны надежно работать устройства 
автоматизации на открытых устаноьках в карьерах.

Учитывал особенности разработки проектов в условиях комплексных проектных технологичес
ких институтов, перечень проектных иатеряалов может быть сокращен з а  счет одновременного вы
полнения проектов по всем специальностям. Т ак , например, не следует в  состав проекта автома
тизации включать задания на установку щитов и пультов, на кабельные каналы и тоннели, на раз
мещение отборных устрой ств, устанавливаемых на технологическом оборудовании, и других матери
алов, учтенных и выполненных в других разделах хоигиехсного проекта.

2 .  Автоматизация на железнодорожном транспорте

2 .1 .  Обосновывающие материалы к генеральной схеме 
(схеме) развития отрасли (предприятия)

Работы выполняются на основе задания, содержащего масштабную схему путевого развития с 
указанием грузопотоков, переездов, вида тяги.

На основе анализа технологии работы железнодорожного транспорта выбираются системы авто
матики и телемеханики, типы постов электрической централизации (ЗЦ ), подбираются аналоги по 
разработанным ранее рабочим чертежам.

По этим аналогам с учётом изменения объемов автоматизации, размещением раздельных пунк
тов внутри карьера, вида тяги и другими особенностями железнодорожного транспорта определяют
ся  ухрупнекно капитальные затраты. Расчет штатов выполняется согласно действующим нормативам 
численности. Одновременно выдается задание смежным отделам на привязку выбранных постов ЗЦ, 
на сети сжатого воздуха и компрессорные для автоматической очистки централизованных стрелок 
ст  сн ега .

2 . 2 .  Cocrci. . г'ляе проекта (рабочего проекта)

Исходным данным для проектирования является задание от технологов, содержащее генплан 
или масштабную схему путевого развития с указанием грузопотоков, схемы и характеристики р аз
дельных цунктов, переездов, необходимости устройств въездной сигнализации, ограждения со ст а 
вов при техосмотре, специальные условия размещения постов ЗД, вид тяги .

На основе анализа технологии работы железнодорожного транспорта выбирается система авто
матики и телемеханики, разрабатываются схематические планы с  осигналиэованием для каждого раз 
дельного пункта, учитывающие всю необходимую маршрутизацию, п ер еезда, пункты техосм о тр а;  про
изводится выбор типа рельсовых цепей, систем питания, типов постов ЗЦ ;  определяется необходи
мость лаборатории для проверки и ремонта аппаратуры (р ел е , блоков и т . д ) ,  составляю тся ведо
мости по укрупненной номенклатуре на оборудование, приборы, кабели и кабельные изделия.

Сметная стоимость строительства, в том числе строительно-монтажных работ, определяется 
по укрупненным счет ам  показателям стоимости и стоимостным показателям объектов-аналогов. Рас 
чет штатов выполняется согласно действующим нормативам численности.

Выдаются задания смежным отделам на привязку выбранных постов ЗЦ, на энергоснабжение, на 
сети сжатого воздуха в  компрессорные для автоматической очист:ш централизованных стрелок от 
сн ега.

3 .  Связь я сигнелязация

3 . 1 .  Обосновывающие материалы к  генеральной схеме 
(схеме) развития отрасли (иля предприятия)

Для выполнения раздела по комплексу устройств связи в  сигнализация горнодобывающего



тоедлриятия необходимы следующие исходные данные:
технические условия областного ; краевого) производственно-технического управления связи 

на проектирование связи  предприятия, обеспечивавшей его выход на единую автоматизированную си
стем у связи  СССР ;

схематический план предприятия ;
задания от  технологических о тд ел ев , содержащие: производительность предприятия по горной 

м ассе и сырей руде ;  ожидаемую численность трудящихся на предприятии ; структуру управления пред
приятием ; инвентарный парк горнотранспортного оборудования (экскаваторы , буровые станки, авто
самосвалы , тяговые агр егаты , автомашины скорой помощи и д р .) ,  требующий оснащения средствами 
радиосвязи ;  титульный список проектируемых объектов с указанием ан алогов.

Для выбора технических решений по комплексу устройств связи  города (п о сел к а), а  также соо
ружений внешней связи  города (поселка) при его строительстве совместно с  горнодобывающим пред
приятием необходимы дополнительные исходные данные, касающиеся города (п о сел к а):

технические условия областного (краевого) производственно-технического управления связи  
на проектирование ср ед ств св я зи , радиосвязи и телевидения ;

схематический генплан города (поселка) и ситуационный план района строительства ;  
численность жителей по этапам строи тельства.
3  объем разрабатываемых материалов включаются: краткая пояснительная записка ;  сметные рас

чет-, , определяющие величину .капитальных затрат на комплекс устройств связи  ;  численность штата 
по обслуживанию комплекса устрой ств свя зи .

Технические решения принимаются по следующим основным комплексам устройств связи  системы 
свя зи  горнодобывающего предприятия ; системы связи , радиовещеяия и телевидения города (поселка) 
системы внешних устрой ств св я зи , радиовещания и телевидения.

Основная особенность выполнения раздела заключается в том, что решение сложного комплекса 
технических и экономических вопросов производится:

-  на базе  минимально необходимой информации, получаемой от технологических отделов по струи 
туре предприятиями системы управления ;

-  в условиях необходимости технической проработки лишь главных вопросов, определяющих с 
достаточной степенью точности технико-экономические показатели нового и реконструируе
мого предприятия.

В связи с этим, работа выполняется с  привлечением наиболее квалифицированных специалистов, 
а  при выполнении работ по крупных: и сложным системам связи 2  и 3 с привлечением специализиро
ванных организаций соответствующ его профиля.

На основании полученных исходных данных и руководствуясь действующими нормами технологи
ческого  проектирования и другими руководящими материалами Нинчермета СССР и Минсвязи СССР по 
системе связи  определяются:

-  перечень предусматриваемых для предприятий видов связи ;
-  технических средств комплекса устройств связи ;
-  аналоги зданий и сооружений для комплекса устройств свя зи .
По системам связи  2  и 3  выдается специахизвровянной проектной организации техническое за 

дание на проектирование.

3 . 2 .  Составление проекта (рабочего проекта)

Для выполнения раздела по комплексу устройств связи  и сигнализации горнодобывающего пред
приятия необходимы следующие исходные данные:

технические условия областного (краевого) производственно-технического управления связи 
кд проектирование связи  предприятия, обеспечивающей его выход на единую автоматизированную си
стему связи  СССР ;

тип, ем ко сть , за гр у зк а  и техническое состояние действующего на реконструируемом предприя
тии комплекса устрой ств с в я зи , сигнализации и радиофикации (стационарные и линейно-кабельные 
сооружения) ;

схематический план предприятия ;
задания от  технологических о тд ел ов, содержащие: титульный список проектируем***, объектов ;
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наименование аналогов или архитектурно-плакировочные решения по проектируемым объектам : 
генеральный алан предприятия ;  структуру управления предприятием ; инвентарный парк горного 
и транспортного оборудования) экскаваторы, буровые станки, автосамосвалы, тяговые агрега
ты, автомашины техпомощи и д р .) , требующие оснащения средствами связи .
Для ароектировакия комплекса устройств связи города (поселка) и сооружений внешней связи 

города (поселка) при его строительстве совместно с горнодобывающим предприятием, выполняемого 
специализированной проектной организацией, исходные данные должны соответствовать требованиям 
действующих: "Временной инструкции по разработке проектов и смет для строительства предприятий 
и сооружений связи , радиовещания и телевидения" (например, ВСН 106-73 Минсвязи СССР) и "Кнструк 
ции по проектированию связи на промышленных предприятиях" (например, ВСН 348-75 Минмонтажспец- 
строя СССР).

Состав, объем и содержание разрабатываемых проектных материалов должен соответствовать 
"Инструкции по разработке проектов и смет для промышленного строительства" СН 2 0 2 -8 1 * Госстроя 
СССР, а  также действующей "Инструкции по проектированию связи на промышленных предприятиях" 
(например, ВСН 348-75 Минмонтажспецстроя СССР).

Технические решения принимаются по следующим основным комплексам устройств свази : системы 
связи горнодобывающего предприятия ; системы связи , радиовещания и телевидения города ^поселка'; 
системы внешней связи города (поселка).

По системам связи 2 и 3 выдается специализированной проектной организации соответствующее 
техническое задание на проектирование.

Учитывал, что большинство видов и систем связи , предусматриваемых для горнодобывающего 
предприятия имеют общепромышленный характер, при выборе технических решений по комплексу у ст
ройств связи следует руководствоваться действующими нормами, правилами, директивными н методи
ческими указаниями по вопросам проектирования институтов Гилроевязь, Энергосетьпроект, Гипро- 
транссигналсвязь, а  также "Нормами технологического проектирования горнодобывающих предприятий 
чёрной металлургии с открытым способом разработки", "Указаниями и нормами технологического про
ектирования и технико-экономическими показателями энергетического хозяйства предприятий черной 
металлургии" т .1 9  "Технические средства управления производством" ВпТП 1 -4 2 -8 0  МЧМ СССР; ПУЭ в 
ПТЭ железных дорог предприятий МЧМ СССР.

Специфическая особенность комплекса устройств связи горнодобывающего предприятия с откры
тым способом разработки полезного ископаемого проявляется при выборе технических решений по 
организации радиотелефонной связи в карьере.

В связи с этим, методика проектирования средств радиосвязи в карьерах рассматривается бо
лее подробно.

Гдя проектирования средств радиосвязи в карьерах необходимы следующие исходные данные: 
от горного отдела -  перечень горного оборудования (экскаваторы, буровые станки и т . д . ) ,  

штатное расписание горных мастеров, план карьера по расчетным годам и на конец отрабстх,. с рас
становкой оборудования ;

от транспортного отдела -  перечень транспортного оборудования (локомотивы, производствен
ные автосамосвалы и т . д . ) ,  план карьера с отвальным хозяйством;

от ремонтно-механического отдела -  перечень передвижных мастерских, работающих в карьере 
по ремонту технологического оборудования;

от электротехнического отдела -  перечень передвижных мастерских, работающих по ремонту 
электросетей и подстанций карьера.

В указанные перечни должно быть включаю оборудование, подлежащее оснащению средствами 
радиосвязи.

По каждому виду оборудования указывается длительность связи (С) и интенсивность вызовов 
(вы э./ч).

От отдела, проектирующего систему оперативного управления производством, требуется схема 
диспетчерского управления горнотранспортными работами в карьере.

На основании исходных данных разрабатывается предварительная схема организации радиосвязи. 
При разработке этой схемы предполагается, что в карьере будет функционировать одна радиосеть, 
в которую включается весь парк мобильных и носимых радиостанций, при условии, если это будет 
удовлетворять принятой схеме диспетчерского управления карьером.
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Известно, ото одна радиосеть не кокет безгранично насыщаться корреспондентами, т .к .  с  уве
личением числа радиостанций неизбежно уменьшается коэффициент вероятности установления свя зи . 
Таким образом, задача сводится к определению максимального количества радиостанций, включаемых 
в одну радиосеть, и , на основе это го , к определению количества радиосетей. Для решения этой 
задачи можно использовать методику, изложенную в работе треста ОРГРЭС "Вопросы эксплуатации 
устройств связи и телемеханики в энергосистемах," выпуск 1 2 , 1972 г .

После определения числа радиостанций решается вопрос способа организации устойчивой б е э - 
теневой радиосвязи. При этом в каждом конкретном случае должны учитываться различные факторы, 
например, размеры и конфигурация карьера, глубина карьера, местоположение диспетчерских пунк
т о в , рабочий диапазон частот и т .д .

Возможны два наиболее встречающихся варианта способа организации радиосвязи:
-  строительство на постоянном борту карьера здания диспетчерского пункта с размещением в 

нем приемо-передатчика стационарной радиостанции ;
-  строительство на постоянном борту карьера здания радиопоста с  размещением в нем приемо

передатчика стационарной радиостанции, управляемого дистанционно от диспетчера.
На основании указанных проработок выполняется окончательная схема организации радиосвязи.
После окончания проработки основных технических решений, подготовляются и выдаются смеж

ным отделам следующие задания:
-  строительному отделу -  данные по проектируемым отдельностоящиы зданиям и сооружениям 

связи (АТС, диспетчерские пункты и т .д . )  или требуемые площади для размещения стационарных 
устройств и ремонтно-эксплуатационной базы связи в проектируемых ад м и н и стр ато р .и д и  производ
ственных зданиях ;

-  отделу генпланов -  данные о габаритах проектируемых зданий и сооружений связи , предло
жения по их привязке на генплане, трассы внутри- и внеплощадочных линий с в я з и ;

-  экономическому отделу -  данные о численности штата цеха (участка) технологической дис
петчеризации и связи .
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Ш М  а. ТЕХНИК! Г О С П Ш Ю а И ,  ОХРАНА тг/дя.
ПРСИСШГЛРИЯ Я ЗА5ЦТА О К Р Ш Щ Е П  СРЕЗУ

I .  Охрана труда ■ техника безопасности

Данный раздел проекта (рабочего проекта) посвящается вопросам охраны Труда, техники безо
пасности , производственной санитарии и взрывопсжаробезопасностк.

Раздел составляется в соответствии с приказом Черыетпроекта Минчермета СССР от 1 7 .0 2 .7 5  
.¥ 12 и стандартом института Гипроруда СТП 1 4 .3 7 1 .1 6 7 -7 9  "Раздел проекта по охране труда, тех
нике безопасности и защите окружающей среда"-

Проектные решения по этим вопросам деланы соответствовать требованиям действующих обще
союзных, отраслевых и ведомственных нормативных документов, инструкций и правил по вопросам 
охраны труда и безопасности производства.

В случае использования новых технических решений или .технологических разработок, сведений 
о которых ещё нет в нормативных документах пли правилах безопасности, необходимо приводить 
специальные мероприятия по обеспечению безопасности труда, приложить акты согласования с орга
нами технадзора или заключения специализированных организаций по безопасности новой технологии.

Части проекта, выполняемые субподрядными проектными организациями, должны содержать гла
ву, повествующую о выполнении требований соответствующих общесоюзных и отраслевых норм и пра
вил охраны труда и техники безопасности.

По применяемым типовым проектам должна даваться справка о соответствии их действующим нор
мам и правилам охраны и безопасности труда.

При необходимости сослаться на те или иные требования норм или правил безопасности, сл е
дует сже/то излагать суть требований и избегать приведения содержания цункта или параграфа со
ответствующих правил.

I . I .  Содержание раздела

Для ориентировки лиц или инстанций, пользующихся проектом или проводящих его экспертизу, 
дается краткое введение, где приводятся сведения об основных задачах и решениях проекта. Вве
дение пишет главный инженер проекта, как лицо наиболее осведомленное в санном вопросе.

Палее целесообразно перечислить основные мероприятия, предусмотренные проектом по охране 
труда, но без изложения их содержания, поскольку это сделано в соответствующих главах данного 
раздела или конкретных разделах проекта.

Затем излагаются решения по технике безопасности и производственной санитарии в соответ
ствии с последовательностью расположения основных технологических разделоз, принятой в эталон! 
(стандарте) института.

Каждую главу пишет соответствующий технологический отдел. В зависимости от характера ма
териала, сведения по охране труда и технике безопасности могут иметь самостоятельное значение 
или быть составной часть» тех или иных технологических решений. 3  первом случае материал пол
ностью излагается в соответствующей главе данного раздела, во втором -  дается краткая информа
ция о принятых решениях и ссылка на чертежи или разделы технического проекта, где приведены 
эти решения.

1 .2 .  Горные работы

Проектирование горной части проекта ведется в соответствии с  правилами, изложенными в 
"Единых правилах безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спосо 
бом", U, "Недра", 1972 г . ,  "Единых правилах безопасности при взрывши работах", М., "Недра", 
1976 г . ,  и нормами технологического проектирования, которые вами по вебе отвечает условиям те 
хники безопасности ведения горных работ.
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В ряде случаев при проектировании необходима разработка дополнительных мероприятий и ре
комендаций, отвечающих повышению безопасности ведения работ. В этом случае необходимо проведе
ние научно-исследовательских и экспериментальных работ с привлечением специализированных ор
ганизаций .

1 .3 .  Мероприятия по обеспечению безопасности работ в карьере, на отвалах и дорогах

Проектирование объектов и коммуникаций транспортного назначения ведется в строгом соответ
ствии с ГОСТами, инструкциями, правилами и нормами проектирования, соблюдение которых само по 
себе отвечает условиям техники безопасности производства работ на карьерном транспорте и на 
отвалах.

В дополнение к требованиям по технике безопасности, изложенным в нормативах и инструкци
ях, в практике проектирования карьерного транспорта и отвального хозяйства необходима разработ
ка раза дополнительных мероприятий и рекомендаций, отвечающих повышению безопасности ведения 
работ, а также обеспечивающих более высокую надежность в работе подвижного состава, отвальных 
s/агин и механизмов.

Сокраление численности трудящихся на транспорте и погрузочно-разгрузочных работах должно 
производиться за  счет внедрения средств механизации и автоматизации, а  также организационных 
мероприятий, которые, помимо повышения технико-экономических показателей работы транспорта, 
улучшают условия труда и снижают вероятность случаев производственного травматизма.

Практически это связано с максимальным внедрением на железнодорожном транспорте централи
зации управления стрелочными переводами, автоматического обдува стрелочных переводов, дистан
ционной разгрузки думпкаров и т .д .

При применений на карьерах автомобильного транспорта особое внимание следует обращать на 
организацию движения машин. В частности, с точки зрения безопасности движения, предпочтение 
слегует отдавать кольцевым схемам движения ;  технологические дороги проектировать двухполосны-  
ij.A, разворотные площадки должны иметь достаточные размеры в плане, обеспечивающие свободную 
подачу машин под погрузку и р а згр у зи  с  наименьшим количеством маневровых передвижений. В про
ектах должен предусматриваться специальный парк машин и механизмов по борьбе на дорогах с го
лоледом и снежными заносами.

В дополнение к действующим нормам, при железнодорожном транспорте,.по соображениям техни
ки безопасности, необходимо применять уширенное междупутье (до 5 ,0  м на прямых участках пути) 
в случае, если предусматривается использование думпкаров повышенной грузоподъемности { свыше 
ГОС т ) .  Для предотвращения схода и повышения скоростей движения подвижного состава на перед
вижных путях в карьерах и на отвалах следует предусматривать балластировку путей.

Для обеспечения требования безопасности движения пересечения технологических грузопотоков 
автомобильного и железнодорожного транспорта следует проектировать в соответствии с  НГП. Осо
бое внимание необходимо уделять условиям работы в ночные смены и туманные дни, в связи с  чем 
в проектах предусматриваются необходимые мероприятия, например:

а ) установка вдоль автодорог сплошных или решетчатых ограждений в  виде землянах валов 
барьерного или тумбового типа ; автодороги, а  также места погрузки должны иметь освещение, ис
ключающее пользование фарами ;

б) установка на машинах габаритных огней повышенной яркости типа фонаря ФГ- I ,  противоту
манных фар типа 6 4 5 -0 0 Э ;  окраска машин в яркий оранжевый или желтый ц вет.

Разгрузка самосвалов на отвале должна производиться за  пределами призмы обрушения (линии 
скольжения) на расстоянии 5 -8  к  от бровки отвала в зависимости от устойчивости грунтов ;  даль
нейшее перемещение грунта под откое должно осуществляться бульдозерами, которые, в случае не
обходимости, должны работать на з  айн ке ре иных тросах.

За устойчивостью отвала должна следить маркшейдерская служба. При появлении трещин на от
вале дальнейшее образование его должно перемещаться на устойчивый участок.

1 .4 .  Электроснабжение и электрооборудование

Проработка технических вопросов решается в полном соответствии с  требованиями техники
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безопасности и входов»? следующие мероприятия:
-  в е т ч и н а  напряжения не более допустимого значения ЕПБ;
-  молкиезащита объектов в  электросетей ;
-  заземление электроустановок;
.  устройство электроосвещения площадок, в  таске аварийное освещение в зданиях для эвакуа

ции людей ;
-  устройство защитного отключения от однофазных замыканий в сетях  до я внае 2000 В на от

крытых горных р аб о тах ;
-  защитные средства для эксплуатационного ремонта персонала ;
-  блокировки в электроустановках, исключающие попадание персонала под напряжение ;
• выбор электрооборудования я изделий, обеспечивающих безопасные условия для обслуживаю

щего персонала.

2 .  Защита окружающей среды

В разделе приводятся органиэ&ционже мероприятия и технические ср ед ства , обеспечивающие 
охрану окружащей среды, затраты на которые подлежат выделению в сметной части на всех  стади
ях проектирования.

2 .1 .  Мероприятия по охране водоемов и почвы от загрязнения сточными водами

Примерный перечень мероприятий по защите водоемов и почвы от загрязнения их сточными 
водами:

шлаконахопители и хвост охранил ища с  относящимися к ним насосными станциями, трубопрово
дами и другими сооружениями ;

еолен&копители, отстойники и сооружения для захоронения токсичных шламов с  относящимися 
к ним сетями, т р а н с п о р т н ы м и  средствами и сооружениями ;

сооружения (включая сети и транспортные средства) по уничтожению, разложению, сжигание 
и регенерации масляных отходов и эмульсионных стоков ;

установки по регенерации солесодеркащих стоков после химводоочисток, регенерации кис
лотного травления металла, продувочных вод оборотных циклов ;

сооружения по ограничению акватории водоемов, используемых в производственных целях ; 
установки по нейтрализации и обезвреживанию кислотных и других токсичных сток ов , вклю

чая сети и сооружения, подводящие и отводящие стоки на нейтрализацию ;
сосругения и относящиеся к ним сети для очистки стоков, содержащих цианиды, родониты, 

фенолы и другие вредные примеси ;
сети и очистные сооружения бытовой и дождевой канализации ;  
оборотные системы водоснабжения.

Часть мероприятий по защите водоемов я почвы технологически связана с  решениями, принима
емыми в разделе "Водоснабжение и канализация", поэтому в настоящем разделе может быть сделана 
только ссылка на них.

В составе обосновывающих материалов схемы развития предприятия в данном разделе приводит
ся  перечень мероприятий и характеристики предусматриваемых для этой цели сооружений.

В составе проекта (рабочего проекта) раздел должен содержать: сведения о естественном с о 
стоянии водоемов ; сведения о количестве и качестве сточных вод до и после их очистки; расчет:-, 
обоснованием требуемой степени очистки сточных вод ;  перечень намечаемых мероприятий по охран* 
водоемов к почвы.

2 .2 .  Меротриятяя по защите атмосферы от загрязнения промышленными выбросами

Раздел "Мероприятия во охрана атмосферного воздуха от загрязнения промышленными выброса
ми" в проекте (рабочем проекте) выполняется на основании:

-  инструкции по проектированию мероприятий для защиты атмосферы от выбросов рудников и 
ГОКов Минчермета СССР ;
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-  санитарных норм проектирования промышленных предприятий, СН 2 4 5 -Л  ;
-  инструкции по разработке проектов и смет для промышленного строи тельства СН 202-31х ;
-  временных методических указаний по разработке материалов до охране труда к  защите окру

жающей среда в со став е  проектов горнорудных предприятий Мякчерие т а  СССР;
-  ГОСТ 1 7 .2 .3 .0 2 - 7 8  "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями".
В составе обосновывающих материалов схемы развития предприятия детальность проработки это

го раздела зависит в каждом отдельном случае от сложности прсыузла.
Для составления раздела "Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения промыш

ленными выбросами" необходимо иметь следующие данные: наименование источника выбросов вредных 
веществ в атмосферу ; технологическое мероприятие по сокращению выбросов вредных веществ в ат
мосферу ; высота трубы от уровня земли ; диаметр устья трубы ; количестве зыбрасываешгс газов 
из одной трубы ; температура газов на выходе из трубы ; характеристика очистке! установки п с 
форме I ; количество выбрасываемых вредных веществ пс каждому ингредиенту до и после очистки ; 
годовая производительность карьера по сырой руде, по горкой м ассе ; тип применяемого взрывчато
го вещества (53) ; расход одновременно взрываемого ЗВ в одном блоке ; удельный расход 33 на I  ма 
горной массы объем взрываемого блока ; периодичность производства взрывных работ ; крепость 
парод па егалй прзф .цротодъяконава ; максимальная глубина карьера ; глубина карьера, с которой 
начина*;?ся взрнвныг работы ; высота у с т у п а  взрываемого блока ; ситуационный генплан предприятия 
в М кли 1 :503-0  с нанесением розы ветров по повторяемости, жилой зоны, ь зех  промышлен
ных яте в в  радиусе ~ '~ Ь км от города, высотных отметок ; тип автосам освалов технологическо
го a tn ос -паспорта ; обшее количество машин на открытой стоянке; количество рабочих автомашин 
в сиен/ ; количество автомашин, участвующих в пересмене ; количество смен работы автотранспор
т а  в '-:-.рьере.

Зди»»' из основных вопросов, решаемых в зтом разделе, является определение суммарного з а -
г:;г:* нэпйя ятмосоеры.

Для ятей пеги заполняется таблица исходных данных для р асч ета рассеивания вредных веществ
в ч п / о я ф и р е  (форма 2 ) .

;.1 генеральном плане района намечаются расчетные точки с зоне расположения существующего 
-г л ь я  и з районах возможного жилого строительства и выбираются расчетные направления ветр а , 
вдоль которых ожидаются максимальные приземные концентрации (форма 3) ; на ЗЗМ р асч ет может
выполняться для 360 направлений в етр а .

■ очерчивается план расположения источников выбросов вредных веществ на горно-обогатитель
ном комбинате и основных источников на соседних предприятиях в радиусе 7 -8  км (ферма 4 ) .

- зависимости от масштаба источники выбросов вредных веществ и расчетные точки могут быть
заклеены на общей е х гч е .

ГЬ масштабу определяются координаты источников выбросов вредных вешеств и заносятся в фор
му которая передается на ЗЭК для р а сч ета .

Результаты р асч ета приземных концентраций в расчетных точках зан осятся в таблицу формы 5 .
Ь заго то в хе  таблщз* указы вается величина расчетной скорости и расчетного направления в етр а , 
н.зктимаяькые концентрации должны быть выделены, например, рамкой.

В форму 6 зап осятся "вклад" каждого источника в расчетные точки с  суммарной максимальной 
концентрацией, а  также и в другие точки, при необходимости анализа составляющих или рассмотре
ния в будущем возможности изменения концентрации в случае расширения производства и появления 
дополнительных источников выбросов вредных веществ.

Результаты расчетов приземных концентраций могут быть приведены в виде изолиний одинаковых 
концентраций вредных вещ еств, нанесенных на схему расположения источников выбросов вредных 
вож еств.

Ь т е х  сл уч аях, когда суммарные концентрации превышают ПДК, производится оценка влияния 
различных источников и факторов и выдаются соответствующим технологическим отделам задания для 
выбора возможных дополнительных мероприятий.

Ь качестве дополнительных мероприятий рекомендуется:
разработка дополнительных технологических мероприятий с целью сокращения выделения вредны?
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Форма 1 
Таблица

Произ
водство

Цех Наименование агрегатов, 
установок

Вещество,
по

которому
проводится

очистка

Г а з о о ч и с т к а Выделение вредных веществ

Наименование
газоочистных

установок

Коэффициент 
обеспеченнос
ти газоо
чисткой
- к Ш ,  %

Средняя 
эксплуатаци
онная степень 

очистки,
- 4 2 ) , *  в

Максимальная 
степень 
очистки, 

к (2) ;  %

Наимено
вание
вещества

Концентрация в 
выбросах, мг/мэ

ДО
очистки

после
очистки

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I

Форма 2
Таблица

Исходные данные для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере от организованных источников

Проиэ- Цдх 
во дет во

Наименование агрегатов, 
установок

Характеристика источников 
выбросов вредных веществ

Характеристика 
отходящих газон

Количество вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, 

-М, г/с
Коэф
фициент

ДЛЯ
П Ы Л И

Координаты 
источников 
на схеме, 
-X , у , мнаиме

нование
коли

чест-
во,-"

номер
•источ
ника

на
схеме

высо
т а ,

-Н,м

диа
метр,
~Д,м

объем, 
V, мэ/с

темпе
ратура,
-Т°,С

пыль SOi» прочие
X У

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17
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веществ ;  повышение эффективности газоочистных у стан о во к ;  исключение из топливного баланса 
того  или иного вида топлива ;  перераспределение топлива в зависимости от способа сжигания ;  
повышение высоты труб ;  исключение отдельных технологических процессов ; увеличение скорости 
выброса из труб ;  повышение интенсивности рассеивания з а  счет объединения близко расположен
ных труб ;  дополнительные требования к соседним предприятиям.

После проверки возможности внедрения этих мероприятий или части их д елается повторный 
р а сч е т . Таким образом производится работа до тех  пор, пока суммарные приземные концентрации 
не будут ниже ПДК.

5 результате расчетов определяется расстояние от границ горно-обогатительного комбината 
до точ ек , в которых приземные концентрации по всем ингредиентам будут ниже ДНК и устанавлива
е т с я  граница санитарно-защитной зоны.

Б результате выполненных расчетов для каждого источника выбросов вредных веществ в атмос
феру устан авли вается предельно допустимый выброс (ПДВ), форма 7 ,  а  в случае невозможности на 
данном этапе достигнуть приземных концентраций ниже ЦДК, устанавливаются временно согласован
и е  выбросы (ВСВ) и определяются этапы их снижения до ПДВ.

Форма 3

Схема расположения расчетных точек

С  | - г У

Условные обозначения

5  -  jfc расчетной точки; 1 а , Ув -  начальные координаты расчетных точ ек , и ; 
ф  -  расчетное направление ветра Л I .

Примечания: I .  Данный чертеж рассматривать совместно с  чертежом Л—
2 . Расположение источников выбросов приведено на чертеже Л . . .
3 .  Значения приземных концентраций в точках Л I - 4 I  приведено на чертеже I . . .
4 .  Технические характеристики источников выбросов приведены на чертеже А . . .
5 .  Расчетные направления оси ветра приняты от положительного направления оси X.
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Форма 4
Схема расположения источников выбросов вредных веществ

С

Форма 5

Таблица приземных концентраций вредных веществ в расчетных точках 
при скорости ветра V = м/с в направлении aL =

9
точки

Координата расчетных 
точек

йокцент^ап^з вредных веществ

Х(м) У (к ) пыль $ 0 г г*о2 Прочие вещества

I 2 3 4 5 6 7
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Форма S

Таблица составляющих приземных концентраций, вносимых калдым источником 

в точки макстфгма при скорости ветра V = м/с и направлении <=£ =

№
расчетной

точки
Ге

источника

Концентрации вредных веществ, мг/м3

пыль s o 2 Н ° 2 прочие
вещества

тX 2 3 4 5 б

-

Форма 7 

Таблица,

Предельно допустимые выбросы СПДВ) вредных веществ в атмосферу

Посяз-
ВЭДСТВО

—

Цех
Наименование 

агрегатов, 
установок

Источники выбросов Предельно допустимый выброс, tZs£T
р / енаиме

нование источника пыль SOg jNC-j
; 1------- -

оО |
— I1

т о 4 5 6 7 3 9 10 I I 12 13 14 13
1

}
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р а з д е л  ш . о б е с п е ч е н и е  э н е р г о р э с у р с а м и

Глава I .  Теплоснабжение 

I .  Общал ч а ст ь

Системы теплоснабж ения, п р е д с т а в л я е т е  собой комплекс техн и чески  сложных о б ъ е к то в  и с о 
оружений, м огут быть разделены на следующие основные группы:

-  источники теп ла (ТЭЦ или промышленно-отопительные котельн ы е) ;
-  теплопроводы , по которым о сущ ествляется  транспорт теплон оси телей  (м аги стральн ы е и р а с 

пределительные тепловы е с е т и , а  также спепиалькые устан овк и  на тепловы х с е т я х )  ;
-  потребители т е п л а .
В данном р азд ел е  р ассм атр и вается  методика проектирования об ъ ек то в первых д ву х  гр у п п .
При р азр аб о тк е  проектов си стем  теплоснабжения необходимо и сходить из главны х направлений 

разви ти я теп л о эн ер гети к и , обеспечивающих повышение эффективности и сп ользован и я т о п л и вн о -эн ер 
гети ч еск и х  р есу р со в  при минимальных капиталовложениях и эксплуатационных р а с х о д о в , а  тл ен н о :

-  концентрация тепловых н агр узок  и цедтрвлдзацЕЯ п р о и зво д ства  в о тп у ск а  теп л о во й  эн ер ги и ;
-  р азви ти е теплофикации и увеличение выработки электроэн ерги и  н а тепловом  потреблении ;
-  укрупнение источников тепла и единичной модности устан авли ваем ы х в  них а г р е г а т о в  ;
-  п ереход на более высокие параметры вы сокотемпературной воды в  м агистральны х тепловы х 

с е т я х  ;
-  полное и спользован и е вторичных топ л и во -эн ер гети ч еск и х  р е с у р с о в .

2 .  Обосновывающие материалы к схем е р азви ти я

При р азр аб о тк е  обосновывающих материалов к схем е р азви ти я  горнодобывающего предприятия 
должна быть с о с т а в л е н а , со гл асо ван а  и утверж дена в устан овлен ном  порядке "С хема теплосн абж ен и я 
р ай о н а". Круг в о п р о со в , которые подлежат рассмотрению и обоснованию в  этой р а б о т е , оп р ед ел ен  
положением, утвержденным постановлением Госплан а СССР и Г о сст р о я  СССР от 22  мая 1 9 7 4  г . »  7 1 / 1 0 7

Если величина расчетной тепловой нагрузки оп р еделен а в р азм ер е менее 10 0  Г к ал / ч , "С хем а 
теплоснабжения рай он а" может не с о с т а в л я т ь с я , а  техн и чески е ращения по си стем е  теплосн абж ен и я 
приводятся в пояснительной запи ске обосновывающих м атер и ало в.

На этой  стадии  должны быть также разработаны  вопросы сроков с т р о и т е л ь с т в а  и оч ер ед н о сти  
ввод а в эксплуатацию  мощностей.

Особое В1 чмание сл е д у е т  удели ть полноте и точн ости  определения расчетной теп ловой  н а г р у з 
ки ( с  разбивкой по видам теп л о н о си тел ей ), режимов и уровней телло п отр еблен и я, т а к  к ак  о т  э т о г о ,  
в конечном и т о г е , зави си т  экономичность и стои м ость  теплогенерирующих у ст а н о в о к  и си стем ы  т е 
плоснабжения в  ц елом .

Единовременные затр аты  на стр о и тельство  источников т еп л а  и тепловы х с е т е й  с л е д у е т  оп р ед е
л ять  или по утвержденным удельным капиталовложениям, разработанным специализированными п р о ект
ными организациям и, или по аналогам и типовым п р о ек там , имеющим наиболее прогресси вн ы е пока
з а т е л и .

3  обосновывающих м атериалах должны быть представлен ы  предложения о виде сж и гаем ого топли
в а  и предполагаемый объем е г о  потребления. Эти предложения направляю тся для утверж дени я в  Г о с 
план СССР вм е ст е  с  ходатай ством  м и н и стер ства . О боснования объем а потребления топ л и ва  выполняют
с я  на стадии п р о ек та  (р аб оч его  п р о е к т а ).

При выборе т о го  или иного вида топлива с л е д у е т  о р и ен ти р о ваться , в первую о ч е р е д ь , на и с
п ользовани е м естн о го  то п л и ва , не требующего дальних п е р е в о з о к , и н а наличие свободны х топ л и в
ных р е з е р в о в . Если в рассматриваемом районе м естн ое топливо о т с у т с т в у е т  в необходимых к о л и ч ест 
в а х  или е г о  добыча обход и тся  дорого и св я за н а  с  большими капиталовложениями, т о  воп рос о  выбо
ре вида топ ли ва должен реш аться путем техн и ко-экон ом ических р а с ч е т о в .
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3. Составление проекта

Исходные данные для проектирования и основные вопросы, решаемые в разделе

Основанием для выполнения проекта стр ои тельства  нового или расширения ( ре конструкции) 
существующего горнодобывающего предприятия по разделу теплоснабжения являю тся:

утвержденная "Схема теплоснабжения района" или схема развития предприятия ;
утвержденное задание на проектирование, составленное заказчиком совместно с  проектной ор

ганизацией и согласован н ое с  заинтересованными министерствами и ведомствами СССР з  устан овлен 
ном порядке, в котором должна быть подтверждена технико-экономическая целесообразность строи
т е л ь с т в а , определена р асчетн ая  теп ловая нагрузка ( с  разбивкой по видам теплоносителя) и наме
чена кооперация по вспомогательным службам и хозяй ствам , включая инженерные сети  ч коммуникаг»

справка Госплана СССР о выделении топлива для топливопотребляющих у стан о во к .
Для начала разработки проекта должны быть получены и собраны в с е  исходные данные, необхо

димые для проектирования. По тепломеханической части систем теплоснабжения к таковым отн осятся
а ) для источников теп ла
-  тепловые нагрузки по потребителям тепла с  указанием видов теплоносителей и их парамет

р о в , а также назначение идпользевания Стехнологические нужды, отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) ;

-  годовые расходы т ех л а  производственными потребителями ;
-  выбранная схем а тепловых сетей  (открытая или закрытая) и принятый температурный график *,
-  пьезометрический график тепловых сетей  ;
-  схем а тепловых вы водов, их диаметры и количество ;
-  количество возвращ аемого конденсата от от  отдельных потребителей п ар а, его  тем п ера.ура 

и возможное загрязн ен и е ;
-  источники водоснабжения для подпитки паровых котлов (восполнения потерь пара и конден

с а т а )  и техловой сети  (го р яч ее  водоснабжение и утечки ) ;
-  полный химический анализ воды, поступающей на водоподготовку (для открытой схемы теп

ловых сетей  вода должна уд овлетво р ять требованиям, предъявляемым к воде питьевого к ач ества  ;
-  давление в подводящих водоводах ;
-  способ и режим д оставки  топлива на промплощадку, весовая  норма железнодорожных маршру

т о в ,  характери стика к усковатости  твердого топлива, необходимость сооружения складов длительно
го пользования ;

-  возможность использования шлака и золы на предприятиях стройматериалов ;
-  организация ремонтных работ (объем р абот, подлежащих выполнению непосредственно на про

ектируемом предприятии) ;
-  особые требован и я.
3 случае расширения и реконструкции действующих источников т еп л а , помимо перечисленных 

данных, должны быть получены характеристики установленного оборудования, е го  эксплуатационные 
показатели  и акты обследования техн и ческого состоян ия, балан совая или остаточн ая стоимость и 
исполнительные чертежи во в с е х  ч а с т я х .

б ) для тепловых сетей
-  сведения о существующих и вновь проектируемых источниках теп ла и характеристика их о с 

новного оборудования ;
-  список существующих и вновь проектируемых потребителей теп ла с  указанием максимальных 

е г о  расходов (на технологические нужды, отопление, вентиляцию и гор ячее водоснабж ение), видов 
теплоносителей и их парам етров, коли чества и температуры возвращ аемого конден сата, высоты о т а 
пливаемых зданий, располагаемых напоров на вводах и местоположений п осл ед н и х ;

-  ситуационный план района застройки и генеральный план проектируемого предприятия в м ас
штабе 1 :2 0 0 0  или 1 :5 0 0 0  с  нанесением подземных и надземных коммуникаций, автомобильных дорог
и железнодорожных п у тей , линий электропередачи в се х  объектов и сооружений, включая источники 
теп ла ;

-  краткое описание топографических и гидрологических условий по намечаемой т р а ссе  тепло
проводов ;
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-  места возможного сброса дренажей и спускаемых жэ трубопроводов вод в естественные ов
р ага, водоемы в в систему канализации.

При проектировании расширения и реконструкции действующих тепловых сетей в дополнение к 
указанным данным необходимо получить материалы но существующей системе теплоснабжения, в кото
рых должны быть отражены общие сведения и конструктивные характеристики (виды и параметры т е 
плоносителей, диаметры трубопроводов и типы установленной арматуры, наличие специальных уст
ройств по трассе теплопроводов, способы компенсация тепловых удлинений и прокладки, основные 
теплоизоляционные к строительные конструкции),  а  также принятый тепловой режим, результаты 
гидравлических испытаний, исполнительный пьезометрический график и дефектная ведомость.

Проект по разделу теплоснабжения должен состоять из пояснительной записки, графических 
материалов, заказных спецификаций и заявочных ведомостей на оборудование, изделия и основные 
материалы, обходимых согласований.

Пояснительная записка по тепломеханической части включает следующие главы:

а ) со источникам тепла: тепловые нагрузки, топливо, выбор основного оборудования, балан
сы пара и воды, тепловая схема, вспомогательное оборудование, топливное хозяйство и система 
длакозолоудаления, водоподготовка, очистка дымовых газов и выбор дымовой трубы ;  компоновка 
оборудования ;  механизация ремонтных работ ;  термоизоляция оборудования и трубопроводов ;  со
ображения по организации эксплуатации и технико—экономические показатели ;

б) по тепловым сетям: тепловые нагрузки и их покрытие ;  система тепловых сетей и трассы 
теплопроводов ;  тепловой и гидравлический режимы тепловых сетей ;  основные конструкции и специ
альные устройства ;  термоизоляция оборудования и трубопроводов ;  соображения до организации экс
плуатации и технико-экономические показатели.

При расширении и реконструкции действующих предприятий пояснительная записка дополняется 
главой "Описание существующей системы теплоснабжения".

Графический материал по тепломеханической части включает компоновочные чертежи и развер
нутые схемы по источникам тепла, планы трасс тепловых сетей и расчетные схемы трубопроводов с 
сучениями расположения труб, пьезометрические графики (для основных магистралей и ответвлений) 
и другие узловые чертежи, необходимость которых будет выявлена в процессе проектирования.

Заказные спецификации и заявочные ведомости на оборудование, изделия и основные материалы 
следует составлять в соответствии с утвержденными указаниями.

Во время выполнения проекта должны быть составлены обоснования объема потребления топли
ва и вместе с  ходатайством министерства представлены в Госплан СССР. Кроме того , должны быть 
проведены необходимые согласования с органами Государственного надзор» и заинтересованными 
организациями.

Все согласования должны быть закончены до завершения проектирования и передачи оформлен
ных материалов на экспертизу.

4 .  Рабочий прюеят

При выполнегаи рабочего прюекта исходные данные, необходюые для проектирования, должны 
приниматься такими же по объему и полноте, как и при разработке проекта.

1фоме т о го , заказчик обязан передать проектной организации документацию по заказываемому 
им оборудованию индивидуального изготовления, которое будет установлено на проектируемом объ
екте, а  также указать планируемые сроки его поставки.

Для более правильного учета условий эксплуатации энергетической установки, взаимосвязи 
её отдельных агрегатов и механизмов согласование и оформление на эаводе-изготовителе техничес
ких условий на поставку оборудования должно приводиться с  участием представителей проектной 
организаций.

Планы трасс тепловых сетей на этой стадии проектирования составляются, как правило, в 
масштабе 1 :1000  и 1 :5 0 0  т о  магистральным и распределительным сетям соответственно) для чего 
необходимо получение в качестве исходных данных генерального плана проектируемого предприятия 
в таком же масштабе. Материалы инженерно-геодезических и гидрогеологических изысканий выдают
ся в установленном порядке.
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При возможности обеспечения теплом новых объектов и сооружений от действующих в районе 
строительства источников тепла и тепловых сетей до начала проектирования должны быть получены 
разрешения и технические условия на присоединение от энергоснабжающей организации.

Графическая часть выполняется в виде рабочих чертежей, имеющих степень точности и детали
зации, достаточные для качественного производства строительно-монтажных работ и в сроки, обес
печивающие своеврег̂ енный ввод в эксплуатацию проектируемого объекта.

Объем выдаваемой заказчику технической документации, в том числе по заказным спецификаци
ям, с приложениями и сметами, определяется номенклатурой узлов рабочих чертежей источников теп
ла и тепловых сетей или составом типового проекта в случае его привязки.

Примененные в проекте стандарты, нормали, чертежи типовых конструкций деталей, отдельных 
элементов и узлов, а также временных сооружений в объем выдаваемой заказчику технической до
кументации не входят и могут быть отправлены на строительную площадку по дополнительному запросу

Деталирсбс.чные чертежи металлических конструкций и неетаядартизированного оборудования 
разрабатываются организациями» осуществляющими строительно-монтажные работы, либо проектной 
организацией по отдельному договору'. Также яо отдельному договору оформляется разработка ком
поновочных чертежей котельных агрегатов и котелый-вспоиогательного оборудования Спыдегазс- 
воздухопровоаов) к ним.

При выполнении монтажно-сборочных чертежей технологических трубопроводов источников теп
ла, как правило, необходимо исходить из условия их заводского изготовления и блочной поставки 
независимо от давления теплоносителей.

5.Перечень основных нормативных материалов

Перечень основных нормативных и конструктивных материалов, которыми надлежит пользовать
ся при разработке проектов гфомшшгенно-отопительных котельных и тепловых сетей, приведен в
таблице 27.

Таблица 27

Наименование документа

1. СНиП П-35-76. Котельные установки. Кормы 
проектирования

2. СНиП П-35-73. Тепловые сети. Нормы проекти
рования

3. СНиП П-34-76. Горячее водоснабжение. Нормы 
проектирования

4. Правила-устройства и безопасной эксплуата
ции паровых*и водогрейных котлов

5. Правила устройства и безопасной эксплуата
ции сосудов*, работающих под давлением

6. Правила устройства и безопасной эксплуата
ции трубопроводов пара и горячей воды

7. Нормы технологического проектирования теп
ловых электрических станций и тепловых
сетей

8. Правила технической эксплуатации электри
ческой станции и сетей. Издание тринадца
тое, переработанное и дополненное

9. Правила технической эксплуатации тепло- 
использующих установок и тепловых сетей

10. Правила техники безопасности при эксплуа
тации теллоиспольэующих установок и 
тепловых сетей

Сведения об утверждении документа

Госстрой СССР, 1976 г . , с дополнением 
от 08*.09.77

Госстрой СССР, 1973 г . ,  с доп. и измене
ниями,. утвешденным постановлением 
if 135 от 26‘.39.7S

Госстрой ССОР, 1976 г .

Госгортехнадзор СССР, 1973 г .

Госгортехнадзор СССР, 1973 г .

Госгортехнадзор СССР, J970 г .

Минэнерго СССР, 1973 г .

Минэнерго СССР, 1975 г .

Минэнерго СССР, 1976 г .

Минэнерго СССР, 1972 г.
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Продолжение табл. 27

I I .

12.

13.

14.

15.

15.

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22.
23 .

24 .

2 5 .

26 .

2 7 .

2В.

2 9 .

Наименование документа

Правила вэрывопожатюбезопасности топливопо- 
дач электростанций-

Правила взрывобеэопасности установок для 
приготовления и сжигания топлива в пылевид
ном состоянии

Техническое требование по вэрывобезопаснос- 
ти котельных установок, работающих на мазу
те или природном газе

Правила безо, асности в газовом хозяйстве

Правила устройства и безопасней эксплуата
ции водогрейных котлов и паровых котлов с 
давлением не выше 0 ,7  ати

Правила устройства и безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов

руководящие указания по расчету выбросов 
твёрдых частиц и окислов серы, углерода, 
азота с дымовыми газами

Санитарные нормы проектирования промышлен
ных предприятий CCB.-245-7I)

Указания по расчету рассеивания в атмосфе
ре вредных веществ, содержащихся в выбро
сах предприятий ССН 369-74)

Правила техники безопасности при эксплуа
тации теплосилового оборудования электро
станций

Правила пользования электрической и тепло
вой энергией

Инструкции по эксплуатации тепловых сетей

Сведения сб утверждении документа

Минэнерго СССР,

Минэнерго СССР,

Минэнерго СССР,

| Госгортехнадзор

Госгортехнадзор 

Госгортехнадзор

Минэнерго СССР, 
i

Госстрой СССР, 1971 г .

Госстрой СССР, 1974 г .

’Минэнерго СССР, 19"Т г .

Минэнерго СССР, 1977 г .

Минэнерго СССР, 1959 г .

1973 г .

1974 г .

1974 г .

СССР. 1979 г .

СССР, 1969 г .  

СССР, 1959 г .

19^3 г .

Нормы и требования по технике безопас
ности и промсанитарии для руководства при 
составлении проектов электрических стан
ций (т.1,ТЭС )

Времени ’в методические указания по выбору 
расчетной температуры сетевой воды а сис
темах централизованного теплоснабжения

Нормы расчета элементов паровых котлов 
на прочность

Тепловой расчет котельных агрегатов (нор
мативный м етод), норм* расчета и проекти
рования пылеприготовителыеи установок, 
аэродинамический расчет готелы аа уста
новок (нормативный метод), разработанные 
ЦКГИ им. И .И .Ползунова и Вт  им .Ф.Э.Дзер
жинского

Минэнерго СССР, 1969 г .

Госстрой СССР, 1976 г .  

Госгортехнадзор FCSCP, 1565 г .

Соответетвупдо главы строительных норм 
и правил, касающихся проектирования ко
тельных установок и «м»гг»пжпг сетей

Типовые детали ж конструкции, применяе
мые в проектах тепловых сетей

Действующие директивные и руководящие 
указания, а  также справочные материалы 
институтов Тепло элект ро проект". 
ШИШИэнергопром", "Энергоионтаипроект" 
и " Сайтехпроект" в части проектирования 
котельных установок, относящихся к ним 
вспомогательных зданий, сооружений и 
устройств, и тепловых сетей

Госстрой СССР 

Госстрой СССР
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Глава 2. Водоснабжение л  канализация

I .  Обосновывающие материалы к  схеме развития предприятия

Для составления обосновывающих материалов раздела "Внеплсщадочнсе водоснабжение и канали
зация'* необходимо иметь следующие данные:

-  вид строительства (новое, расширение, реконструкция) ;
-  климатические дачные района строительства ;
-  титульный список зданий и сооружений с разбивкой по площадкам, в иду строительства и с 

указанием аналогов ;
-  генеральный план ;
-  данные об источниках водоснабжения предприятия (гидрогеологические изыскания района 

месторождения, утвержденные ГКЗ или согласованные с ТКЗ эксхтуатационные запасы подземных вод, 
качественная характеристика источника) ;

-  картографические материалы района ;
-  данные об инженерно*! геологии прог-алоцадки с'роительства ;
-  техническое и санитарное состояние существующих водозаборных, очистных сооружений водо

снабжения и канализации ;
-  численность жителей в поселке предприятия'.
На основании титульного списка или по укрупненным удельным расходам воды на I т продукции 

определяется потребность .тлсдпрнятия з воде на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, 
так же определяется количество сточных зсд . При расширении к реконструкции предприятия учиты
вается существующее водопотреблекие к водоснабжение. Данные сводятся в таблицу.

В соответствии с потребностью э воде на основании анализа данных о подземных вод ах района 
и о  ближайших к предприятию поверхностных источниках, пригодных для водоснабжения, производит
ся выбор наиболее надежных и экономически целесообразных источников х о зя й ств ен н о -п и т ье во го  и 
производственного водоснабжения. Кроме этого, рассматривается возможность и спользовани я к ар ьер 
ных вод, вод осушения в  доочнщензнх бытовых сточных вод в ц елях п р ои звод ствен н ого  водоснабж е
ния. При расширении и реконструкции предприятия рассматривается ц ел есо о б р азн о сть  расширения 
существующих сооружений водоснабжения и канализации.

На основании гидрологических и гидрогеологических данны х, топограф ических м атериалов и 
генерального плана решается схема внеллсщадочного водоснабжения и канализации, определяю тся 
типы и количество сооружений по очередям строительства, степ ен ь  очи стки  воды и сточных в о д .

Степень счистки сточных вод решается с учетом максимального и сп ользован и я очищенных с т о 
ков в цикле оборотного производственного водоснабжения комплекса р удоп одготови тельн кх фабрик 
(через хвостохранилище) с целью сохранения в чистоте водных ресурсов района и уменьшения потре
бности предприятия в свежей воде.

При необходимости к при о т су т ст ви и  у  зак азч и к а  разрешения н а сп ец всд оп ользован и е н а стадии  
акта выбора площ адок, материалы направляю тся на согл асо ван и е в областную  санэпидстанцию , Цент
ральное управлен и е ры бкоэкологи чесеого н ад зо р а или б ассей н о вое  управлен и е (Ш Р З О Г д а в р ы б ю д а .З э т е м  
материалы и заполненный бланк разреш ения на спец всдопользован ие направляю тся н а со гл асо ван и е  в 
Минводхзз РСФСР или территориальные бассей новы е инспекции.

Краткая пояснительная записка должна содержать описание принципиальных решений по внепло- 
щадочному водоснабжению и канализации. В проекте приводятся:

-  таблица водопотребления и в о д о о т в е д е н и я ;
-  водохозяйственный баланс ;
-  ситуационный план с размещением сооружений водопровода и канализации.

2 . Составление проекта (рабочего проекта)

Проект водоснабжения и канализации р азр аб аты вается  н а  основании уточненных исходных дан
н ы х, техн ол оги ч еск и х  и строительны х чертеж ей  -  задан и й , содержащих следующие св е д е н и я :

-  катего р и я  п р о и зво д ств а  и к л а сс  помещения по взры вопожароопасности ;
-  р асх о д  и к а ч ест в о  воды н а производственны е нужды с  указан и ем  свободны х напоров у  потре

би телей  ;



-  количество производственных сточных вод с  указанием характера загрязнений з о  потребятедам
-  дтатное расписание по цехам.
В проекте внеплыцадсчного водоснабжения и канализации рассматриваю тся и уточняю тся реше

н ья , принятые в предыдущей стадии в соответстви и  с  исходными данными:
1 .  Технические условия на присоединение к источникам снабжения и инженерным с е т я м .
В соо тветстви и  с  действующими нормами определяю тся расхода вода на противопожарные нужда, 

количество пожаров и их продолжительность.
Покрытие потребности з  хозяйственно-питьевой и производственной воде может осущ ествляться 

из следующих и сточн и ков: поверхностные вода ;  подземные воды ;  карьерные воды и веда осушения 
(производственное водоснабжение) ; доочкщеннке бытовые сточные воды.

Выбор источников водоснабжения производится на основании ги дрологических, ги дрогеологи 
ч еск и х , топографических и санитарных изысканий. Источник хозяй ствен н о-п и тьевого  водоснабжения 
должен удовлетвор ять требованиям ГОСТ 1 7 .1 2 .0 3 - 7 7 .  разрабаты ваю тся зоны санитарной охраны.
При расширена и реконструкции предприятия р ассм атр и вается  возможность расширения сущ ествуют» * 
сооружений водоснабжения. Отказ должен быть обосн ован .

Для хозяй ствен н о-п и тьево го  водоснабжения должны максимально и сп о л ьзо ваться  подземные ви д а. 
Отказ от и спользовани я подземных вод должен быть обосн ован . Использование подземных вед  дд.ч 
производственных целей д оп ускается с разрешения М инзодхоза. Запас подземных вод должен быть 
утвержден в ГКЗ при сметной стоимости водозабора выше 50 0  т ы с.р у б . К ачество вода на питьевые 
нужда долыно уд овлетво р ять требованиям ГОСТ 2 8 7 4 -7 3 .

Качество производственной вода определяется технологическими требованиями.
В соо тветстви и  с  качеством исходной вода опр еделяется метод обработки воды, с о с т а в  о ч и ст

ных сооружений, расчетные дозы р еаген тов . При очередности стр ои тельства  выделяются сооружения 
первой очереди, а  также на пусковой комплекс.

2 .  Количественная характеристика подземных и поверхностных вод района (объем ст о к а  р а с 
четной о б есп еч ен н ости ):

-  для зарегулированных водоемов -  гарантированная о т д а ч а ;  для о зе р  -  объем водных ресур
сов ;  для подземных вод -  утвержденные запасы  и заключение органов геологии о возможной водо
отдаче и сточников.

3 . Заключительная характеристика водоисточников.
4 .  Характеристика водного объекта а рыбохозяйственном отношении ( возможность изменения 

ги дрологи ческого , гидрохимического режимов водного о б ъ е к та , влияние отбора вода на рыбные з а 
пасы , категори я в о д о ё м а ).

5 .  Данные служб государственного надзора о естествен н ом  состоянии водоём ов.
6 .  Количественная и качественная характеристики карьерных вод (отдельно и з водопснижаюдкх 

скважин и открытого во д о о тл и ва).
7 .  Данные о существующих источниках и сооружениях водоснабжения.
8 .  Данные о существующих сооружениях канализации.
9 .  Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования грунтов площадок стр ои тель

с т в а .  Картографические и топографические материалы.
1 0 . Режим работы поедлриятия, очередность стр о и тел ьства  и зво д а  в эксплуатацию предприятия.
1 1 . Численность жителей в поселке предприятия.
1 2 . Расходы в о д а , количество и характер загрязнений сточных вод промобъектов д р угого  в е 

домственного подчинения.
1 3 . Генеральный план предприятия и генеральные планы отдельных промышленных площадок в 

М 1 :3 0 0 0 ,  1 :2 0 0 0 .
1 4 . Сведения о существующих подземных инженерных комму гиканиях.
На основании указанных выше исходных данных по водоснабжению и канализации со ставляю тся  

сводные таблицы р асход ов хозяй ствен н о-питьевой, производственной и оборотней в о д а , количество 
бытовых и производственных сточных во д , подлежащих очи стке и отведению. При расширении и ре
конструкции предприятия учиты вается существующее водопстребление и водоотведен и е. При очеред
ности стр о и тельства  расхода воды определяются по очередям ст р о и тел ь ств а .

Для уменьшения забор а вода из источника и защиты их от загрязнения сточными водами, е л е -
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д у е т  п роекти ровать повторное и сп ользован и е воды* оборотные и б ессточн ы е системы водоснабж ения.
3  водяных охлаждающих си стем ах  сл е д у е т  утилизировать т е п л о , отводим ое с  вод ой .
В к а ч е ст в е  охлади теля реком ен дуется принимать аппараты воздуш ного охлажения б е з  к он такта 

воды с  в о зд у х о м . Одновременно с  системами водоснабжения проектирую тся системы  канализации.
Как правило, н а промышленной площадке сл ед у ет  принимать раздельн ы е системы  канализации.

Дождевые и талые воды с  территории автобазы  и склад ов ГСМ, загр язн ен н ы е неф тепродуктами, 
должны п о д в ер га ть ся  локальной о ч и с т к е . Производственные условн о чисты е воды , а  такж е дождевые 
бытовые и производственны е загрязн ен н ы е сточные воды после очи стки  должны и сп о л ь зо в а т ь ся  для 
п рои зводствен н ого водоснабжения и орошения.

Дсочищенные бытовке сточные воды сл ед у ет  и сп ол ьзовать  в к а ч е с т в е  подпитки оборотного во
доснабж ения, гд е  н ет  к о н т а к т  трудящ ихся с  водой.

Дождевые сточные воды сл е д у е т  доочкщать совм естно с  карьерными водам и.
При услози и  сп у ск а  сточных вод в водоем степ ен ь очистки о п р ед ел я ется  расчетом  в с о о т в е т 

ствии с  "Правилами охраны поверхностны х вод  от за гр я зн е н и я ". П рои зводи тся р а сч е т  н а смешение 
сточных вод с  водой вод оем а.

Рациональные схемы водоснабжения и канализации определяю тся методом вариантов на осн ове 
т ' унико-эконем ичес ккх р а с ч е т о в , учитывающих расход воды, потребные напоры, уд ален н ость п отр е
бителе.'! от  источников водоснабж ения, протяженность с е т и , рельеф м е стн о сти , сроки вво д а  в э к с 
плуатацию промышленных о б ъ е к т о в , р о ст  численности населения в  п о сел к е  и т . д .

3  со о т ве тст ви и  с со ставо м  сооружений водоснабжения и канализации о п р ед ел я ется  чи слен н ость 
ц еха  водоснабжения и канализации.

Йели стр о и тел ь ство  водопроводных и канализационных сооружений осу щ еств л я ется  на коопера
тивных н ач ал ах , д о л евое  у ч асти е  в капитальных за т р а т а х  о п р ед ел я ется  по каждому о б ъ е к ту , нахо
дящемуся в ведении отдельных ве д о м ст в .

Водопроводные и канализационные сооружения (насосны е станции педх&чки и п ер екач к и , очи
стные сооружения, резервуары  д л я  хранения воды, водонапорные башни и т . д . )  принимаются, как 
правило, по типовым проектам , разработанным специализированными организациям и, или по аналогам
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РАЗДЕЛ 1У. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАЗА I .  ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

I .  Исходные данные для проектирования

Разработка строительной части проекта горнодобывающего предприятия осуществляется на о с
нове "Основных положений на строительное проектирование*,  составляемых ведущим проеитянч инети 
тутом и согласованных с заказчиком и генподрядчиком, с учетом:

а) действующих строительных корм и правил, указаний к инструкций, утвещденных Гсостро-ч 
СССР;

б) каталогов изделий местных строительных организаций, осуществляющих строительство ;
в) местных условий строительства.
Исходными данными для составления строительной части проекта (рабочего проекта) такте 

является:
а) отчет об инженерно-реологических и гидрогеологических исследованиях на площадках стро

ительства ;
б) технологические задания производственных зданий и сооружений с размещением оборудова

ния, е соответствующими габаритами его, с указанием групп и категорий производства по пожара- 
и взрывоопасности ;

в) нагрузки от технологического оборудования с коэффициентом динамичности, дздегруз.чн и т
г) развернутые штата всех трудящихся (рабочих и служащих) по сменам с указанием групп 

производственных процессов и квалификации работников для проектирования, бытовых помещений и 
помещений административного персонала;

д) генеральный план предприятия с привязкой и посадкой всех зданий и сооружений с вакеов- 
нием геологических шурфов и скважин;

е) задание горного отдела на сейсмичность для зданий и сооружений от ззрызкнх работ з 
карьере.

Степень достоверности и детализации всех исходных материалов находится в зависимости от 
стадии проектирования (проект, рабочий проект) к определяется инструкцией о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектоз и смет на строительство предприятий, зданий и 
сооружений (СН 202-81х ) ,

2 . Разработка строительной части проекта (рабочего проекта)

Строительная часть проекта (рабочего проекта) разрабатывается по заданиям технологических 
отделов в объеме, соответствующем требованиям Инструкции о составе, порядке разработки, согла
сования и утверждения проектоз и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений 
(СН 202-81) и представляет собою общестроительные чертежи индивидуальных проектов зданий я со
оружений с детализацией, необходимой для выполнения смет, а также применяемые типовые проекты 
я экономичные проекты повторного применения со строительными конструкциями, скорректированны
ми в соответствии с основными положениями и инженерно-геологическими данными конкретных плодах.

Примечание. По двум последним, при одностадийном тэоекттоовании, дается перечень в таб
личной форме, с краткой технической характеристикой и схематическим изображе
нием планов и разрезов ; при двухстадийном -  прикладываются основные чертежи 
повторных проектов и паспорта типовых.

В записке должны быть отражены:
-  основные расчетные данные для строительного проектирования (нормативный скоростной на

пор ветра, вес снегового покрова, расчетная зимняя температура, нормативная глубина промерза
ния грунта, особые условия -  сейсмика и др .) ;

-  решения по организации бытового и медико-санитарного обслуживания;
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-  краткое описание специальных мероприятий, требующих дополнительных затрат (заболочен
ность площадки, лессовидность и макропористость грунтов, наличие участков вечной мерзлоты и т .

2 .1 .  Промышленная эстетика

2 . I . I .  Благоустройство территории предприятия

Размещение производственных и вспомогательных зданий на территории предприятия следует 
выполнять с  учетом степени вредности тех или иных производств. Здания, в которых размещены на
иболее вредные производства, следует располагать с подветренной стороны по отношению к другим 
зданиям, а  административно-бытовые здания -  на пути движения лодских потоков от селитебных 
территорий к месту работы. Ориентации зданий следует принимать с учетом климатических особен
ностей. Например, в жарких южных и восточных районах страны неприемлема юго-западная ориентации

Архитектурно-планировочная организация территории предприятия должна решаться с учетом:
-  группового  размещения производственных и вспомогательных зданий и инженерных сооружений, 

удобных подходов и подъездов к ним, использования рельефа местности и климатических особеннос
тей , а ,  в случае необходимости, созданием микроклимата;

-  трассировка людехих и транспортных потоков, как правило, без взаимного пересечения и по 
кратчайшим расстояниям.

Благоустройство промышленной территории должно предусматривать рациональное решение вер
тикальной планировки, транспортных путей, автодорог, пешеходных и велосипедных дорожек с  с о с т - 
ьвтствуэщкми конструкциями покрытия, трассировки и совмещением инженерных сетей , озеленение, 
организацию мест для отдыха, размещение малых форм, освещение пешеходных и транспортных комму
никаций, подходов к предприятиям и лредзаводских территорий. Территория промплощадки, подходы 
и подъезды должны озеленяться и оформляться малыми фермами внешнего благоустройства. Озелене
ние должно проектироваться с учетом технических свойств растений (ветрозащитных, пылеэадерки- 
вающкх, щумопоглещающих), влияния озеленения на установление соответствующего микроклимата на 
территории предприятия, а  при соответствующей планировочной организации озеленения -  на аэра
цию территории.

Для озеленения должен использоваться ассортимент деревьев, кустарниковых и травянистых 
растений, соответствующий климатическим и почвенным условиям местности, с  учетом газоустойчи- 
вэсти их по отношению к вредным производственным выбросам и с учетом их архитектонических фак
торов -  размеров, формы, ц вета.

Озеленение следует проводить в увязке с общим планировочным решением всей территории, 
размещая зеленые насаждения в местах наибольшей концентрации людей -  по магистралям, по кото
рым предусматривается движение основных масс трудящихся, на площадях, в местах отдыха, у зда
ний административно-бытового и культурного назначения и пр.

Для создания более комфортных условий при разработке проектов благоустройства территории 
следует широко применять объекты и элементы малых форм. К ним относятся ограждения, киоски, 
павильоны, скамьи, урны, рекламные устройства, стенды, фонтаны, питьевые фонтанчики, бассейны, 
устройства для наружного освещения, световые рекламы и указатели, скульптуры, мачты для подвес
ных проводов, опоры для дорожных, сигнальных и путевых знаков и т .п .  Малые формы внешнего бла
гоустройства должны создаваться из прочных долговечных конструкций и соответствовать совре
менным эстетическим требованиям. Размещение их должно проектироваться в тесной увязке с  общим 
архитектурно-планировочным решением генерального плана промышленного предприятия.

При разработке проектов благоустройства и озеленения территории промышленно го предприятия 
надлежит руководствоваться требованиями, изложенными в разделе "Благоустройство и озеленение” 
главы СНиП П-М '- 7 1  "Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования"
(вы л .1976 г . ) .

Территория промплощадки должна отделяться от селитебных территорий зелеными защитными зо
нами. Защитные зоны могут быть использованы для размещения спортплощадок и мест отдыха трудя
щихся предприятия.

Территория самой промплощадки, подходы я подъезда к ней должны быть хорошо освещены. Рас
становка осветительных столбов, их количество к освещенность отдельных участков решаются в 
тесной увязке с  общ и аргвтектурно-планвровочаам решением генплана.
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2 .1 .2 .  Экстерьер

При решении фасадов зданий и характера их отделки необходимо учитывать климатические осо
бенности района. Для северных районов и районов с  повышенной влажностью рекомекпуэтся влаго
стойкие красители, штукатурка, облицовка влагоустойчивыми материалами и т .д .  Правильное цвето
вое решение фасадов способствует созданию температурного режима внутри здания.

Для жарких районов страны рекомендуется применение светлых тонов, хорошо отражающих теп
ловое излучение ;  для районов Крайнего Севера -  темные тона, хорошо поглотавшее тепло.

При наличии условий, предопределяющих необходимость штукатурки фасадов, целесообразно при
менять цветную тгукатурку. Для выявления вертикальных и горизонтальных членений зданий, реко
мендуется выделять цветом мехоконные простенки. Вопрос цветового оформления фасадов решается в 
каждом случае в зависимости от архитектурного решения и в соответствии с конкретными условиями 
наличие местных строительных материалов, климатические особенности, ориентация, взаиморасполо
жение зданий, подходы к ним, озеленение территории и т .п .

Дея южных районов необходимо предусматривать све т о - и ветрозащитные устройства в виде ко
зырьков и вертикальных экранов. Для изготовления их рекомендуется использовать различные цвет
ные пластмассы (прозрачные, непрозрачные и т . д . ) .  Для северных районов предусматривать снего
защитные устройства.

Для решения фасадов следует использовать новые прогрессивные материалы (стеклопакеты, 
пластики, стеклоблоки, стеклопрофилит, панели и т . д . ) ,  придающие зданию современный вид, улуч
шающие его эксплуатационные и эстетические качества.

Большое значение для решения экстерьера здания в ночное время имеет система архитектурно
го освещения. Архитектурное освещение создается з а  счет функционального освещения, декоративно
го освещения (дополнительное подсвечивание здания или части е г о ) , световой рекламы и световой 
информации.

2 .1 .3 . Интерьер

Основная задача при разработке интерьеров производственных, вспомогательных и бытовых по
мещений -  это создание эстетически полноценной архитектурной организации внутреннего простран
ст в а , способствующей удобству выполнения трудовых операций и организации технологического про
цесса. Архитектурное решение интерьеров должно предусматривать:

-  наиболее рациональную планировку и зонирование производственных помещений ;
-  чёткую композицию внутреннего пространства, хорошие пропорции и членение отдельных по

мещений и их конструктивных элементов ;
-  рациональное размещение основного технологического оборудования;
-  рациональную оснастку и организацию рабочих мест ;  организованную трассировку внутрице

ховых проходов и проездов с оснащением их наиболее современными транспортными средствами ;
-  систематизированную и централизованную прокладку внутрицеховых санитарно-технических, 

технологических и энергетических коммуникаций с зонированием мест их расположения ;
-  всесторонний обоснованный выбор отделочных материалов и лакокрасочных покрытий для стро

ительных конструкций и оборудования с учетом их долговечности, цвета и фактуры;
-  рациональное цветовое решение основных поверхностей строитедышх конструкций и производ

ственного оборудования;
-  оптимальные условия для выполнения производственных операций ;
-  повышение эстетических качеств производственной обстановки и создание зоны положительных 

эмоциональных реакций работающих, способствующих повышению производительности труда;
-  введение предупредительной окраски на оборудовании и на конструкциях, представляющих 

опасность в травматическом отношении ;
-  удобство эксплуатации посещений (уборки, вентиляции, содержания остекления в т . д . ) ;
-  систематизированную и централизованную прокладку внутрицеховых инженерных коммуникаций ;
-  рециональцую «стащ у освещения и световую информацию ;
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-  снижение или нейтрализацию влияния неблагоприятных условий  труда на общее состояние 

здоровья работаю-цкх (неблагоприятного  температурно-влажностного режима, пы ле- и Газовыделений 

сильного пума и д р . )  ;

-  хорошо организованное и качественное обслуживание работающих в производственных помеще

ниях (м еста  отдыха, курения, снабжение питьевой водой, буфеты и д р . )  ;

Архитектурное решение интерьеров должно выполняться с  учетом  следующих 'факторов:

-  типа здания, е го  площади и внутреннего объема, а  также числа работающих в кем людей ;

-  архитектурно-композиционных особенностей интерьеров, вытекающих из габаритов , пропорций 

членений, конструктивного решения форм, фактуры, цвета конструктивных элем ентов , степени насы

щенности оборудованием и инженерными коммуникациями производственных помещений и т . а .  ;

-  требований технической эстетики в части наиболее рациональной и привлекательной формы, 

отделю ! я окраски Производственного оборудования и оргтехоснасткв в т . п . ;

-  требований инженерной психологии и эргономики, учитывающих психологические а  ф и звод оп - 

ческие особенности человека б процессе выполнения различных трудовых операций ;

-  психофизиологических и эстетически х  особенностей воздействия разных цветов и их сочета

ний на состояние работающих;

-  особенности техн ологического  процесса, характера и режима труда ;

-  санитарно-гигиенической обстановки : состояние воздушной среды (тем пература, влажность

! - кгро” ть движения воздуха , запыленность, загазованность), характер освещения и уровень о св е -  

у  гн наличие производственных шумов, вибрации, излучения и д р . ;

-  праве- техники безопне’ "  особенно при наличии опасных условий труда (работа  со взры

в е -  и о гн ео п асн ы й , цысокотз: пс " -т  сильнодействующими ядовитым!' веществами, дымящимися

кислотами, вещаеть ем;:, н а х о д - - н * л : , сд высоким давлением или вакуумом, радиоактивными вещест

вами и д р , )  ;

-  климатических особенностей ( географический район строи тельства , ориентации по сторонам

горизонта).
При разработке архитектурных решений производственных интерьеров и отраслевы х нормативных 

документов надлежит рукст-одстзсватьея следуодрам общими нормативными материалами и рекоменда
циями:

"Указаниями по рациональной цветовой отделка поверхностей производственных помещений и 

техн ологического  оборудования промышленных предприятий" (СН Ю Т-70) ;

"Рекомендация: по цветовому решению интерьеров производственных помещений промышленных

зданий (материалы для  проектирования)"  К . ,  IS56, разработанные ШЕИпромзгенвВ Госстроя  СССР;
ГОСТ 12 .4 .025 -75  "Цвета сигнальные и знаки безоп асности ".
ГОСТ 1420 2-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска".

2 .1 .4 .  Техническая эстетика в карьере

Рациональная окраска техн ологи ческого  оборудования и транспортных средств  в карьерах яв

л я ется  едким из важных -моментов, способствующих повышению производительности труда и снижению 

производственного травматизма.

Необходимо предусматривать окраску транспортных средств в яркие, преимущественно светлые 

цвета, окраску экскаваторов с выделением цветом стрелы к ковша, способствующую сокращению вре

мени погрузки, обеспечивающую более точную постановку транспортных сосудов  под нагрузц у, их 

более полную за гр у зк у , что в значительней степени сокращает возможность аварий и травматизма.
Необходимо при проектировании карьеров предусматривать м еста д ля  установки передвижных 

пунктов обогревания и передвижных пунктов питания. Рекомендуется и т е  и -другие окрашивать в 

яркие, к э и трас тирующи е с цветом карьера , ц вета .

При. проектировании карьеров необходимо предусматривать укрепление и озеленение бортов

карьера, озеленение д о р о г , ведущих к нему, озеленение и укрепление отва лов .
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ГЛАВА. 2. ВНУТРЕННЯЯ САНТЕХНИКА 

I. Отопление и вентиляция
I.I. Обосновывающие материалы к схеме развития предприятия

Исходные данные для проектирования:
- вид строительства £ новое, расширение, реконструкция) ;
- климатические данные района строительства ;
- титульный список зданий и сооружений с разбивкой по площадкам, виду строительства и с 

указанием аналогов ;
- источник теплоснабжения, вид и параметры теплоносителя ;
* генеральный план.
На основании исходных данных принимаются принципиальные решения по отоплению и вентиляции 

зданий, определятся расходы тепла по каждой площадке, составляются штаты лылевентиляционной 
службы.

1*2. Составление проекта 1. рабочего проекта)
Проект отопления и вентиляции разрабатывается на основании уточненных исходных данных, 

технологических и строительных чертежей - заданий, содержащих следующие сведения:
- категории производства и класс помещения по взрывопожарсопаснасти ;
- характер вададашжхгя вредностей по цехам и отделениям а ах величество;
- необходимость местных отсосов от оборудования, их тип и объем удаляемого зездуха ;
- технологические потребители тепла ;
- специальные сведения о необходимости аварийной вентиляции, кондиционирования воздуха и до
Нс указанным вьяге материалам выполняется расчет систем отопления и эентиляцки, выбирается

вентиляционное оборудование, составляются сводные таблицы расходов тепла и электроэнергии и 
определяются штаты ПЗС предприятия. 3 соответствии с дейстдуюдачч нормгдгл, для зданий л ссосу- 
гений принимается, как правило, водяное или воздушное отопление

Тип нагревательных приборов, равно как и температура теплоносителя, назначается в зависи
мости ст категории производства по взрывопожарной опасности и требований техники безопасности,

Необходимость в деясурном отопления диктуется сменностью работы предприятия и -гребозан-ияуи 
технологии и эксплуатации. На промплошадке в качестве теплоносителя используется перегретая 
вода (не выше 150°С5, параметра которой при необходимости могут быть снижен в тепловом узл-з 
здания до 95-70°С.

Вентиляция всех зданий и сооружений рассчитывается по нормам технологического проектирова
ния горнодобывающих предприятий с использованием действующих СпяПов, правил и норм по технике 
безопасности и производственной санитарии.

для уменьшения количества вредностей, поступающих а помещения, в проектах должен предус
матриваться комплекс следующих технологических мероприятий:

- герметизация технологического оборудования ;
- исключение или сокращение до минимума газования автотранспортом ;
- замена в технологическом процессе опасных веществ на менее опасные и др.
3 ремонтных цехах проектируются местные отсосы от оборудования — источников вредных наделе

ний - г обшеебметаая вентиляция для удаления вредностей, поступающих непосредственно в помещения.
Объединение вытяжных и приточных систем до цехам и отделениям должно выполняться з зави

симости от характера выделяющихся вредностей, категории производства по взрывоаожароопасности 
и территориальному расположению.

Раздача приточного воздуха должна производиться непосредственно в рабочую или верхнюю зо
ну помещений, но так, чтобы исключался перенос вредностей из зон с большим загрязнением воздуха
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в зоны с меньшим загрязнением, сбразовш ие застойных зон и не создавалось препятствий для изо
термических струй над источниками тепла.

В гаражах производственных автосамосяалов общеобменная приточно-вытяжная вентиляция рас
считывается, как сумма воздухообменов на растворение калдоЯ вредности, выделяющейся при г а з о -  
ван ж  транспорта к свар ке. Приток подается в рабочую зону ремонтных отделений и сосредоточенно 
в верхние зону стоянок.

Административно-битовые здания должны оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией. Мест
ная вытяжка у  шкафчиков рабочей одежды и сушильных камер устраивается в том случае, если этогс 
требует категория обслуживаемых рабочих.

Приточный воздух, как правило, очищается в фильтрах и подается через подливные потолки в 
коридоры и рабочие комнаты.

При конвейерном транспорте руды из карьера в узлах перегрузок проектируется аспирация с 
очисткой выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Отопление галерей и перегрузочных узлов выполняется только по требованию технологов.
Особое внимание в проекте обращать на подавление шума в АБЗ и производственных помещениях 

где уровень цума от вентустановок превышает нормативный уровень звукового давления и требует 
специальных мероприятий для его снижения.

Для борьбы с механическим и аэродинамическим шумом вентиляционных систем предусматривать:
-  подбор вентиляторов, работающих в данной установке при максимальных КПД и допустимых 

окружных скоростях ;
-  виброиэолирующие основания для вентиляторов ;
-  присоединение воздуховодов к вентиляторам только с помощью эластичных патрубков ;
-  размещение вентиляционного оборудования в изолированных помещениях со звукоизоляцией.
Расчет уровня аэродинамического шума, перздазаемого по воздуховодам, производить в соот

ветствии с требованиями СНиП П -12-77 и "Указаний по акустическому расчету вентиляционных уста
н овок". В тех случаях, когда аэродинамический шум пр.выиает допустимые уровни звукового давле
ния, в воздуховодах должны устанавливаться шумоглушители.

Выбросы в атмосферу воздуха, удаляемого местными отсосами и содержащего пыль или значи
тельные количества вредных веществ, должны производиться из расчета обеспечения в приземном 
слое аромялощадки концентрации вредных веществ, не превышающих 3 Л  предельно допустимых кон
центраций в рабочей зоне производственных помещений.

Краткая пояснительная записка с  обоснованием принятых решений по отоплению и вентиляции 
в индивидуальных проектах и ссылке на решения, приведенные в примененных повторно и типовых 
чертежах проекта.

Сводные данные по расходам тепла и электроэнергии. Заказные спецификации и перечни обору
дования.

Чертежи производственных зданий с нанесенном только особо сложных систем отопления и 
вентиляции.

При выполнении проекта (рабочего проекта) руководствоваться следующими инструктивными и 
нормативными материалами:

действующие строительные нормы и правила СКиП П -33-75 , Ш -28-75, П -106-79 , П -93-74 ,
П -3-79 , П -80-75 , П -92-76 , П -12-77 ;

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН 2 4 5 -7 1 .
Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом раз

работки, институт Гипроруда, 1975 г .
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РАаШ1 у. Жет*Кй-ТЕЖИЧ0ПИЗ 1ЕГ0ДРЛЯГИЯ ПО ГРДВДПСИЯ ОЬСРНВ

Проект задания кг выпглн»'кхе проекта инженерно-техничесхих мероприятий по граядзьсхсй 
обороне ОГГМ ГО) составляется Заквзчихом в соответствии с  приложением I  а КН -ЧК-75. со/засо
вывается с  областным п.абоы ГО и начал l им ко.: Второго управления Уинчерк-зта СССР и утм рссч-стся 
начальнике!/ Всесоюзного проютленгого объегиненкг (Управления) Ыпичерцетя СССР.

Копия утвержденного 'Задания на проектирование" КТК ГО прикладывается к пояснительной э а -  
пистз проекта ИТМ ГО.

В соотзетствии с  требованиями СНиП П -М -'Ч , ВСН-ЧН-75 и СНяП П -11-77 ,  приложением 1, ь  
проекте намечается дислокация сооружений гражданской обороны и размещения в них трудящихся мак
симальной смены ГСУл, непромышленного персонала, а  таете сторонних организаций, обслуживающих 
горно-обогатительный комбинат.

iia вновь строящихся предприятиях проектируются в основном встроенные в подвалы убежища 
и укрытия.

На предприятиях существующих, подвергающихся реконструкции и расширению, допускается стро
ительство отдельносто«щих сооружений.

Для трудящихся, работающих в карьере, проектируются штольни-убежища (или укрытия), разме
щаемые в бортах карьера, прасе.рзпи в конечное положение. Для групп трудящихся, р а б о т а ю щ и х  на 
отдаленных участках курьеров и стззл о в , в особый период предусматривается строительство быстро- 
возводимых убежищ и укрытий по соответствующим типовым проектам.

Оснащение убежищ контрольно-измерительными приборам-’. ,  инструментом, инвентарем, средства
ми индивидуальной защиты и др. производится в соответствии с "Инструкцией по приемке в эксплу
атацию законченных строительством убежищ грал;ансхоЙ обороны и их использованием 5 мирное вре
мя" (СН 4 6 4 -7 4 ) .

Етольни-убежища проектируются в соответствии с  "Указаниями по проектированию убежищ, р аз
мещаемых в горных выработках* (СН 4 5 3 -7 3 ) .

Укрытия в  подземных еыработках проектируются в соответствии с "Указаниями по проектирова
нию противорадиационных укрытий, размещаемых ъ горных выработках" (СН 4 3 9 -7 2 ) .

В электротехнической части проекта вопросы светомаскировки предприятия решаются в двух 
режимах: в режиме частичного затемнения ;  в режиме полного затемнения.

Затемнение промышленных площадок предприятия осуществллется в соответствии с  приказом 3(ин- 
чермета и дополнением главы СКиЛ H -I0 -7 4 . Для вновь проектируемых объектов ГО ародусматривастся 
след,ощие виды связи и оповещения: оперативкел телефонная с в я з ь ;  автоматическая телефонная 
свя зь  ;  радиофикация.

Проект отопления и вентиляции объектов ГО разрабатывается на основании "Строительных норм 
и правил. Защитные сооружения гражданской обороны" (СНяП П -11-77) и общих СНиПов.

В разделе водоснабжении и канализации рассматриваются вопросы защиты внешних сооружений и 
сетей водопровода.

В проекте ИТМ ГО даются рекомендации во устойчивей работе предприятия как в мирное время, 
так я в "особый период".

Кроне т о го , рассматриваются вопросы безаварийной остановки предприятия по сигналу "ВТ" по 
следующим основным видак работ к главнейшим сооружениям: буровые работы ;  горнотранспортные ра
боты ;  жехезнодоровгчьй и автомобильный транспорт ;  энергоснабжение ;  здания, сооружения;  водо
отлив.
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РАЗДЕЛ У1. СРГАНИЗАЩ-а ПОДГОТОВКИ К ОС0ОЩШ ПРОЕКТНЫХ МОЩНОСТЕЙ. 
ПУСКОВОЙ НИПЛЗНС И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 . Общие положения

Б связи с введением в действие "Инструкции о составе» порядке разработки, согласования 
утпсцудения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений" СН 232-81  х  

- .1  вменением стадийности разработки проектов для строительства, проекты организации етрэитель- 
::.-зч разрабатываются в составе (как разделы) при двухстадийном проектировании на стадии "про
с т "  ; при одностадийном проектировании -  на стадии "рабочий проект".

До ввода в действие новой гнетруядий по разработке проектов организации строительства и 
детектив производства работ основными нормативными документами для разработки проектов органи- 

строительства остаются СН 47-74 Указания о порядке составления и согласования проектов 
• аиизации строительства и проектов производства работ, утверждению Госстроем СССР, Госпла- 

СССР Стройбанком СССР и Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
:г •, г: ллтий, зданий и сооружений СН 440-79.

•(р-ке разработки проектов организации строительства в составе проектов на строительство 
: • : ре конструктив, техническое перевооружение) и рабочих проектов для тех  же целей,

•1гро:.,».'жения по организации строительства должны разрабатываться в составе обосновывающих ма
териале? ^документов) к схеме развития предприятия или подотрасли.

•-•босновывающие материалы (документы) к схеме развития предприятия (подотрасли)

о составе названных материалов должны быть представлены необходимые исходные данные для 
разработки проекта организации строительства на последующих стадиях проектирования. Такие дан- 

должны быть собраны на месте будущего строительства.
/:• обосновывающих материалах должны быть определены: ориентировочные сроки начала строи

тельства ; ориентировочные объемы основных строительно-монтажных работ ; ориентировочная по
требность в основных материалах, конструкциях, изделиях и деталях для строи тельства; наличие 
и модность генподрядной и субподрядных строительных организаций, которым может быть поручено 
осуществление строительства и общие сведения о наличии и возможностях использования местных 
.•'.трсидзльных материалов для нужд предстоящего строительства, а также вопросы, связанные с 
рдстдрекием существующих или строительством новых стройбаэ ( n . I .11  СН 202-31 х ) {особенности 
организации строительства, ориентировочная его продолжительность.

3 . Составление проекта (рабочего проекта)

1. о составе проекта (рабочего проекта) разрабатывается раздел "Основные решек.л по ор
ганизации строительства" (СН 202-81 х , п . 4 . 4 . г ) .  Состав, объем и содержание проектной докумен
тации данного раздела проекта (рабочего проекта) устанавливаются в Инструкции по разработке 
проектор, организации строительства и проектов производства работ, утвержденной Госстроем СССР, 
и в Указаниях о порядке составления и согласования проектов организации строительства и про
ектов производства работ, утвержденных Госстроем СССР, Госпланом СССР и Стройбанком СССР, а 
■также зталоном проекта, составленным институтом Гипроруда.

С. проект организации строительства (НОС) разрабатывает-я в целях своевременного ввода 
в действие производственных мощностей, объектов жилищно-гражданского и культурно-бытового наз
начения с наименьшими затратами при высоком качестве вводимых объектов з а  счет повышения ор
ганизационно-технического уровня строительства и внедрения в строительство достижений науки 
и техники, а  также требований п .1 .1 1  Сл 202-81  х .

3 . проект организации строительства должен учитывать реальные возможности генподрядной 
!« субподрядных строительных организаций, силами которых осуществляется строительство. В этих



-  149

целях сбор исходных данных для разработки ПОСа доджем производиться иепосредстввжо у заказ
чика и в генподрядной(ых) строительной(ых) организации (ях) на месте будущего строительства.

4 . Отдельные разделы ПОСа должны быть разработаны специализированными проектными органи
зациями» участвующими в разработке проекта. Сводный ПОС разрабатывается генеральной проектной 
организацией. Разделы ПОСа, разрабатываемые специализированными проектными организациями, 
должны быть взаимно увязаны с общими, принятыми в проекте (рабочем проекте).

РАЗДЕЛ У П .  О Е Г Н А Я  ЧАСТЬ 

I.Общие положения

Сметная стоимость строительства новых, расширение, реконструкция и техническое перевоору
жение горнодобывающих предприятий подотрасли определяется в ценах и нормах, введенных с 
01.01.69*

Бее локальные сметы, сметные расчеты на здания, сооружения и отдельные виды работ -  по 
строительной, сантехнической частям, оборудованию и его монталу» электроосвещение и т .д . сос
тавляются отделом, выпускающим соответствующую часть проекта, с учетом организационной струк
туры институтов.

2 . Обосновывающие материалы к схеме развития и размещения

В составе схем (п .1 .2  СН 202-31 х ) должна быть определена расчетная стоимость строитель
ства.

Расчетная стоимость строительства должна определяться с применением, как правило, укруп
ненных нормативов (УПСС, УСН, прейскуранты, стоимостные показатели объектов аналогов и др.З , 
с учетом изменений во времени ценосбразуткцих факторов, происходящих а связи с научно-техни
ческим и социальным прогрессом и проведением мероприятий по охране окружавшей среды.

Составленные объектные расчеты стоимости являются основой сводного расчета стоимости.

3 . Составление проекта (рабочего проекта)

1 . Сметная стоимость строительства, определенная в составе проекта или рабочего проекта, 
должна соответствовать или быть ниже расчетной стоимости (а .1 .8  СН 202-81 х ) .

2 .  Сметная документация разрабатывается в составе и объеме, установленном пунктом 4 .1 8  
Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной доку
ментации на строительство предприятий,  зданий и сооружений СН 202-31 х , утвержденной постано
влением Госстроя CCCF от 29.12.31 > 261, а  также методическими указаниями по определению сто
имости строительства предприятий, зданий ж сооружений и составлению сводных сметных расчетов 
и свет (утверждены письмом Госстроя СССР 05.10 .81  9  77-Д ).
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