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шейдерской службы и службы шахтной геологии НТС бывшего 
Минуглепрома СССР.

Инструкцией регламентированы требования к содержанию и де
тальности геологических наблюдений и измерений в горных выра
ботках, к изучению угольных пластов, вмещающих пород, горно
геологических и гидрогеологических условий. Изложены требования 
к геологоразведочным работам, выполненным на площади горного 
отвода предприятия, и к сводной геологической документации, вклю
чая материалы прогноза горно-геологических условий. В связи с нали
чием специальной Отраслевой инструкции 1973 г. вопросы учета 
запасов изложены в ограниченном объеме.

При окончательном редактировании Инструкции, проведенном 
ВНИМИ с участием ведущих специалистов геологической службы 
отрасли, учтены замечания и предложения угледобывающих пред
приятий, НИИ и других заинтересованных организаций.

В Приложениях к Инструкции даны рекомендованные методы 
выполнения основных геологических работ на шахтах и карьерах.

Инструкция предназначена для работников геологической служ
бы угледобывающей отрасли в качестве нормативно-методического 
документа взамен Инструкции по работам геологической службы 
на шахтах и разрезах Министерства угольной промышленности СССР 
(приказ Минуглепрома СССР № 379 от 02.11.73 г.).

Инструкция является собственностью Департамента угольной 
промышленности Минтопэнерго России. Перевод ее на другие языки, 
тиражирование, переиздание и использование в производственной 
деятельности в странах СНГ и других государствах разрешается только 
на коммерческой основе.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Геологическая служба разведочных и угледобывающих 

предприятий* обязана своевременно обеспечить предприятия до
стоверными геологическими материалами, необходимыми для до
бычи угля (горючего сланца)**, попутных полезных ископаемых 
и полезных компонентов, проектирования и ведения горных работ, 
разработки и осуществления мероприятий по безопасной эксплуа
тации месторождения и охране окружающей среды.

1.2. Настоящая инструкция разработана с учетом требований 
Закона Российской Федерации «О недрах»; действующего «Поло
жения о геологической службе; требований «Единой методики 
прогнозирования горно-геологических условий разработки уголь
ных пластов»; Правил безопасности и Правил технической эксплуа
тации при разработке месторождений полезных ископаемых; дей
ствующих ГОСТов и других нормативных документов, а также 
с учетом особенностей геологических работ при разведке и эксплуа
тации угольных месторождений; при строительстве и реконструк
ции угледобывающих предприятий.

1.3. На угольных месторождениях выполняются следующие 
геологические работы:

1) изучение морфологии и строения угольных пластов, качест
ва угля;

2) изучение состава, строения, физических и механических 
свойств вмещающих и вскрышных пород;

3) изучение геологических нарушений угольных пластов (раз
рывов, складок, размывов, раздувов и пережимов, расщеплений, 
кластических инъекций, карстов) и трещиноватости;

4) гидрогеологические работы (гидрогеологическое обследо
вание поверхности, изучение гидрогеологического строения место
рождения, режимные наблюдения, изучение химического состава 
и температурного режима подземных вод и др.);

5) эксплуатационная разведка (уточнение условий залегания, 
мощности и строения угольных пластов, разведка опасных зон);

6) учет запасов угля и попутных полезных ископаемых;
7) прогнозирование (в том числе и геофизическими методами) 

горно-геологических условий ведения горных работ при вскрытии, 
подготовке и отработке угольных пластов.

* Под термином «Угледобывающее предприятие» здесь и далее понимаются 
действующие, реконструируемые и строящиеся шахта или карьер.

** Все указания по углю относятся также и к горючему сланцу.
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Р е зу л ь т а т ы  ук азан н ы х  р а бо т  о т о б р а ж а ю т ся  в первичной  
и сводной геологической документации.

1.4. Д л я  геологических работ, предусм атриваем ы х И н стр ук 
цией, геологическая служ ба  д олж н а  иметь необходимы й ш тат 
работников (прил. 1) и соответствую щ ие производственны е по
мещ ения, оборудование, приборы, инструменты  и материалы  (п р и 
лож ен и я  2 и 3 ).

На угледобы ваю щ их предприятиях, где для  реш ения задач  
геологи ческого  обеспечения горных работ регулярн о  проводятся 
геофизические наблюдения, организуются соответствующие группы. 
С остав , численность и техническое обеспечение таких групп оп р е
делены  специальными методиками.

1.5. В соответствии с потребностям и производства, на о сн о 
вании полученных в процессе разработки  м есторож дения данных, 
геологи ческая  служ ба  предприятия оп р еделяет  направления и з а 
дачи научно-исследовательских и тем атических работ по гео ло ги 
ческим вопросам, вносит предлож ения об  их ф инансировании и 
внедряет результаты  заверш енны х исследований.

1.6. М етодическое руководство работам и геологической  с л у ж 
бы угледобы ваю щ его  предприятия и контроль за их выполнением 
осущ ествляет  геологическая с луж б а  выш естоящ ей организации.

1.7. Требования настоящ ей И нструкции обязательн ы  для  гео 
логических служ б  всех предприятий и организаций, ведущ их 
горны е работы  на месторож дениях у гля  и горю чих слан ц ев  Р осси й 
ской федерации.

Д л я  автоматизации расчетов реком ендуется  и сп ользовать  м е
тодические указания: «П р о гр а м м н ое  обеспечение д ля  реш ения 
оперативны х задач ш ахтной геологи и  на програм мируемы х микро
к альк улятор ах  М К -52  и М К -6 1 », (В Н И М И , С П б , 1992) и програм 
мный комплекс «А втом ати зированн ая  система обработки  гео ло ги 
ческих дан ны х», разрабаты ваемы й во В Н И М И .

2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 
И ПЕРВИЧНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Основным способом  изучения геологи ческого  строения 
горного  массива являю тся наблю дения в горных вы работках. 
Н аблю дени я  вклю чаю т следую щ и е операции: рекогносцировку 
участка, осмотр и зачистку поверхности обнаж ения, привязку 
участка обнаж ения и выявление особенностей  его геологи ческого  
строения, линейные и угловы е измерения, зарисовку и описание 
геологи ческого  строения участка обнаж ения . В состав н а блю де
ний м огут входить геологическая ф отосъем ка обнаж ения, отбор  
обр азц ов  и проб у гля  и пород, их натурны е экспресс-испытания. 
П« результатам  геологических наблю дений составляю т первичную 
геологи ческую  документацию .
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2.2 . П р и  п о д зе м н о м  с п о с о б е  р а зр а б о тк и  ге о л о ги ч е с к и е  а а б л ю -  
д ен и я  п р о в о д я т  в к а п и т а льн ы х , п о д го то в и тельн ы х , о ч и с т н ы х  и р а з 
в ед оч н ы х  в ы р а ботк а х *

2.3. П р и  о тк р ы то м  с п о с о б е  р а зр а б о т к и  н а б л ю д е н и я  в е д у т  в о  
в ск ры ш н ы х т р а н ш е я х  (в  з а б о я х ,  на о тк о са х  и п л о щ а д к а х  у с т у п о в ) , 
в р а зр е зн ы х  т р а н ш е я х , на см еш а н н ы х  и д об ы ч н ы х  у с т у п а х , в п о д 
зем н ы х  гор н ы х  в ы р а б о т к а х  и ск в а ж и н а х .

2.4. С е т ь  и д е т а л ь н о с т ь  гео ло ги ч е ск и х  н а блю д ен и й  о п р е д е л я 
ю тся  н а зн а ч ен и ем  го р н о й  в ы р а бо тк и , с л о ж н о с т ь ю  г е о л о ги ч е с к о го  
стр о ен и я  у ч а с тк а , п р и м ен я ем ой  т ех н о ло ги е й  р а з р а б о т к и .

Н а с т о я щ а я  и н стр ук ц и я  у с т а н а в л и в а е т  м а к с и м а ль н о  д о п у с т и 
мы е и н тер в а лы  н а б лю д е н и й  по горны м  в ы р аботк ам . В  з а в и с и м о с т и  
от  к он к р етн ы х  у с л о в и й  п о  р еш ен и ю  гла в н о го  г е о л о га  п р ед п р и я ти я  
с е т ь  н а б лю д е н и й  м о ж е т  с г у щ а т ь с я .

Н е за в и си м о  от  п р и н ятой  р е гу ля р н о й  сети  ге о л о ги ч е с к и е  н а б л ю 
ден и я  в в ы р а б о тк а х  д о л ж н ы  п р ов од и ться  при и зм ен ен и я х  г о р н о 
ге о ло ги ч е с к и х  у с л о в и й  и при п о д р а бо тк е  р а зв ед оч н ы х  ск в а ж и н . 
П р и  к он сер в ац и и  гор н ы х  в ы р а б о то к  гео ло ги ч е ск а я  д о к у м е н т а ц и я  
их о б я з а т е л ь н а .

2.5. Г е о л о ги ч е с к и е  н а б лю д е н и я  п р ов од ят  н еп р ер ы в н о  в д о л ь  
всей тр а ссы  по  с л е д у ю щ и м  подзем н ы м  в ы р аботк ам :

1) в е р ти к а льн ы е  и н а к ло н н ы е  ш ахтны е с тв о лы ;
2 ) э та ж н ы е  и п о го р и зо н т н ы е  к в ер ш ла ги ;
3 ) э та ж н ы е  и п а н е л ь н ы е  б р ем сб ер ги  и ук лон ы .
В б о р т а х  вск ры ш н ы х тр а н ш ей  к ар ьер ов  н а б л ю д е н и я  в е д ут  

на о т д е л ь н ы х  д оступ н ы х  у ч а стк а х . О с т а л ь н у ю  ч а сть  о б н а ж е н и я  
и зуч а ю т  д и ста н ц и о н н о  с п о м о щ ью  п р и бор ов  (п р и л . 4 ) и г е о л о г и 
ческой  ф отосъ ем к и  (п р и л . 5 ) .

2.6. В п о д го т о в и т е л ь н ы х  в ы р а бо тк а х  на ш а хта х  у с т а н а в л и в а 
ю тся с л е д у ю щ и е  м а к с и м а ль н о  д оп усти м ы е  и н тер в а лы  г е о л о г и 
ческих н а б лю д ен и й ;

1) при р а зр а б о т к е  у г о л ь н ы х  п ла сто в  ла в а м и  (д л и н н ы е  с т о л б ы , 
с п ло ш н а я  с и с т е м а ) н а б лю д е н и я  в в ы р а бо тк а х , о к о н т у р и в а ю щ и х  
вы ем очны й  с т о л б , п р о в о д я т  на в ы д ер ж а н н ы х* п л а с т а х  —  не р еж е , 
чем ч ер ез  100 м. на о т н о с и т е л ь н о  вы держ ан н ы х  —  50 м и на н е 
вы д ер ж ан н ы х  —  25 м. Н а  п л а с т а х  средн ей  м ощ н ости  и м ощ н ы х , 
в ск р ы ваем ы х  не п о лн о с ть ю , д л я  уточн ен и я  п о л о ж е н и я  к р ов ли  
и почвы  в точ к а х  н а б лю д е н и й  с л е д у е т  п р оходи ть  орты  и ли  зо н д и -  
р овочн ы е ш пуры . П р и  п о л е в о й  или  гр уп п овой  п о д го то в к е  в ы ем о ч 
ных с т о л б о в  н а б лю д е н и я  п р о в о д я т  во всех к в ер ш ла га х  и г е з е н к а х , 
в ск р ы в а ю щ и х  у го л ь н ы й  п ла ст .

П р и  п р о х о д к е  с б л и ж е н н ы х  п о д го т о в и т е л ь н ы х  в ы р а б о т о к  
(ш тр ек  с п р осек ом , пр и сечк а  и т. п .) о б я за т е л ь н ы  н а б л ю д е н и я  
по од н ой  из в ы р а б о то к , п р ед п о ч ти тельн о  —  по р ан ее  п р о й д ен н ой .

* Выдержанность пласта на изучаемой площади (в пределах шахтного пат я. 
крыла, панели, столба) определяется в соответствии с указаниями «Инструкции 
по применению классификации запасов к месторождениям углей и горючих слан
цев», 1983.



Н аблю дени я  в рассечках, сбойках и скатах проводят эпизодически, 
исходя из местных условий , а так ж е в связи с расш иф ровкой 
геологических нарушений;

2 ) при щитовой системе разработки  наблю дения следует  про
водить в монтаж ной камере и не менее, чем в одной точке на щит 
на промеж уточном и основном горизонтах  (на  мощ ны х п ластах  — 
по ортам  или ш пурам );

3 ) при панельной или этаж ной  подготовке вы ем очного сто лба  
с отработкой пласта короткими забоям и  гидроспособом  гео ло ги 
ческие наблю дения в выемочных печах обя зательн ы  при встречах 
геологических нарушений;

4 ) при этаж ной подготовке и отработке пласта  с подэтаж ны м 
обруш ением  и отбойкой гидроспособом  геологи чески е наблю дения 
проводят по всем кверш лагам , вскры ваю щ им п ласт  на всю м ощ 
ность и по трем подэтаж ным ш трекам, располож енны м  в верхней, 
средней и нижней частях этаж а.

2.7. Сеть геологических наблю дений в очистных вы работках 
ш ахт связана с выдерж анностью  пластов  и применяемыми систе
мами разработки. При отработке пластов  лавам и  (с  обруш ением  
или с закладкой ) наблю дения на вы держ анны х п ластах  проводят 
не реж е чем через 200 м подвигания забоя , но не реж е одн ого  раза 
в полугодие. Н а относительно вы держ анны х и невыдерж анных 
п ластах  наблю дения проводят не реж е чем через 100 м.

И н тер в алы  м еж ду  точкам и  н а блю ден и й  в д о л ь  з а б о я  ла в ы  
долж н ы  быть такими, чтобы обеспечить вы явление сущ ественны х 
изменений мощности и строения пласта . Геологи чески е н а блю де
ния рекомендуется совм ещ ать по времени с теми моментами тех 
нологического процесса, когда отж им у гля  в за б о е  минимальный.

При щитовых системах разработки  геологические наблю дения 
в за б ое  производят не менее одн ого  раза  на щ итовой столб , а так 
ж е в случае изменения горно-геологических условий . П ри отр а 
ботке лавам и с гидрозакладкой  в восходящ ем  или нисходящ ем  
порядке геологические наблю дения проводят не реж е одн ого  раза 
в месяц, а такж е в случае  изменения горно-геологических условий. 
Н аблю дения в забоях  при различны х системах без  присутствия 
лю дей  (с  применением гидроспособа, бурош нековая, канатными 
пилами и др .) не производят.

2.8. При открытом способе разработки  и простом  геологи чес 
ком строении карьерного поля геологические наблюдения на вскрыш
ных уступах проводят не реж е чем через 200 м. В слож н ы х гео 
логических условиях сеть наблю дений по решению главн ого  гео 
л о га  карьера сгущ ается.

На добычных уступах геологи чески е наблю дения проводят 
в заходках по сети не реж е: на вы держ анны х пластах  —  100 м, 
на относительно выдерж анных —  50 м и на невыдерж анных —  
25 м подвигания забоя .

2.9. Первичная геологическая  докум ентация горных вы работок 
р а зд е ля е тс я  на черновую  и чи стовую . К  черновой  отн оси тся
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книжка геологических наблюдений, в которой фиксируют резуль
таты геологических, гидрогеологических и иных наблюдений и из
мерений в горных выработках, в скважинах (разведочных и тех
нического назначения) и на дневной поверхности, а также фото
снимки обнажений.

В состав первичной чистовой документации входят геологи
ческие разрезы и зарисовки по горным выработкам и разведоч
ным скважинам. Документацию выполняют на листах бумаги 
(чертежной, миллиметровой, кальке) или лавсана. Обычно геоло
гические разрезы составляют по стенке горной выработки. Разме
ры листа (или чертежа в сложенном виде) должны соответство
вать требованиям ГОСТ 2301-68. Применяют следующие масшта
бы: 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 и 1:500 (ГОСТ 2850-75).

Содержание чертежей первичной геологической документации 
зависит от типа выработки, сложности геологических условий 
участка и геологической его изученности.

Допускается составление, хранение и размножение первичной 
чистовой геологической документации с помощью электронных 
средств при обязательном дублировании информации на машин
ных носителях.

Перечень материалов первичной геологической документации, 
ведущейся на угледобывающих предприятиях, приведен в прил. 6.

3. ИЗУЧЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ И КАЧЕСТВА УГЛЯ

3.1. При изучении угольных пластов, вскрытых горными выра
ботками, должны быть получены данные о мощности, строении, 
условиях залегания и нарушенности пластов, физических, техно
логических и механических свойствах угля. Основным первичным 
материалом, характеризующим угольный пласт на конкретном 
участке горной выработки, являются геологическая зарисовка 
(фотоснимки) и описание пласта угля и вмещающих его пород.

Описание пласта включает данные, характеризующие: мощ
ность пласта и элементы его залегания, трещиноватость, текстуру, 
мощность угольных пачек, наличие включений и неоднородностей, 
крепость угля; мощности и состав породных прослоев; характер 
контактов; состав, устойчивость пород кровли и почвы пласта, 
обводненность.

3.2. При геологических наблюдениях рекомендуется измерять 
нормальную мощность пласта. В диагональных относительно про
стирания пород и в наклонных выработках при невозможности 
измерения нормальной мощности измеряют видимую и пересчиты
вают ее на нормальную. Формулы пересчета даны в прил. 7.

При эксплуатации выделяют следующие виды мощности:
1) общую (геологическую) — сумму мощностей всех угольных 

пачек и породных прослоев;



2 ) п олезн ую  м ощ ность, в к лю ч а ю щ ую  м ощ ности  всех у го л ь н ы х  
пачек ;

3 ) вы ним аем ую  —  сум марную - м ощ н ость  у го льн ы х  пачек  и п о 
родн ы х п р ослоев  вы ним аем ой части  п ла ст а ;

4 )  вы нимаем ую  п о лезн ую  —  сум м а р н ую  м ощ н ость  у го льн ы х  
п ечек  вы нимаемой части п ла ста ;

5 ) эксп луатац ионн ую  м ощ н ость , п р ед ста в ля ю щ ую  собой  с ум 
м у  вы ним аем ой  м ощ ности  п ла ста  я м ощ н ости  с ло ев  п ор од  кровли  
и почвы , попадаю щ их в д обы ч у .

П р и  отр аботке  м ощ ны х у го л ь н ы х  п ла сто в  с л о ж н о го  строения  
наклонны м и сло я м и  п олезн а я , вы н и м аем ая  и эк сп луа та ц и он н ая  
м ощ ности  оп ределяю тся  д л я  к а ж д о го  с л о я .

3.3. В соответствии с д ей ств ую щ ей  «И н стр у к ц и ей  по при м ен е
нию классиф икации за п а сов  к м естор ож д ен и ям  у глей  и горю чи х 
с л а н ц е в »,  у гольн ы е  пласты  п о  вели чи н е  общ ей  м ощ ности  р а зд е 
л я ю тс я  на весьма тонкие (д о  0,7 м ),  тон ки е (0,71 — 1,2 м ) ,  средней  
м ощ ности  (1 ,21— 3,5 м ),  м ощ ны е (3,51 — 15,0 м ) и весьм а м о щ 
ные (б о л е е  15 м ).

П о  величине у гла  падения п ла сты  р а зд еля ю т  на го р и зо н т а л ь 
ные, п ологи е  (д о  1 8 °), наклонн ы е (1 9 — 3 5 ° ) ,  к р уто -н ак лон н ы е  
(3 6 — 5 5 ° ) и круты е (5 6 — 9 0 ° ) .

3.4. У гольн ы е  пласты  в зави си м ости  от их м ощ ности  и з о л ь 
ности р азд еляю тся  на рабочи е  и н ер абочи е. Р а боч и м  п ластом  
с л е д у е т  считать у гольн ую  пачку или  к ом п лек с у го л ь н ы х  пачек  
и породны х прослоев , им ею щ ие ср едн евзвеш ен н ую  зо л ь н о с т ь  
не б о льш е , а м ощ ность не м ен ьш е устан ов лен н ы х  кондициям и 
д л я  ба лан сов ы х  зап асов  д а н н о го  м естор ож д ен и я  и дан ной  марки 
у гл я . П ла ст , не удов летв ор яю щ и й  од н ом у  из этих требован ий , 
счи тается  нерабочим .

С реди  угольн ы х  пластов  р а зли ч а ю т  пласты  п р осто го  стр о е 
ния —  без  породны х прослоев , с л о ж н о го  —  при наличии  од н ого  
и ли  нескольких прослоев  и очен ь  с л о ж н о го  строения  —  когда 
у го льн ы й  п ласт  п редставляет  собой  ч астое  п ер еслаи ван и е  у г о л ь 
ны х пачек и породны х п р ослоев .

К  породным относят все п рослои , вклю чая  у гли сты е , и м ею 
щ ие зо льн ость  выш е устан ав лен н ой  кондициям и д ля  з а б а л а н с о 
вых зап асов  дан н ого  м есторож ден ия . П ор од н ы е  п рослои , м ощ 
ности которы х не превы ш аю т 1 %  м ощ ности  у го льн ой  пачки или 
м енее 1 см, не вы деляю тся  как са м осто я тельн ы е , а входят  в состав  
у го ль н о й  пачки.

3.5. О тнесение п ластов  к разли чн ы м  группам  по в ы д ер ж ан 
ности в п р еделах  ш ахтного  (к а р ь е р н о го ) п оля  п рои зводят  в с о о т 
ветствии с протоколом  Г К З  Росси й ской  ф едерации и в п о с л е д у ю 
щ ем  корректирую т по р езульта та м  эк сп луатац и и . П ри  этом , п л а с 
ты тонкие и средней м ощ ности  п од р а зд еля ю тся  на с лед ую щ и е  
группы :

1) вы держ анны е; на оцениваем ой  п лощ ад и  отклонения от сред 
ней величины  общ ей  м ощ ности д ля  тонких п ластов , как правило ,
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не превы ш аю т 20 % , а д л я  п ластов  средней м ощ н ости  —  2 5 % .  
Д л я  тонких п ла сто в  наим еньш ее значение д о л ж н о  пр евы ш ать  
устан овлен н ы й  кондициям и предел м иним альной  м ощ н ости  б о л е е , 
чем на вели чи н у  возм ож н ой  ош ибки в оп ределен и и  м ощ н ости  
пластов . У частки  с нерабочи м  значением  п ла ста  от сут ств ую т , 
строение п ласта  не м еняется . П о к а за тели  качества у г л я  (с л а н ц а ) 
не им ею т сущ ествен н ы х  (п о  м арке и гр уп п е ) отклон ени й  от  средн их  
д ля  п ло щ а д и  оценки  величин ;

2 ) о тн оси тельн о  вы держ анны е. Н а  п лощ ади  оценки о т к л о н е 
ния от  средней  величины  о б щ е й  м ощ ности  д л я  тонких п ла сто в , 
как п р ави ло , не превы ш аю т 35 % , а д л я  п ла стов  средн ей  м о щ 
ности —  50 % , о тм ечаю тся  законом ерности  изм енения м ор ф ологи и  
п ласта  и качества  у г л я ;

3 ) невы держ анны е. Н а  п лощ ад и  оценки в след ств и е  резкой  
изменчивости  м ощ ности  или  строения п ластов  и п о к а за телей  к а 
чества у гл я , а д л я  тон ки х п ластов  —  так ж е в след ств и е  б ли зо с т и  
их м ощ ности  к у стан овлен н ы м  кондициям  п ласт  на м н оги х  л о к а л ь 
ных уч астк ах  у тр ач и в ает  р абочее  значение.

В есьм а  тонкие пласты  преим ущ ественно о тн ося тся  к н евы 
держ анны м . В ы д ер ж а н н ость  м ощ ны х и св ер хм ощ н ы х п ла сто в  
оцениваю т в к аж дом  конкретном  с л уч а е  с учетом  изм енчи вости  
их общ ей  м ощ ности , м ор ф ологи и  и качества у г л я  (с л а н ц а ) ,  а т а к 
ж е нам ечен н ого  сп особа  р азработки  (в а л о в о го  или  с л о е в о г о ) .

3.6. В п роцессе изучен ия  качества у г л я  гео ло ги ч еск а я  с л у ж б а  
предприятия вы п олн яет  с лед ую щ и е  работы :

1) у ч аств ует  в составлен и и  плана  оп р обов ан и я ; при п ер ви ч 
ном вскрытии у го л ь н о го  п ласта  в ш ахтном  ств о ле , к в ер ш ла ге , 
транш ее —  уч а ств ует  во взятии пробы , ук а зы в ая  в обн а ж ен и и  
границы  пачек у г л я  и породны х прослоев .

2 ) уч аств ует  в п од готовке  м атер и алов  д ля  р а зр а б отк и  норм  
качества у гл я  (с л а н ц а ) ;

3 ) наносит на чертеж и  сводной геологи ческ ой  д ок ум ен тац и и  
точки взятия п р об  и основны е п ок азатели  качества у г л я ;  с о п о с т а в 
ля е т  данны е эк сп луа та ц и о н н о го  оп робован ия  с разведочн ы м и , 
вы деляет  на ч ер теж а х  участки  пластов , некондиционны е и о т н о с я 
щ иеся к разны м  техн ологи чески м  группам ;

4 ) о су щ е ст в ля е т  п р огн оз качества у г л я  в п р ед ела х  ш а хтн о го  
(к а р ье р н о го ) п о ля  и вы ем очны х единиц.

Н ом ен к ла тур а  п о к а за телей  качества у гля  приведена  в п ри л. 8.
П ор яд ок  взяти я  проб  р еглам ен ти р уется  Г О С Т  9815-75. В  р я д е  

случ а ев  д ля  оп р еделен и я  и прогн оза  качества у г л я  м ож ет  и с п о л ь 
зов аться  ан али ти ческ и й  м етод . В  прил. 9 и зло ж ен о  прим енение 
это го  м етода д л я  с л у ч а я  р азр аботк и  м ощ н ого  п ла ста  с л о ж н о го  
строения.

3.7. Д а н н ы е  о  зо льн ости  у г л я  или  к алори йн ости  го р ю ч его  
слан ц а  в п р ед елах  вы ем очной  единицы  отр аж а ю тся  в п р огн озн ы х  
м атер и алах  на стр ук тур н ой  колонке п ласта . П р и в о д и тся  ср ед н е 
ариф м етическое зн ачен и е  п ок азателя , подсчитанное на о б щ у ю
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мощность пласта по всем пластовым пробам в контуре блока, 
и данные о пределах изменения показателя. Если средняя золь
ность или калорийность близки к предельно допустимым их зна
чениям, установленным кондициями, и в контуре блока возможно 
выделение площадей с некондиционным углем или сланцем, то из
менение зольности или калорийности показывают на плане изоли
ниями. Для коксующихся углей приводят также пластометри
ческие показатели и содержание серы.

3.8. Если в угольных пластах и вмещающих породах есть 
другие ценные полезные ископаемые или компоненты, содержание 
которых имеет промышленное значение и которые пользуются 
спросом, то одновременно следует изучать и такие полезные иско
паемые. Основанием для этого является решение вышестоящих 
органов, а работу производит специализированная организация 
при участии геологической службы и службы ОТК предприятия. 
Состав и объемы этих работ регламентируются «Требованиями 
к комплексному изучению месторождений и подсчету запасов по
путных полезных ископаемых и компонентов» (1982).

4. ИЗУЧЕНИЕ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД

4.1. Изучение вмещающих пород предусматривает определе
ние состава и свойств пород, условий залегания и распространения 
пластов пород, строения и горно-геологических свойств массива.

4.2. Основой для решения указанных задач являются геологи
ческие наблюдения по горным выработкам и геологоразведочным 
скважинам. Результаты наблюдений отражают на зарисовках 
и в геологическом описании. Описание включает следующие приз
наки и свойства пород: название, цвет, структуру, текстуру, кре
пость породы, мощность, элементы залегания слоя, характер его 
контактов с соседними слоями, устойчивость в обнажении, обвод
ненность и трещиноватость.

Классификация обломочных пород и размерность слоистости 
и отдельности приведены в таблицах 1 и 2.

4.3. Описание вмещающих пород производят в шахтных ство
лах (за исключением случаев, когда по условиям технологии про
ходки это выполнить невозможно), в квершлагах, гезенках, шур
фах, в капитальных траншеях (или по основным разведочным 
линиям через все вскрышные уступы).

В подготовительных выработках описание пород производят 
одновременно с описанием угольного пласта (п. 3.1); при вскрытии 
выработкой одних и тех же слоев пород в точках наблюдений, 
расположенных ближе 100 м одна от другой, геологические за
рисовки (колонки) можно сопровождать ссылками на ранее сде
ланное описание.

4.4. На месторождениях, расположенных в зоне многолетней 
мерзлоты, следует изучать свойства многолетнемерзлых пород,
10



Классификация обломочных пород

Т а б л и ц а  1

Размеры об Рыхлые Сцементированные
ломкое, мм окатанные неокатаиные окатанные неокатанные

Более 100 Валуны Глы бы Валунный конгло
мерат

Глы бовая брекчия

100— 50 Крупный га- Крупная ще- Крупногалечный Круп нооблом оч
лечник бенка конгломерат ная брекчия

50— 25 Средний га  Средняя щ е Среднегалечный Среднеоблом оч
лечник бенка конгломерат ная брекчия

25— 10 М елкий га  М елкая щ е Мелкогалечный М ел кооблом очная
лечник бенка конгломерат брекчия

10— 1 Гравий Дресва Гравийный конгло
мерат

Дресвяник

1— 0,5 Крупнозернистый песок Крупнозернистый песчаник

0,5— 0,25 Среднезернистый песок Среднезернистый песчаник

0,25— 0,1 Мелкозернистый песок Мелкозернистый песчаник

0,1— 0,01 Алеврит (песчаная глина) Алевролит (окаменелая песчаная гли 
на ), песча но-глин истый сланец

Менее 0,01 Глина Аргиллит (окаменелая гли н а ), глинис
тый сланец

Т а б л и ц а  2

Размерность слоистости и отдельности осадочных пород

Характеристика слоистости
Интервалы, 

мощности, см по величине серий слой- 
ков для косо- и волнисто- 

слоистых пород

по мощности отдельных 
слойков для горизонталь

но-слоистых пород

Отдельность

100 Очень крупная Очень мощные Глы бовая

100— 50 Крупная Мощные Круп нопл итчатая

50— 25 Средняя Очень толстые Плитчатая

ю СЛ |_ о М ел кая Толстые М елкоплитчатая

10— 1 Очень мелкая 
(тонкая)

Средние Тонкоплитчатая

1 -0 ,1 Очень тонкая Тонкие Листоватая

о п р е д е л я т ь  котуры  м ер зл ы х  и талы х п ор од . В  о п и с а н и е  п о р о д  
д о л ж н а  в х о д и т ь  х а р а к т е р и с т и к а  текстур ы  м ер зл о т ы  (м а с с и в н а я ,  
с л о и с т а я , с е т ч а т а я ) . П р о ч н о ст ь  п ор оды  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  в м е р з 
лом  и та л о м  с о с т о я н и я х .

4 .5 . Н а к а ж д о м  у г л е д о б ы в а ю щ е м  п р едп р и я ти и  д о л ж н а  бы ть  
эт а л о н н а я  к о л л ек ц и я  о б р а з ц о в . О н а  п р е д н а зн а ч е н а  д л я  п р а в и л ь 
н ого  и е д и н о о б р а з н о г о  о п р е д е л е н и я  ти п ов  у гл ей  и п о р о д  м е с т о 
р о ж д е н и я  и с о с т а в л я е т с я  геол оги ч еск ой  с л у ж б о й  п р е д п р и я т и я .
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М икроскопическое описание и оп ределение физических и м еха
нических свойств пород эталонны х обр азц ов  и у глей  вы полняю т 
специализированны е организации, а п оказатели  качества у гля  
оп ределяет  служ ба  О Т К . К аж ды й обр азец  м аркируется и соп ро
вож дается  этикеткой.

О бразцы  коллекции хранятся  в специальном  ш каф у или на 
с те лла ж а х . П о  мере развития горны х р абот  эталон ную  коллекцию  
необходим о пополнять новыми образцам и  и зам енять старые.

4.6. Геологическая с луж б а  совм естно с другим и служ бам и  
предприятия принимает участие в изучении горно-геологических 
свойств массива: устойчивости и пучения вм ещ аю щ их пород, 
газоносности  и газодинамических явлений , тер м альн ого  реж има 
предприятия и силикозоопасности забоев ; подготавли вает ге о л о 
гические материалы  д ля  разработки  соответствую щ их технических 
мероприятий.

4.7. Устойчивость горных пород яв ляется  одним из важ нейш их 
ф акторов, определяю щ их услови я  ведения горны х работ. Е е опре
делен и е и прогноз осущ ествляется  с учетом  принятой технологии  
ведения горных работ, строения и свойств вм ещ аю щ их пород.

Д л я  оценки устойчивости геологи ческ ая  с луж б а  предприятия 
д о лж н а  подготовить данные, характеризую щ ие:

1) строение лож ной , непосредственной и основной кровли 
и почвы (последовательность , м ощ ность  и глуби н а  залеган и я  
слоев  пород; типы и полож ение в р азр езе  механически о с л а б л е н 
ных послойны х поверхностей );

2 ) физические и механические свойства пород;
3 ) трещ иноватость пород.
4.8. В породах, вм ещ аю щ их угольн ы й  пласт, вы деляю т л о ж 

ную, непосредственную  и основную  кровли , а такж е лож н ую , 
непосредственную  и основную  почвы. В основе вы деления леж и т  
способность пластов пород сохран ять  устойчивое состояние (и ли  
способность обруш аться ) при отработке у гольн ого  пласта.

Л о ж н а я  кровля  —  слой  или несколько  слоев  с лабы х  пород 
кровли незначительной м ощ ности, за ле гаю щ и х  непосредственно 
над пластом  и обруш аю щ ихся при его  выемке. М ощ н ость  лож ной  
кровли обы чно не превыш ает 0,5 м и в больш инстве случаев  состав 
ля е т  0 ,1— 0,3 м.

Непосредст венная кровл я  —  то лщ а  пород, за ле га ю щ а я  не
посредственно над лож ной  кровлей  или угольны м  пластом  и обру- 
ш аю щ аяся  после удаления крепи.

О сн овн а я  кровл я  —  толщ а  пород, н аходящ аяся  над угольны м  
пластом  (или  непосредственной к р ов лей ) и обруш аю щ аяся  после 
ее подработки на значительной площ ади .

Л о ж н а я  почва  —  слой  или н есколько  слоев  породы незначи
тельной  мощ ности, залегаю щ и х  непосредственно под угольны м  
пластом  и обладаю щ их пониженным сопротивлением  нагрузки. 
В услови ях  крутого падения возм ож н о сползан ие лож н ой  почвы 
при выемке угольн ого  пласта.
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Непосредственная почва — толща пород, залегающая непо
средственно под угольным пластом или ложной почвой. В зави
симости от физических и механических свойств породы непосред
ственной почвы устойчивы или проявляют склонность к пучению 
и сползанию.

Основная почва — толща пород, залегающая под непосред
ственной почвой.

4.9. Для оценки устойчивости пород в горных выработках 
необходимо выявлять послойные поверхности ослабления, по ко
торым возможно расслоение боковых пород. Такие поверхности 
обычно приурочены к послойным скоплениям растительных остат
ков, углистого материала и мелких чешуек слюды, к тонким про
слоям угля, к резким контактам напластования и к поверхностям 
скольжения, связанным с тектоническими подвижками. Положе
ние поверхностей ослабления устанавливается путем геологи
ческих наблюдений в горных выработках и по керну скважин, 
вскрывающих боковые породы угольного пласта, и отражается 
на литологических колонках, прилагаемых к геологической части 
паспорта (проекта) горных работ. Классификация поверхностей 
ослабления приведена в прил. 10.

4.10. На шахтах для оценки устойчивости следует устанавли
вать предел прочности пород на одноосное сжатие. При разработке 
месторождений открытым способом важным показателем устойчи
вости массива является сопротивление пород сдвигу, зависящее 
от сцепления и коэффициента (угла) внутреннего трения.

При разработке пластов, почва которых склонна к пучению, 
необходимо проводить тщательное изучение состава и свойств 
глинистых пород.

Необходимость определения других показателей механических 
свойств, а также требования к сети опробования устанавливает 
геологическая служба предприятия в зависимости от условий 
поддержания боковых пород.

Рекомендации по изучению устойчивости вмещающих пород 
при подземной разработке месторождений приведены в прил. 10.

4.11. При оценке устойчивости вмещающих пород необходимо 
использовать результаты изучения трещиноватости. При этом 
следует произвести анализ расположения основных систем трещин 
относительно забоя горной выработки и установить размеры эле
ментарных блоков, ограниченных наиболее четкими трещинами.

Методика определения угловых соотношений между элемен
тами геологического строения массива, используемая и при изуче
нии трещиноватости, приведена в прил. 13. Методика изучения 
трещиноватости дана в прил. 16.

Устойчивость массива на карьерах целесообразно оценивать 
по соотношению между величиной блоков, ограниченных трещи
нами, и высотой уступов. По этому соотношению с учетом сцеп
ления в образце можно определить сцепление в массиве.
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4.12. Крепкие минеральные включения в угольном пласте ос
ложняют работу добычных механизмов. Такие включения во 
вскрышных породах карьеров (превышающие по размерам рабо
чие органы экскаваторов) требуют предварительного их дроб
ления.

При геологических наблюдениях необходимо проводить описа
ние этих включений, отмечая пространственное положение, раз
меры, состав, крепость, трещиноватость и ареал распространения 
скоплений включений.

На карьерах на горизонтах локализации крупных включений 
с повышенной крепостью проводят их изучение в откосах уступов 
и в отдельных случаях — эксплуатационно-разведочное бурение 
и специальные геофизические работы.

4ЛЗ. Изучение природной газоносности угольных пластов 
и вмещающих пород основывается на результатах газового опро
бования и газоаналитических исследований, выполняемых специ
альными службами. В задачу шахтной геологической службы 
входит оценка (по материалам геологоразведочных работ) при
родной газоносности, изучение геологических условий в местах 
аномальных газовых проявлений и нанесение мест газопроявле
ний и внезапных выбросов угля, газа, пород на чертежи первич
ной и сводной геологической документации.

В процессе изучения и прогноза газоносности геологическая 
служба шахты принимает участие в обобщении результатов 
наблюдений и газового опробования. Полученные данные исполь
зуются службами вентиляции и прогнозирования для прогноза 
газопроявлений и разработки мероприятий по борьбе с ними.

При обследовании места происшедшего внезапного выброса 
угля, газа и породы составляют геологическую зарисовку участка, 
на которой по данным маркшейдерской съемки показывают по
ложение языка выброса и форму полости выброса. На зарисовке 
и в тексте приводят характеристику мощности, строения, залега
ния угольного пласта, состав пород кровли и почвы пласта и ха
рактеристику геологических нарушений на участке. Геологические 
наблюдения рекомендуется сопровождать фотосъемкой.

4.14. Для оценки и прогноза термального режима на действу
ющей и строящейся шахте при глубине горных работ более 500 м, 
или при наличии многолетнемерзлых пород геологическая служ
ба должна проводить систематические измерения температуры 
горных пород.

В горных выработках измерения проводят по следующей сети:
1) в глубоких шахтных стволах (глубиной более 500 м) — 

через каждые 30—50 м углубки;
2) в шахтных стволах, проходимых в зоне развития многолет

немерзлых пород. — через каждые 10 м углубки. а в тех же усло
виях в шурфах — через каждые 5 м углубки;
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3) в подготовительных выработках — ежегодно во вмещаю
щих породах одного из разрабатываемых пластов угля по одному 
замеру на каждом крыле шахты.

П р и м е ч а н и е .  Измерение температуры непосредственно в стволе можно 
не проводить, если в контрольно-стволовой скважине проведены наблюдения через 
те же интервалы.

Данные об измерениях температуры пород должны быть отра
жены^ на геологическом разрезе шахтного ствола и на геологи
ческом рабочем плане.

Рекомендации по определению и прогнозу температуры горных 
пород даны в прил. 11.

4.15. В обязанности геологической службы входит определение 
содержания свободной двуокиси кремния (S 1 O 2 ) в горных породах. 
Методтика определения силикозоопасности забоев приведена 
в прил. 12.

4.16. На шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по вне
запным выбросам и горным ударам, прогноз выбросо- и ударо- 
опасности осущ ествляет специальная служба. Геологическая 
служба шахты предоставляет ей необходимые для прогноза гео
логические материалы.

5. ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ И ТРЕЩИНОВАТОСТЬ

5.1. К тектоническим нарушениям угольных пластов относятся 
разрывы, складки и флексуры, раздувы и пережимы, ступенча
тость кровли и почвы.

5.2. Разрывным нарушением (дизъюнктивом) называется ре
зультат тектонических движений, выраженный в разрушении гор
ных пород ло некоторой поверхности (сместителю) и перемеще
нии разъединенных частей (крыльев разрыва) одно относительно 
другого. У разрывов с наклонным и горизонтальным еместителем 
различают висячее крыло (над еместителем) и лежачее крыло 
(под еместителем). У разрывов с вертикальным еместителем 
крылья именуются по сторонам света.

Линии пересечения пласта и сместителя называются линиями 
скрещения.

5.3. В соответствии с «Классификацией тектонических р аз
рывов по их морфологическим признакам и величинам» (1981) 
в основу классификации разрывов по их форме (табл. 3) положены 
следующие их признаки:

1) направление относительного перемещения крыльев;
2) угол падения сместителя;
3) характер проявления сместителя;
4) угол между линией простирания пласта и линией скре

щения;



Т а б л и ц а  3
Морфологическая классификация тектонических разрывов

Признаки, характеризующие собственно разрыв, и их градации

Направление относительного 
перемещения крыльев разрыва Угол падениясместителя, (.,.°) Характер проявления сместителя

1. Взброс Пологий, 0—45 Закрытая трещина
2. Сброс Крутой, 45—90 Открытая трещина
3. Сдвиг Зона дробления

Признаки, отражающие соотношения пласта и разрыва, и их градации

Угол между линией простира
ния пласта и линией скреще

ния, (...°)

Соотношение меж
ду направлениями 
падения пласта и 

сместителя

Двугранный угол меж
ду пластом и смести

телем, (~.°)
Знак смещения

Продольный, 0—30 Согласный 0—30, 150— 180 Перекрытие ( + )
Диагональный, 30—60 
Поперечный, 60—90

Несогласный 30— 150 Зияние (—)

5) соотнош ение м еж ду направлениями падения пласта и см ес- 
тителя;

6) двугранный угол м еж ду пластом и сместителем;
7) знак смещения.
Основные формы тектонических разры вов даны в прил. 14.
К лассиф икация тектонических разры вов  по их величине  

(табл. 4) основана на величине стратиграфической амплитуды, 
протяженности разрыва и соотнош ения м еж ду  величинами ампли
туды и мощности пласта, которое учитывает возм ож ность горных 
работ в зоне разрыва.

М етодика изучения и геометризации разрывных наруш ений  
приведена в прил. 14.

5.4. Признаками появления в горной вы работке разрывного 
наруш ения могут быть:

1) появление в угольном пласте клина породы при увеличе
нии общ ей мощности пласта;

2) уменьшение мощности пласта угля;
3) резкое изменение элементов залегания пласта угля и слоев  

пород; появление мелкой складчатости (гофрировки) в угольном  
пласте и породах;

4) появление следов скольжения на поверхностях трещин;
5) появление новых систем трещ ин в породах и угле и уве

личение интенсивности трещ иноватости;
6) уменьшение крепости угля и пород и сниж ение устойчи

вости пород;
7) появление микроразрывов.
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Классификация тектонических разрывов по величине

Т а б л н и а 4

Основном параметр - 
стратиграфическая 

амплитуда, м

Доп ол н и тел ыше п а р а м етр ы
Классы разрывов но ве

личине Протяженность рачрыаа
Соотношение стратигра

фической амплитуды 
и мощности пласта

Геолого* п ром ы шлем ное з и а чем и е

1. Очень крупные Более 1000 Более 100 км Не учитывается Границы месторождений, районов, бассей 
нов

2. Крупные 1 0 0 -1 0 0 0 10... 100 км — » - ........— Границы месторождений, шахтных полей

3. Средние 1 0 - 1 0 0 1... 10 км »- - » — Границы шахтных полей, блоков, панелей

4, Мелкие 3 - 1 0 От сотен метров до  
1 км

Более 1 Не переходимые комплексом

0 .5 ... 1 П ереходимые при выполнении определенных 
технологических мероприятий

Д о  0,5 П ереходимые комплексом

5, Очень мелкие М енее 3 Единицы, десятки, 
сотни метров

Более 1 Не переходимые комплексом

0 ,5 . .Л П ереходимые при выполнении определенных 
технологических мероприятий

Д о  0.5 П ереходимые комплексом



5.5. При документации разрывного нарушения в горной выра
ботке фиксируют:

1) элементы залегания сместителя и поверхностей напласто
вания;

2) характер сместителя (наличие и мощность зоны трещины, 
наличие дробленых пород, глинки трения, зеркал скольжения);

3) знак смещения и амплитуду смещения (если за сместителем 
вскрыт какой-либо маркирующий слой);

4) ориентировку следов перемещения (при их наличии);
5) зоны повышенной трещиноватости, пониженной крепости 

и измененной структуры угля в окрестностях нарушения и протя
женность этих зон (прил. 15);

6) вывалы, заколы, куполение и пр.;
7) обводненность зоны нарушения.
Методы аналитической и графической обработки результатов 

полевых наблюдений разрывных нарушений приведены в прил. 13.
5.6. Ступенчатость кровли (почвы) угольного пласта. Нару

шения этого вида имеют форму ступенек (крыльев) с разделяю
щей их поверхностью (сместителем). При этом сместитель сечет 
пласт с одного бока (кровли, почвы) и, заканчиваясь внутри 
пласта, не выходит к другому его боку (почве, кровле).

При встрече такого нарушения в горной выработке необхо
димо определять его элементы залегания и амплитуду.

5.7 Складчатые нарушения — структурные формы, представ
ленные изгибами слоев пород без нарушения их сплошности. 
В общем случае складку характеризуют следующие элементы:

1) крыло — часть складки, в пределах которой слои горных 
пород имеют односторонний наклон и примерно одинаковые углы 
падения;

2) ядро — массив горных пород, слагающих внутреннюю
часть складки;

3) замок — зона общего перегиба слоев горных пород, разде
ляющая крылья;

4) шарнир — линия, соединяющая точки перегиба какого- 
либо маркирующего слоя в складке;

5) угол складки — двугранный угол между поверхностями 
крыльев, построенными по какому-либо слою;

6) ось — линия пересечения осевой поверхности складки с го
ризонтальной или вертикальной плоскостью;

7) осевая поверхность — поверхность, проходящая последова
тельно через оси слоев пород в замке и равноудаленная от крыль
ев складки. На геологических картах и разрезах следы осевой 
поверхности образуют осевые линии складок.

Величина складки характеризуется ее протяженностью (дли
ной), шириной и амплитудой (высотой).

Длина складки — расстояние вдоль оси складки между теми 
ее частями, где шарнир приобретает горизонтальное или близкое 
к нелп залегание.
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Ш и р и н а  с к ла д к и  —  р а с с то я н и е  м еж д у  о ся м и  и л и  о сев ы м и  
п о в ер хн о стя м и  см е ж н ы х  ск ла д о к .

А м п л и т у д а  (в ы с о т а )  с к ла д к и  —  р а ссто я н и е  по н о р м а л и  от  
гр еб н я  одн ой  с к л а д к и  д о  ли н и и , со ед и н я ю щ ей  гр е б н и  (к и л и )  
см еж н ы х  с к ла д о к , и зм ер ен н ое  по м а р к и р ую щ ем у  с л о ю .

5.8. П ри  и зуч ен и и  ф ор м ы  с к ла д о к  о п р е д е л я ю т  с л е д у ю щ и е  
п о к а за т е ли :

1) н а п р а в лен и е  п ад ен и я  к р ы льев  о т н о с и т е л ьн о  ш а р н и р а  (с и н 
к л и н а л ь , а н т и к л и н а л ь ) ;

2 ) о т н о с и т е л ь н а я  д л и н а  ск ла д к и  —  отн ош ен и е  д л и н ы  с к ла д к и  
к ее  ш ирине;

3 )  у г о л  с к л а д к и  (гр а ф и ч еск и м и  п остр оен и ям и  и ли  а н а л и т и 
ч еск и м и  в ы ч и с л е н и я м и  п о  и зм е р е н н ы м  э л е м е н т а м  з а л е г а н и я  
к р ы л ь е в ) ;

4 ) у г о л  н а к ло н а  о с е в о й  п ов ер хн ости  (п о  э л е м е н т а м  з а л е г а н и я  
к р ы л ь е в );

5 ) э л ем ен ты  з а л е г а н и я  к р ы льев , и зм ер я ем ы е  н е п о с р е д с т в е н 
но в гор н ы х  в ы р а б о т к а х , а д л я  ср ед н и х  и б о л е е  к р уп н ы х  с к л а 
д ок  —  о п р е д е л я е м ы е  с п о м о щ ью  гр аф и ческ и х  п о стр о ен и й  и ли  р а с 
четов .

И зм е н ч и в о с т ь  з а л е г а н и я  п ла ст а  в зо н а х  м елк и х  и о ч е н ь  м елк и х  
с к ла д о к , а т а к ж е  в з а м к о в ы х  ч а с т я х  б о л е е  к р уп н ы х  с к л а д о к  о ц е 
н и в ается  р а д и у с о м  кри ви зн ы  /?, вы численн ы м  по ф о р м у л е :

гд е  d  —  п о лов и н а  д ли н ы  хор ды  и зо гн утой  ч а сти  с к л а д к и , м; 
/ —  с т р е л а  п р о ги б а , м.

К л а с с и ф и к а ц и я  с к л а д о к  по  их м ор ф о ло ги и  и в е ли ч и н е , о с н о 
ван н ы е на п р и в ед ен н ы х  п о к а за т е л я х , дан ы  в т а б л и ц а х  5 и 6.

5.9. Н а  у г о л ь н ы х  м ес т о р о ж д ен и я х  н ередко  в с т р е ч а ю т с я  о с о б ы е  
ф орм ы  с к л а д о к , х а р а к т ер и ст и к а  к отор ы х  м о ж е т  о т л и ч а т ь с я  о т  
р а н ее  п р и веден н ой . К  так и м  с к ла д к а м  о т н о с я тс я  к о р о б ч а т ы е , 
с к ла д к и  в о ло ч е н и я  и п о д ги б ы  у  р а зр ы в н ы х  н а р уш ен и й , ф ле к с у р ы .

К о р о б ч а т ы е  (и л и  с у н д у ч н ы е ) ск ла д к и  и м ею т  х а р а к т е р н у ю  
ф ор м у  за м к а . Т а к у ю  с к л а д к у  м о ж н о  р а с с м а т р и в а ть  как  с о ч е т а н и е  
си н к ли н а лей  и а н т и к л и н а л е й  с р а зн он а п р а в лен н ы м  н а к ло н о м  б о к о 
вых п ов ер хн остей .

С к ла д к и  в о л о ч е н и я  и п од ги ба  в озн и к аю т  о к о л о  р а зр ы в н ы х  
наруш ен и й  и п р е д с т а в л я ю т  со б о й  р е з у л ь т а т  в тор и ч н ы х  п л а с т и 
ческих д еф о р м а ц и й . С к л а д к и  в о ло ч ен и я  с о п р о в о ж д а ю т  р а зр ы в ы  
н а д в и го в о го  типа и с о с т о я т  к а ж д а я  из а н ти к ли н а ли  и с и н к л и н а л и . 
П о д ги б ы  в с тр еч а ю тся  в н еп оср едств ен н ой  б л и з о с т и  о т  р а зр ы в а  
и о б ы ч н о  н а п р а в ле н ы  в с то р о н у  п ер ем ещ ен и я  д р у г о г о  к р ы ла  
р а зр ы в а .

Ф лек сур а  - коленчаты й  изгиб м оноклин альн о з а л е га ю щ и х  слоев . 
Н е р ед к о  ф ле к с у р а  п е р е х о д и т  в р азр ы в . В  с в я зи  с эти м  ф л е к 
сур а , как и р а зр ы в н о е  н а р уш ен и е , х а р а к т е р и зу е т ся  а м п л и т у д о й .
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Т а б л и ц а  5

юо

Классификация складок по их величине

Класс по величине
Длина (основной при

знак), км
Амплитуда (дополни

тельный признак)

Выявление складок на ста
дии разведки вскрывающи

ми выработками
Геолого-промышленное значение складок

I. Очень крупные 100 и более 1 км и более П редварительная и 
детальная разведка

Основные структуры бассейнов, угленосны х 
районов, месторождений

2. Крупные 10...100 О т сотен метров 
до  1 км

Естественные обн а 
жения и разведочные 
скважины

О пределяю т структуру нескольких ш ахтных по
лей

3. Средние 1.,..10 Сотни метров Д етальн ая  разведка. 
Преимущ ественно 
разведочные сква
жины

Я вляю тся частью  структуры ш ахтного поля. 
Определяют границы шахтного поля, его крыльев, 
панелей, выемочных участков

4. М елкие 0 ,1-..1 Десятки метров, 
реже —  первые 
сотни метров

Эксплуатационная
разведка

О пределяю т размеры и ориентировку выемочных 
столбов. Вызывают ослож нения горных работ 
и снижение производительности очистных забоев  
из-за ухудш ения условий поддерж ания вы рабо
ток и необходимости маневрировать механизи
рованным комплексом

5. Очень мелкие М енее 0,1 М етры, реж е —  
первые десятки 
метров

Преимущ ественно
подготовительные
выработки

М огут  приводить к снижению производитель
ности труда, деформациям уступа карьера, 
ухудш ению качества угля , увеличению  потерь 
угля  в недрах. М огут  вызывать остановку очист
ного забоя  и демонтаж  оборудования



T а Г) л н ц <1 6

Морфологическая классификация складок

Характеристика фор мы складки в целом Характеристика налегании пласта в крыльях и :лмке складки

По направлению 
крыльев относительно 

шарнира

По относительной дли* 
не складки U

По величине двугран
ного угла складки Г

По углу наклона осе
вой поверхности ft,.

Углы падения пласта 
в крыльях складки a,,— 
для складок крупных, 

средних м мелких

Радиус кривизны Wпласта ■ для очень 
мелких и мелких складок п для замковых 

частей

1. Синклиналь 1. Линейная — 1. Острые 1. Прямые (сим 1. Пологие I. Спокойное: в сечении вдоль
и >  ю V  <  90° метричные)

6с =  90° ±  15°
а п <  18° забоя лавы # >  30 м.

2. Антиклиналь 2. Брахиформная 2. Тупые 2. Наклонные 2. Наклонные 2. Неспокойное: в сечении вдоль
2 <  U  <  Ю 90° <  V <  150° (асимметричные) 

6о <  75°
<х„ =  18— 35° забоя лавы 10 <  R  <  30 м.

3, Изометричная 3. Плоские 3. Опрокинутые 3, Крутонаклон 3. Сложное: в сечении вдоль
U  <  2 V >  150° 6с >  75°, оба 

крыла наклонены 

в одну сторону

ные а„ =  36— 55°

4. Крутые 

а »  >  55d

забоя лавы R  <  10 м, в сече

нии перпендикулярно забою 

R  <  100 м

to



п р и  э т о м  е е  с о е д и н и т е л ь н о е  к р ы л о  п р е д с т а в л я е т с я  а н а л о г о м  
с м е с т и т е л я .

5 .10 . Р а з д у в ы  и п е р е ж и м ы  у г о л ь н о г о  п л а с т а  о б у с л о в л е н ы  
т еч е н и е м  у г о л ь н о й  м а ссы  п о д  в о з д е й с т в и е м  т е к т о н и ч е с к и х  с и л . 
Д л я  э т и х  н а р уш ен и й  х а р а к т е р н ы  с л е д у ю щ и е  п р и зн а к и :

1 ) п о р о д ы  к р о в ли  и п очвы  н а р у ш е н ы  д о п о л н и т е л ь н о й  т р е щ и 
н о в а т о с т ь ю . н ер ед к о  р а з д р о б л е н ы  и п е р е м я т ы , и м ею т  с л е д ы  с к о л ь 
ж е н и я :

2 ) у г о л ь н а я  м а с са  в п е р е ж и м а х  с а ж и с т а я  и ли  з е р н и с т а я , 
в р а з д у в а х  —  п л о й ч а т а я  и б р е к ч и р о в а н н а я ;

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

В  п о п ер еч н о м  с еч ен и и  эти х  н а р у ш е н и й  к о н та к т ы  п л а с т а  и в м е 

щ а ю щ и х  п о р о д  н ер о в н ы е , в о л н и с т о  и з о гн у т ы е . В  п л а н е  р а зд у в ы  
и п е р е ж и м ы  и м ею т  ф о р м у  в ы т я н у т ы х , н е р е д к о  и з о гн у т ы х  п о л о с . 
Ш и р и н а  их н е п о с т о я н н а  и о б ы ч н о  и з м е р я е т с я  е д и н и ц а м и  м етр о в , 
а  ш и р и н а  сери й  ч е р е д у ю щ и х с я  р а з д у в о в  и п е р е ж и м о в  —  п ер в ы м и  
д е с я т к а м и  м етр ов . А м п л и т у д ы  н а р у ш е н и й  с о с т а в л я ю т  о т  д о л е й  
м ет р а  д о  н е с к о л ь к и х  м етр ов .

С о п у т с т в у ю щ и м и  ф а к т о р а м и  я в л я ю т с я  и н т ен с и в н а я  т р е щ и н о 
в а т о с т ь  и п о н и ж е н н а я  у с т о й ч и в о с т ь  в м е щ а ю щ и х  п о р о д  и в ы с о к а я  
о б в о д н е н о с т ь  зо н ы  н а р уш е н и я .

Н е п о с р е д с т в е н н о  в го р н о й  в ы р а б о т к е  о п р е д е л я ю т  ш и р и н у  р а з 
д у в а  (п е р е ж и м а ) ,  м о щ н о с т ь  п л а с т а ,  ш и р и н у  зо н ы  т р е щ и н о в а т ы х  
у г л я  и п ор од .

5 .1 1. Т р е щ и н о в а т о с т ь  — с о в о к у п н о с т ь  т р е щ и н , н а р у ш а ю щ и х  
с п л о ш н о с т ь  м а сси в а  го р н ы х  п о р о д . Т р е щ и н о в а т о с т ь  и з м е н я е т  
ф и зи ч е ск и е  и м ех а н и ч е с к и е  с в о й с т в а  п о р о д , с н и ж а е т  у с т о й ч и 
в о с т ь  п о р о д  при го р н ы х  р а б о т а х .

О с н о в н ы м и  п о к а з а т е л я м и , х а р а к т е р и з у ю щ и м и  т р е щ и н о в а 
т о с т ь , я в л я ю т с я :

1) о р и е н т и р о в к а  т р е щ и н ;
2 )  к о л и ч е с т в о  си стем  т р е щ и н ;
3 ) р а зм е р ы  т р е щ и н  (п р о т я ж е н н о с т ь  и с т е п е н ь  р а с к р ы т о с т и ) ;
4 )  ч а ст о т а  т р е щ и н  (и н т е н с и в н о с т ь  п р о я в л е н и я  т р е щ и н о в а т о с 

ти в п р е д е л а х  к а ж д о й  из с и с т е м ) .
5 .12 . И з у ч е н и е  т р е щ и н о в а т о с т и  п о р о д  в е д у т  на о т д е л ь н ы х  

о б н а ж е н н ы х  у ч а с т к а х  го р н ы х  п о р о д . Д л и н у  у ч а с т к а  о п р е д е л я ю т  
та к , ч т о б ы  п о л у ч и т ь  п р е д с т а в и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  з а м е р о в  д л я  
в ы д е л е н и я  си стем  тр ещ и н  (п р и л .  1 6 ).

С е т ь  н а б лю д е н и й  о п р е д е л я е т с я  с л о ж н о с т ь ю  г е о л о г и ч е с к о г о  
с т р о е н и я  ш а х т н о го  (к а р ь е р н о г о )  п о л я ,  п р и н я т о й  с и с т е м о й  р а з р а 
б о т к и , к он к р етн ы м и  з а д а ч а м и  и т . д .

Н а  ш ахте , в у с л о в и я х  с п о к о й н о г о , н е н а р у ш е н н о г о  з а л е г а н и я  
п о р о д  д о с т а т о ч н о  о д н о г о  у ч а с т к а  н а б л ю д е н и й  н а  в ы е м о ч н о е  п о л е . 
Н а  к а р ь е р е  в {* .ч ж е  у с л о в и я х  у ч а с т к и  р а з м е щ а ю т с я  не р е ж е , 
ч ем  ч е р е з  500 м по п р о с т и р а н и ю  и 100 м —  п о  п а д е н и ю  п о р о д . 
П о  v in e  гкох cw с л о ж н ы м  з а л е г а н и е м  с е т ь  н а б л ю д е н и й  с г у щ а е т с я .



О б я з а т е л ь н ы  за м е р ы  тр е щ и н о в а то с ти  в з о н а х  т ек т о н и ч е с к и х  
наруш ений.

5.13. Н а б лю д ен и я  в горны х вы работках п р оводят  с ц елью  
получен и я  к оли чественн ой  оценки основны х п о к а за телей  т р е щ и 
новатости , п р ед в а р и тельн о го  вы деления систем  трещ ин.

П ри изучений трещ и н оватости  пород  кровли  у го л ь н о го  п ла ста  
н аблю ден и я  в едут  по возм ож н ости  на всю м ощ н ость  п ор од  н е 
посредственной  кровли . В к верш лаге  наблю ден и я  п р ов од ят  с о х 
ватом  ин тер вала  пор од  кровли  не менее 5-кратной  м ощ ности  
у го л ь н о го  п ласта .

П ри  наличии  в м асси ве протяж енны х трещ ин , р а с п о л о ж е н 
ных на зн ачи тельн ом  расстоянии  одна от д р угой  (н а п р и м ер , на 
Л ен и н гр ад ск ом  м естор ож ден и и  горю чих с ла н ц ев ) тр ещ и н о в а то сть  
и зучается  путем  проведения  трещ иной съем ки в п о д го то в и тельн ы х  
горны х вы р аботк ах .

5.14. О б р а б о т к а  и обобщ ен и е  р езультатов  полевы х н а б л ю д е 
ний вклю чает  у ста н ов лен и е  средних элем ентов  за л е га н и я  систем , 
интенсивности трещ и н оватости , связи  трещ и новатости  с т ек тон и 
ческими стр ук тур ам и  и геологи чески м и  наруш ениям и . Р е к о м е н д а 
ции по изучению  трещ и н оватости  приведены в прил. 16. М етод ы  
реш ения геом етри чески х задач  в связи  с изучением  т р е щ и н о в а 
тости даны  в прил. 13.

Н а основании р е зульта то в  наблю дений  в горны х в ы р аботк ах  
и их обр аботк и  д а ется  оценка трещ иноватости  го р н о го  м асси ва . 
К ласси ф и кац и я  трещ и н оватости  у глей  и пород приведена в т а б л . 7.

Т а б л и ц а  7
Классификация трещиноватости углей и пород

I. Группировка трещин по морфологическим признакам

По величине двугранного угле 
V"между поверхностями трещи

ны и напластования

По величине угла у между 
простиранием напластования и 
линией пересечения трещины 
с поверхностью напластования

По открытости {ширине) трещин

1. Нормальносекущие, 
V да 90°

1. Продольные, у да 0° 1. Открытые, 1 мм и более

2. Кососекущие, 2. Диагональные, 2. Закрытые, 0,5—1.0 мм
0° <С К <  90° 0° <  у <  90°

3. Послойные, V да 0° 3. Поперечные, у да 90° 3. Волосные, 0,2—0,5 мм
4. Микротрещины (не раз
личаются невооруженным 
глазом)

//. Группировка трещин по генезису

Название Краткая характеристика

1. Эндогенные Образуются в процессе осадконакоплен и я и гюследчиинне 
прсобра-гов;ишн угленосной толщи (днагене), катагенез, 
метаморфизм). К ним относятся преимущественно нор 
м ал ь нос е к \ ш н е и н сел он и ые



Окончание табл. /

Название Краткая характеристика

2. Тектонические Образуются при деформации массива под воздействием 
тектонических напряжений. Различно ориентированные 
кососекущие трещины связаны преимущественно с р а з
рывами. Трещины, связанные со складками, могут быть 
также и нормальносекущимн (в частности, продольными)

3. Экзогенные Образуются в поверхностных и приповерхностных усло 
виях в результате выветривания, выщелачивания мине
ралов и слоев, оползней и т. д. Нередко развиваются 
по ранее образовавшимся трещинам

4. Механической раз Образуются при деформациях массива под воздействием
грузки горных и взрывных работ

Техногенные Ориентировка трещин связана с формой горной выра
ботки. Часто развиваются по скрытым эндогенным и тек
тоническим трещинам

/ / / .  Группировка трещин по вели чине

По протяженности, м По ширине, мм

Крупные, более 1. Пересекают один или несколько пластов Открытые, баз ее I

Средние, 0,5... 1,0. М огут пересекать несколько слоев, 
оставаясь в пределах одного пласта

Закрытые. 0,5. ..1.0

М елкие, менее 0,5. Располагаются преимущественно внут
ри отдельных слоев

Волосные. менее 0,5

5 .1 5 . П ри оц ен к е  влияния т р е щ и н о в а т о с т и  на гор н ы е работы  
в ш а х т е  с л е д у е т  уч иты вать, что в ы сок ая  т р е щ и н о в а т о с т ь  угля  
и п о р о д  о б е сп е ч и в а е т  д е г а з а ц и ю  го р н о г о  м а с си в а , у м ен ь ш а ет  
ск л о н н о ст ь  его  к вн езапн ы м  в ы б р о са м  у г л я , г а за  и п о р о д , с н и ж а е т  
у ст о й ч и в о ст ь  п о р о д  при горны х р а б о т а х . Зон ы  п ов ы ш ен н ой  т р е 
щ и н ов атости  м огут бы ть к ол л ек тор ам и  п о д зе м н ы х  в о д  или п утям и  
п о сту п л ен и я  воды  в ш ахту . И н т ен си в н а я  т р е щ и н о в а т о с т ь  в угл я х  
о б л е г ч а е т  отбой к у  угля  и в м ест е  с тем  с п о с о б с т в у е т  ув ел и ч ен и ю  
о т ж и м а  угля и к он вер ген ц и и  к ровли  и почвы . К р ом е  т о го , он а  
п р и в о д и т  к п овы ш ен н ом у в ы х о д у  м ел оч и  и ш ты ба.

В л и я н и е  т р ещ и н о в а т о ст и  на у с л о в и я  п о д д е р ж а н и я  в ы р а б о т о к  
и у п р а в л ен и е  к ровлей  о п р е д е л я е т с я  и н т ен си в н о ст ь ю  и к ол и ч еств ом  
си стем  тр ещ и н , в за и м н о й  о р и ен т и р о в к о й  п л а с т а  у гл я  ( з а б о я  лавы  
или оси  п о дготов и тел ь н ой  в ы р а б о т к и ) и о сн о в н о й  си стем ы  т р ещ и н  
(угл ы  V и у ) .

Н ебл агоп р и я тн ы  дл я  оч и стн ы х р а б о т  с о в п а д е н и е  л и н и и  о ч и с т 
н ого  з а б о я  с ли н и ям и  п ер ес е ч ен и я  т р ещ и н  с  н а п л а с т о в а н и е м  
(о с о б е н н о  при наличии  н о р м а л ь н о  с е к у щ е й  си ст ем ы ) и с о в п а д е н и е  
н а п р а в л ен и я  п ад ен и я  т р ещ и н  в п о р о д а х  к ровли  с н а п р а в л ен и ем  
п о д в и га н н я  оч и ст н ого  з а б о я .
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5.16. На карьерах в условиях скальных и полускальных пород 
трещиноватость является ведущим геологическим фактором, опре
деляющим эффективность взрывной подготовки горной массы 
и производительности труда при вскрышных и добычных работах. 
Кроме того, трещиноватость предопределяет устойчивость уступов 
и траншей и степень обводненности выработок карьера.

6. ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ И СТРОЕНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССАМИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

И ГИДРОХИМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

6.1. С особенностями процесса накопления угленосной толщи 
связаны размывы и расщепления угольных пластов и образование 
кластических инъекций, а с гидрохимическими процессами — 
изменения формы, строения и залегания пластов, обусловленные 
образованием карстов.

6.2. Из размывов угольных пластов наибольшее влияние на 
эксплуатацию оказывают овражно-речные. Для них характерны 
следующие признаки, которые необходимо учитывать при диаг
ностике:

1) частичное или полное замещение пласта;
2) порода-заполнитель может быть различной — от аргиллита 

до песчаника, для нее характерна косая однонаправленная слоис
тость;

3) контакт между углем и породой в зоне размыва обычно 
нечеткий;

4) повышенная зольность угля в зоне размыва.
При геологических наблюдениях в горной выработке опреде

ляют ширину и глубину размыва, мощность оставшейся части 
пласта.

Достоверный прогноз таких размывов возможен в основном, 
на участках, ограниченных горными выработками по крайней мере 
с трех сторон. Основные методы прогноза — интерполяция внутри 
выемочного поля (столба, панели) и ограниченная экстраполяция 
(на ширину выемочного столба) с отработанных площадей. При 
прогнозе следует учитывать ширину и глубину выявленных в гор
ных выработках размывов для их увязки и реконструкции древней 
гидрографической сети на изучаемой площади.

6.3. Расщепление пласта угля — его разделение на два и бо
лее самостоятельных пласта, происходящее вследствие увеличения 
мощности породных прослоев. На участке расщепления следы 
скольжения в угле и породах отсутствуют, а качество угля в раз
делившихся частях остается неизменным.

Расщепления обычно выявляются на стадии детальной раз
ведки, а в период эксплуатации уточняются и прогнозируются
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их детали : полож ение линии расщ епления ; у гол  и градиент рас
щ епления; мощ ности пластов.

За линию  расщ епления принимается линия, соединяю щ ая 
точки с предельно допустимой м ощ ностью  породного прослоя , 
при которой разделяем ы е у гольн ы е пачки могут учиты ваться как 
единый пласт.

У го л  и градиент расщ епления определяю тся  в сечениях, пер
пендикулярных линии расщ епления. Градиент расщ епления пред
ставляет  собой величину, характеризую щ ую  изменение мощ ности 
м еж дупластия на 100 м длины  сечения.

6.4. Кластические инъекции представляю т собой внедрения 
пород в угольны й пласт со стороны  его кровли и реж е —  почвы. 
О бр азую тся  они на стадии осадконакопления в р езультате  внедре
ния плы вуна в перекрытый осадкам и торфяник.

П ризнаки кластических инъекций:
1) контакты с углем , как правило, неровные, с карманами 

и ответвлениями, материнским слоем  являю тся  породы, за л е га ю 
щ ие вблизи  пласта угля  в его кровле или почве;

2 ) состав пород инъекции обы чно песчаный, слои стость  в них 
отсутствует;

3 ) следы  скольж ения не характерны ;
4 ) качество угля  вблизи  инъекции не меняется.
На плане инъекции имеют вид извилисты х или прямолинейных 

полос. Ш ирина их измеряется долям и  метра, редко достигая  ве
личины 1 — 3 м. Влияние инъекций на ведение горных работ  незна
чительно, за исключением случаев , когда инъекция сечет пласт 
под острым углом , в результате  чего в кровле образуется  д овольн о  
ш ирокая зона с низкой устойчивостью  пород непосредственной 
кровли.

6.5. Наруш ения, связанны е с карстовы ми явлениями, представ
лены  прогибами (б е з  разрыва сп лош н ости ) и провалам и (с  р а з
рывом сплош ности ) у гольн ого  пласта . Они встречаю тся на м есто
рож дениях, где в угленосной то лщ е  имеются пласты  карбонатных 
пород.

Характерными признаками карстовы х наруш ений являю тся :
1) пониж енная к реп ость  и вы сокая  тр ещ и н о в а то сть  у гл я  

и пород;

2 ) раздробленность у гля  и превращ ение его  в м естах прова
ло в  в крупнооблом очную  брекчию.

Наруш ениям  карстового происхож дения сопутствую т пониж ен
ная устойчивость вм ещ аю щ их пород, повыш енные притоки воды 
и вы сокая вероятность прорывов воды  и плы вуна в горны е вы ра
ботки. При наблю дениях в горных вы работках необходим о фикси
ровать элементы  залеган и я  п ласта , ф изическое состояние у гля  
и пород и измерять приток воды.

Д л я  прогноза карстовых наруш ений исп ользую т выявленные 
генетические, м орф ологические и геометрические закономерности 
разм ещ ения карстовых зон по данным разведочны х скваж ин
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и горных выработок. В ряде случаев для прогноза можно исполь
зовать геофизические методы — электропрофилирование (на по
верхности) и сейсмоакустику (из горных выработок).

7. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

7.1. Основой для проведения гидрогеологических работ на 
угледобывающем предприятии являются геологические отчеты 
о детальной разведке и доразведке шахтного (карьерного) поля. 
В отчетах содержатся: сведения о гидрогеологических, гидроло
гических и метеорологических условиях района, о гидрогеологи
ческой структуре месторождения, фильтрационных, физических 
и механических свойствах пород угленосной толщи, уровенном 
режиме водоносных горизонтов, прогнозные оценки водопритоков 
в горные выработки и изменений уровенных режимов дренируемых 
горизонтов.

7.2. Гидрогеологические работы на угледобывающем пред
приятии проводятся с целью обеспечения эффективности и без
опасности горных работ, ограничения их вредного влияния на гид
родинамический и химический режимы подземных вод в районе 
месторождения.

7.3. Задачами гидрогеологических работ являются:
1) уточнение гидрогеологического строения месторождения, 

условий питания и взаимосвязи водоносных горизонтов;
2) определение водопритоков в горные выработки, уровней 

воды в дренируемых горизонтах;
3) отбор проб для определения химического состава подзем

ных, поверхностных и дренажных вод;
4) прогноз водопритоков в горные выработки, уровней (напо

ров) воды в водоносных горизонтах и химического состава под
земных вод;

5) оценка эффективности дренажных мероприятий.
7.4. По сложности гидрогеологических условий месторождений 

поля шахт и карьеров следует относить к одной из двух групп:
I — простые условия — в утвержденном проекте шахты (карье

ра) предусмотрен только водоотлив;
II — сложные условия — в утвержденном проекте пред

усматриваются специальные мероприятия по осушению поля с при
менением средств глубинного дренажа для сокращения водопри
токов в горные выработки, предотвращения прорывов воды в шах
ту и деформаций бортов карьеров.

7.5. Данная инструкция регламентирует состав и объемы гид
рогеологических работ, проводимых геологической службой пред
приятия в простых гидрогеологических условиях. В сложных гид
рогеологических условиях в состав геологической службы горно
добывающего предприятия необходимо включать специалистов-
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гидрогеологов, выполняющих гидрогеологические работы по спе
циальным методикам.

7.6. В состав гидрогеологических работ на шахтах и карьерах 
с простыми условиями входят:

1) фиксация водопроявлений и замеры притоков подземных 
вод в горные выработки;

2) наблюдения за уровенным режимом подземных и поверх
ностных вод;

3) гидрогеологическое обследование поверхности шахтных 
и карьерных полей и горных выработок;

4) наблюдения за эффективностью работы средств шахтного 
(карьерного) водоотлива и дренажа;

5) гидрогеологический контроль при ведении горных работ 
в зонах, опасных по прорывам воды;

6) отбор проб подземных и поверхностных вод на химический 
анализ;

7) прогноз ожидаемых водопритоков в выработки и изменений 
уровенного режима подземных вод при развитии горных работ;

8) обощение результатов гидрогеологических работ.
7.7. Притоки воды следует измерять по отдельным горным 

выработкам, группам выработок, крыльям шахтного (карьерного) 
поля, горизонтам и пластам. Измерения обычно выполняют по
путно с геологическими наблюдениями, но не реже одного раза 
в квартал. Водопритоки измеряют с помощью лотков, канав, 
водосливов, мерных сосудов или определяют по производитель
ности насосного оборудования участковых и центрального водо
отливов.

На предприятиях с явно выраженными сезонными колебаниями 
притоков воды их замеры во время паводка производят через 
каждые 5—10 дней.

7.8. При горных работах в подземных условиях измеряют:
1) притоки воды в вертикальные шахтные стволы — при 

вскрытии и полном пересечении водоносных горизонтов (при пере
сечении мощных водоносных горизонтов — через каждые 5— 10 м 
углубки);

2) притоки воды в подготовительные и очистные выработки;
3) дебиты отдельных опережающих дренажных скважин.
7.9. При подземных горных работах в опасных зонах (под 

водными объектами, у затопленных выработок, обводненных текто
нических нарушений, незатампонированных геологоразведочных 
скважин, технических скважин, карстовых нарушений) замеры 
притоков воды в выработки проводят не реже одного раза в сутки.

Если имеется фильтрация воды через барьерные целики, то 
замеры притоков воды производят с частотой не реже одного раза 
в месяц.

7.10. При прорывах воды, пульпы или водонасыщенных пород 
из обводненных зон в кровле и почве горных выработок замеры 
расхода воды и оценка объема вынесенного материала производится:
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в первые сутки через каждый час, а в последующие — ежедневно, 
до полной стабилизации притока воды или его прекращения. 
В месте прорыва отбирают пробу воды на химический анализ, 
в последующем пробы берут по мере необходимости.

7.11. При ведении горных работ открытым способом измеряют:
1) расходы подземных вод на обводненных уступах по фронту 

высачивания; при концентрированных притоках — дебит каждого 
крупного источника;

2) притоки воды в участковые и центральные водосборники;
3) потери воды на" инфильтрацию из водоотводных канав 

и водосборников;
4) дебиты отдельных водопонизительных и разгрузочных сква

жин.
7.12. Общий приток воды в шахту (карьер) определяется как 

сумма притоков, замеренных по всем эксплуатационным горизон
там, или по фактической производительности насосов главного 
водоотлива с контролем ее по времени заполнения центрального 
водосборника при отключенных насосах.

7.13. Наблюдения за уроненным режимом подземных вод на 
шахтном (карьерном) поле ведут по сети пьезометров, предус
мотренных проектом горных работ и предназначенных для обеспе
чения оперативного контроля за ходом водопонижения в районе 
горных работ и развитием, депрессионной воронки. Кроме того, 
уровни подземных вод следует замерять в колодцах, дренажных 
скважинах, горных выработках.

7.14. На месторождениях с простыми гидрогеологическими 
условиями режимная наблюдательная сеть обычно представлена 
несколькими пьезометрами. Частота наблюдений — один раз в ме
сяц; в паводковые периоды уровни (напоры) подземных вод сле
дует измерять каждые 5—10 суток.

7.15. На угледобывающих предприятиях не реже двух раз 
в год должно производиться гидрогеологичкое обследование зем
ной поверхности и горных выработок. Время проведения обсле
дований увязывают с сезонными изменениями режима подземных 
и поверхностных вод.

Гидрогеологическое обследование земной поверхности заклю
чается в проведении маршрутной съемки территории, ограничен
ной для шахты — ее горным отводом, а для карьера — в 1,5—2 ра
за превышающей площадь его горного отвода. Плотность маршру
тов зависит от обнаженности территории, пересеченности мест
ности, густоты гидрографической сети.

7.16. На земной поверхности обследованию подлежат водоемы, 
водотоки, овраги, выходы коренных пород, дренажные канавы.

На карьере обследуют также участки оползней, суффозий.
На площади шахтного поля обязательно обследование мульд 

сдвижения (на тех участках, где выемка пластов производится 
на глубине меньшей 70-кратной их суммарной мощности). В пре
делах мульд документируются трещины, провалы и воронки,
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вы ясняется возмож ность скопления и инф ильтрации атмосф ерны х 
осадков. В периоды выпадения обильны х дож дей  и снеготаяния 
гидрогеологическое обследовани е в пределах  м ульд  сдвиж ения 
проводится каждые 5— 10 дней.

7.17. На карьере не реж е д в ух  раз в год  производится ги дро
геологическое обследование всех его  бортов  и забоев , состояния 
ф ильтрую щ их уступов и трасс водоотводны х канав.

П ри обследовании вы являю т:
1) характер высачивания подземны х вод и сопровож даю щ их 

его  фильтрационных деф ормаций, вы соту промеж утка вы сачива
ния, размеры «я зы к а » оплы вания, расход  подземны х вод по ф ронту 
высачивания;

2 ) участки деформаций бортов  и уступов;
3 ) возмож ные потери воды за  счет инф ильтрации из водо 

отводных канав;
4 ) участки наледей и их разм еры ;
5 ) водопритоки из вскрытых тектонических наруш ений.
При проведении обследования  из карьера и водотоков (в о д о е 

м ов ) на площ ади карьерного поля  отбираю т пробы воды на хим и
ческий анализ.

7.18. В состав ги дрогеологи ческого  обследовани я  подготови
тельны х выработок шахты входит:

1) выявление и нанесение на план горны х работ выходов воды 
в горные выработки (капеж  и его  интенсивность, струйное истече
ние, ф онтанирование) и определение дебита  этих источников;

2 ) оценка источников питания вы ходов воды (водоносны й го 
ризонт, затопленны е выработки, оросительны е системы, утечки из 
ш ахтного водопровода, буровая  промы вочная ж идкость, заи ловоч- 
ная или гидрозакладочная п у л ь п а );

3 ) визуальная оценка деф ормаций вскрытых пород (вы нос 
ры хлого  материала, разрыв пород, плы вунны е явления, пучение 
почвы и т. д . ) ;

4 ) замер дебитов разгрузочны х скваж ин и напоров, по ним;
5 ) отбор проб воды из н аи более  крупных источников на хи 

мический анализ.

7.19. Гидрогеологическое обследован и е очистных и п ри легаю 
щих к ним подготовительны х вы работок  вклю чает фиксацию 
водопроявлений у забоев  и притоков воды с отработанны х участ 
ков пласта, а такж е замеры  напоров воды в кровле и почве очист
ных вы работок (при наличии соответствую щ их с к в а ж и н ).

7.20. О тбор проб поверхностны х и подезмных вод на химичес
кий анализ производится из поверхностны х водоемов и обводн ен 
ных горных выработок, н аблю дательн ы х и водопонизительны х 
скваж ин, из центрального или участковы х водосборников. П робы  
воды отбираю тся не реж е двух  раз в год.

7.21. Геологической служ бой  предприятия производится опе
ративный прогноз притоков воды в проектируемы е горные вы ра
ботки. Прогнозирование осущ ствляется  на основе аналитических
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методов или методов гидрогеологической аналогии. Ожидаемые 
величины водопритоков приводятся в геологической части паспор
та выемочного участка.

7.22. Результаты гидрогеологической съемки земной поверх
ности шахтного (карьерного) поля наносят на геологическую кар
ту. На карте выделяют: водоемы и водотоки, инженерные сооруже
ния, существующие дренажные сооружения и источники подзем
ных вод с указанием их дебита, наблюдательные скважины, пункты 
режимных наблюдений, площади распространения основных водо
носных горизонтов, мульды сдвижения, участки скопления атмос
ферных осадков.

Материалы обследования горных выработок наносят на геоло
гические рабочие планы. Пополнение планов гидрогеологическими 
данными проивзодится не реже одного раза в квартал.

Перечень гидрогеологической документации, ведущейся на 
шахтах и карьерах приведен в прил. 6.

8. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

8.1. Доразведка и эксплуатационная разведка на полях дей
ствующих и строящихся угледобывающих предприятий могут 
выполняться силами специализированной организации или самого 
предприятия.

8.2. В задачи доразведки входят:
1) уточнение геологического строения шахтного (карьерного) 

поля или его части в связи с необходимостью реконструкции пред
приятия, вскрытия новых горизонтов и флангов месторождения;

2) уточнение запасов угля (сланца) в связи с проектирова
нием вскрытия и подготовки новых горизонтов, крыльев;

3) уточнение количества и распределения запасов других по
лезных ископаемых, содержащихся в угленосной толще и перекры
вающих ее породах;

4) уточнение состава и строения вмещающих пород, отбор 
образцов и проб пород для определения их физических и механи
ческих свойств в целях определения и прогноза устойчивости 
горного массива, добываемости пород и угля;

5) уточнение горно-геологических условий разработки место
рождения (гидрогеологических условий, газоносности и выбросо- 
опасности угольных пластов и вмещающих пород и др.).

Доразведка проводится скважинами колонкового бурения и 
горно-разведочными выработками. Плотность сети скважин дораз
ведки (с учетом ранее пробуренных скважин детальной разведки) 
должна удовлетворять требованиям ГКЗ к изученности запасов 
соответствующих категорий.

Сеть скважин для решения геомеханических задач определя
ется согласно нормативно-методическим документам, разработан
ным ВНИМИ, ВСЕГИНГЕО и другими организациями.
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8.3. Эксплуатационная разведка проводится преимущественно 
на участках, где ведутся подготовительные и очистные работы, 
а также на участках опытно-промышленной разработки.

В задачи эксплуатационной разведки входит:
1) уточнение мощности и строения угольных пластов и ка

чества угля (для ведения оперативного учета запасов, проекти
рования отработки выемочных единиц и т. д.);

2) уточнение состава, строения и устойчивости кровли и почвы 
угольных пластов;

3) уточнение условий залегания угольных пластов (гипсомет
рии пластов, выходов пластов угля под покровные отложения, 
формы, размеров и положения геологических нарушений и т. д.);

4) разведка опасных зон: затопленных и заиленных вырабо
ток, карста, плывунов, таликов, а также зондирование нарушенных 
деформированных уступов.

Эксплуатационная разведка в зависимости от конкретной зада
чи может проводиться горными выработками, шпурами и скважи
нами. Из горных выработок в подземных условиях для целей 
разведки применяются в основном штреки, орты, гезенки и реже — 
другие выработки, а на поверхности — канавы, шурфы, расчистки 
и закопушки.

8.4. Геологоразведочные работы, проводимые специализиро
ванной организацией в пределах горного отвода предприятия 
и на смежных площадях, намечаемых к разработке, осуществля
ются в соответствии с составленным ею проектом. Проект состав
ляется на основании технического задания, в разработке которого 
принимает участие и геологическая служба предприятия — за
казчика. Она же предоставляет геологоразведочной организации 
необходимые геологические материалы для составления проекта 
геологоразведочных работ.

При составлении проекта разведки должны учитываться объе
мы горных работ, последовательность и сроки отработки отдель
ных участков.

Проекты всех геологоразведочных работ, выполняемых сторон
ними организациями в пределах горного отвода предприятия, 
и изменения этих проектов должны быть согласованы с предприя
тием (производственным объединением).

8.5. Эксплуатационная разведка проводится по решению тех
нического руководителя предприятия в соответствии с утвержден
ным проектом. Проектируемые горные выработки и скважины 
должны быть предусмотрены в календарном плане развития гор
ных работ.

Проект должен содержать текстовую часть, смету и чертежи 
маркшейдерско-геологической документации разведуемого участ
ка, на которых должны быть нанесены известные и предполагае
мые элементы геологического строения участка, контуры горных 
работ и положение проектируемых разведочных выработок. 
В тексте проекта должны быть приведены данные о параметрах
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р а з в е д о ч н ы х  в ы р а б о т о к  (к о н с т р у к ц и я х  с к в а ж и н ),  п р и м е н я е м о м  
б у р о в о м  о б о р у д о в а н и и , р е ж и м а х  б у р е н и я  и в и д а х  п р о в о д и м ы х  
н а б л ю д е н и й . З д е с ь  ж е  п р и в о д и т с я  с о д е р ж а н и е  м е р о п р и я т и й  по  
о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  р а б о т .

8 .6 . С о д е р ж а н и е  г е о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  п о  с к в а ж и н а м  
э к с п л у а т а ц и о н н о й  р а з в е д к и  о п р е д е л я е т с я  с п о с о б о м  и у с л о в и я м и  
б у р е н и я  (к о л о н к о в о е ,  р у ч н о е , с п о в е р х н о с т и  и ли  и з го р н ы х  в ы р а 
б о т о к )  и н а зн а ч е н и е м  с к в а ж и н ы . Р е з у л ь т а т ы  н а б л ю д е н и й  ф и к с и 
р у ю т с я : по с к в а ж и н а м  к о л о н к о в о г о  б у р е н и я  —  в г е о л о г и ч е с к о м  
ж у р н а л е ,  а п о  о с т а л ь н ы м  с к в а ж и н а м  (в  том  ч и с л е  —  и т е х н и 
ч е с к о го  н а з н а ч е н и я , п о  к о то р ы м  в е л и с ь  г е о л о г и ч е с к и е  н а б л ю д е 
н и я ) —  в к н и ж к е  г е о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  и на  г е о л о г и ч е с к о м  
р а з р е з е  в ы р а б о т к и , и з  к о т о р о й  б у р и л а с ь  с к в а ж и н а .

8 .7 . Б у р е н и е  с к в а ж и н  т е х н и ч е с к о го  н а зн а ч е н и я  п о д р я д н о й  о р 
га н и за ц и е й  о с у щ е с т в л я е т с я  по  п р о ек та м , с о с т а в л е н н ы м  э то й  о р г а 
н и за ц и е й  и с о г л а с о в а н н ы м  с р у к о в о д с т в о м  п р е д п р и я т и я .

В  с л у ч а е ,  е с л и  б у р е н и е  та к и х  с к в а ж и н  п р е д п о л а г а е т с я  п р о 
в о д и т ь  с и л а м и  п р е д п р и я т и я , п р о ек т  с о с т а в л я е т с я  т е х н о л о г и ч е с к о й  
с л у ж б о й  и у т в е р ж д а е т с я  т е х н и ч е ск и м  р у к о в о д с т в о м  п р е д п р и я т и я . 
Г е о л о г и ч е с к а я  с л у ж б а  с о с т а в л я е т  п р о ек тн ы й  г е о л о г и ч е с к и й  р а з р е з  
с к в а ж и н ы  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  с к в а ж и н , п р о х о д и м ы х  п о  у г о л ь н ы м  
п л а с т а м ) ,  к о т о р ы й  с о д е р ж и т  л и т о л о г и ч е с к у ю  к о л о н к у ,  п р е д п о л а 
г а е м ы е  и н т е р в а л ы  т е к т о н и ч е с к и х  н а р уш е н и й  и в о д о н о с н ы х  г о р и 
з о н т о в  и д а н н ы е  о  к р еп о с т и  п о р од . Е с л и  п р о е к т и р у е м а я  с к в а ж и н а  
м о ж е т  д а т ь  ц е н н у ю  г е о л о г и ч е с к у ю  и н ф о р м а ц и ю , т о  в з а п и с к е  
к п р о е к т н о м у  г е о л о г и ч е с к о м у  р а з р е з у  д о л ж н о  б ы т ь  у к а з а н о ,  к а к и е  
и зм е н е н и я  н е о б х о д и м о  в н ести  в к о н с т р у к ц и ю  с к в а ж и н ы  и в р е ж и м  
б у р е н и я , а т а к ж е  к а к и е  г е о л о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  и с к а к о й  ц е л ь ю  
с л е д у е т  п р о в е ст и  п о  д а н н о й  с к в а ж и н е  и к ак и е  и н т е р в а л ы  д о л ж н ы  
б ы т ь  п р о б у р е н ы  с п о л у ч е н и е м  к ерн а .

8 .8 . В се  р а з в е д о ч н ы е  с к в а ж и н ы  к о л о н к о в о г о  б у р е н и я ,  п р о й д е н 
ны е с  п о в е р х н о с т и  и из г о р н ы х  в ы р а б о т о к , п е р е с е к а ю щ и е  в о д о н о с 
ны е г о р и зо н т ы  и л и  р а с п о л о ж е н н ы е  в б л и з и  о п а с н ы х  з о н , д о л ж н ы  
б ы т ь  з а т а м п о н и р о в а н ы . Т а м п о н а ж  в ы п о л н я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  
с п р о е к т о м  с к в а ж и н ы , а р е з у л ь т а т ы  т а м п о н а ж а  у к а з ы в а ю т с я  
в а к те .

8 .9 . В се  с к в а ж и н ы  (р а з в е д о ч н ы е  и т е х н и ч е с к о го  н а з н а ч е н и я , 
п р о б у р е н н ы е  с п о в е р х н о с т и  в п р е д е л а х  ш а х т н о г о  (к а р ь е р н о г о )  
п о л я  д о л ж н ы  б ы т ь  з а р е ги с т р и р о в а н ы  в « К а т а л о г е  к о о р д и н а т  р а з 
в е д о ч н ы х  с к в а ж и н  и с к в а ж и н  т е х н и ч е с к о го  н а з н а ч е н и я » .

8 .10 . Н а  к а ж д о м  у г л е д о б ы в а ю щ е м  п р ед п р и я ти и  д о л ж н о  п р о и з 
в о д и т ь с я  с о п о с т а в л е н и е  д а н н ы х  д е т а л ь н о й  р а зв е д к и  (д о р а з в е д к и )  
и э к с п л у а т а ц и и . О б ъ е к т а м и  с о п о с т а в л е н и я  я в л я ю т с я  б а л а н с о в ы е  
з а п а с ы , п о д с ч е т н ы е  п а р а м е т р ы  з а п а с о в  и г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е  
ш а х т н о г о  п о л я  и ли  е г о  ч а с т е й .

С о п о с т а в л е н и е  п р о и з в о д и т с я  о р га н и за ц и е й , п р о в о д и в ш е й  р а з 
в е д к у  (д о р а з в е д к у )  при  у ч а с т и и  г е о л о ги ч е с к о й  с л у ж б ы  у г л е д о б ы -
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в а ю щ е го  п редп ри яти я . Н а  п р ед п р и я ти е  в о з л а га е т с я  п о д го то в к а  
всех  н ео б х о д и м ы х  ге о л о го -м а р к ш е й д е р с к и х  м а те р и а ло в .

9. УЧЕТ ЗАПАСОВ

9.1. Н а  с тр о я щ и х ся  и д е й с т в у ю щ и х  у г л е д о б ы в а ю щ и х  п р е д 
п р и яти ях  на г е о ло ги ч е ск у ю  с л у ж б у  в о з л а га е т с я :

1) у ч а с ти е  в п ер есчете  з а п а с о в ;
2 ) оп ер ати вн ы й  у ч ет  д в и ж е н и я  з а п а с о а ;
3 ) п о д го то в к а  м а т е р и а ло в  на сп и с а н и е  за п а с о в ;
4 ) уч а сти е  в р а сч ете  п р о м ы ш лен н ы х  за п а с о в ;
5 ) п од сч ет  б а л а н с о в ы х  з а п а с о в  в вы ем оч н ы х  ед и н и ц а х ;
6 ) с о с т а в ле н и е  о тч етн ости  о  с о с т о я н и и  и д в и ж ен и и  за п а с о в  

по  ф о р м е  №  5 -гр , у ч а с т и е  в с о с т а в л е н и и  о т ч е т а  п о  ф о р м а м  
№  2 5 -Т П  и №  2 6 -Т П .

9 .2. Н а  у гл е д о б ы в а ю щ и х  п р ед п р и я ти я х  п ер есч ет  з а п а с о в  с п о 
с л е д у ю щ и м  их у тв ер ж д ен и ем  Г К З  д о л ж е н  п р о и зв о д и т ься  в с л у 
ч а я х , е с ли  в п р оц ессе  э к сп лу а т а ц и и  или  д о п о л н и т е л ь н ы х  г е о л о г о 
р а зв ед оч н ы х  р а б о т  в ы я сн и лось , ч то  о б щ е е  к о ли ч ес т в о  б а л а н с о в ы х  
за п а с о в  по ср авн ен и ю  с р а н ее  у т в е р ж д е н н ы м и  у в е л и ч и в а е т с я  б о л е е  
чем  на 50  %  или  ж е  у м е н ь ш а е т с я  б о л е е  чем  на 20 %  —  за  сч ет  
сп и сан н ы х  и н а м еч аем ы х  к сп и са н и ю  н еп од тв ер д и в ш и хся  и н ец е 
л е с о о б р а з н ы х  д л я  р а зр а б о т к и  п о  т ех н и к о -эк о н о м и ч еск и м  при чин ам  
за п а с о в .

П е р е сч е т  о с у щ е с т в л я е т  г е о л о ги ч е с к а я  о р га н и за ц и и  по  з а я в к е  
у г л е д о б ы в а ю щ е го  п р ед п р и яти я . Г е о л о ги ч е с к а я  с л у ж б а  п р е д п р и я 
ти я  м о ж ет  п р и н и м ать  у ч а сти е  в п е р е с ч е те  з а п а с о в  на п р а в а х  а в т о 
ра и п р е д с та в ля е т  все н е о б х о д и м ы е  г е о л о ги ч е с к и е  м а тер и а лы , 
п о луч ен н ы е  в п р оц ессе  э к с п л у а т а ц и и .

9.3. О п ер ати вн ы й  или пер ви чн ы й  у ч ет  за п а с о в , сп и са н и е  з а 
п асов  с б а л а н с а  п р едп р и яти я , п о д с ч ет  б а л а н с о в ы х  и р а сч ет  п р о 
м ы ш лен н ы х  за п а с о в  по э к сп лу а т а ц и о н н ы м  б л о к а м , го р и зо н т а м , 
вы ем очны м  един иц ам  о с у щ е с т в л я ю т с я  на о сн ов ан и и  с п е ц и а ль н ы х  
ге о ло ги ч е ск и х  и о т р а слев ы х  н о р м а ти в н ы х  д ок ум ен то в .

9.4. П ри  п од готов к е  п р о гн о зн ы х  ге о л о ги ч е с к и х  м а т е р и а ло в  
к п р оектам  п од готовки  и о т р а б о т к и  в ы ем оч н ы х  с т о л б о в , п а н елей , 
б л о к о в  подсчет  за п а со в  в ы п о лн я ю т  п р еи м у щ еств ен н о  м етод ам и  
эк сп луа та ц и о н н ы х  б л о к о в  и э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а зр е зо в  (п р и  
р а зр а б о т к е  у го л ь н ы х  п ла ст о в  отк р ы ты м  с п о с о б о м ).  Р е з у л ь т а т ы  
п од сч ета  п р и водят  в г е о ло ги ч е с к и х  п р о гн о зн ы х  м а т е р и а ла х .

9.5. В н а ч а ле  к а ж д о го  го д а  на п р ед п р и яти и  с о с т а в л я ю т  о т ч е т 
ный б а л а н с  за п а со в  по ф ор м е  №  5 -гр , в к отор ом  д а ю т  х а р а к т е 
ри сти ку  д ви ж ен и я  за п а сов  за  п р ед ы д ущ и й  го д  и их со стоя н и е  
на н а ч а л о  с л е д у ю щ е го  год а . С о д е р ж а н и е , п о р я д ок  с о с т а в ле н и я  
и сроки  п р ед ста в лен и я  о т ч е т н о го  б а л а н с а  р е гл а м е н т и р у е т  « И н с т 
рукц и я  по уч ет у  за п а со в  п о л е зн ы х  и ск оп а ем ы х  и по со стоя н и ю  
отч етн ы х  б а л а н с о в  по ф ор м е  JYg 5 - г р » .
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10. СВОДНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

10.1. На каж дом  угледобы ваю щ ем  предприятии д о л ж н а  бы ть 
в наличии геологи ческая  документация, составленная в периоды 
детальной  разведки и доразведки поля шахты (к а р ь е р а ),  при 
проектировании, строительстве и эксплуатации предприятия.

10.2. Геологи ческая  документация периода д етальн ой  р а зв ед 
ки (д ор а зв ед к и ), проектирования и строительства у гл ед о б ы в а ю 
щ его предприятия вклю чает следую щ ие материалы :

1) геологический  отчет о детальной  разведке поля  с п р ото 
колом Г К З  об утверж дении запасов;

2 ) д ела  разведочны х скваж ин;
3 ) отчеты, акты и заклю чения по доразведке поля и другим  

дополнительны м  геологоразведочны м , гидрогеологическим , ин ж е
нерно-геологическим  и специальным работам (вк лю чая  научно- 
исследовательски е) ;

4 ) геологическую  документацию  (первичную  и св од н ую ), с о с 
тавленную  при строительстве предприятия и принятую  по акту 
при передаче ш ахты, карьера в эксплуатацию .

10.3. Геологи ческая  документация периода эксплуатации  п ред 
приятия разделяется  на первичную (см . гл. 2) и сводную . К  св од 
ной геологической  документации относятся граф ические м атер и а
лы  по ш ахтном у (к ар ьер н ом у) полю  в целом и его  кры льям , б л о 
кам, материалы  по прогнозу горно-геологических условий  ведения 
горных работ и регистрационно-учетны е документы  (книги, ж у р н а 
лы , каталоги  —  см. прил. 6 ).

10.4. На каж дом  угледобы ваю щ ем  предприятии независим о 
от слож ности  геологи ческого  строения его поля  д олж н ы  бы ть 
следую щ ие граф ические материалы  сводной документации:

1) геологическая  карта ш ахтного (к ар ьер н ого ) поля  в м ас 
ш табе 1:2000, 1:5000 или 1:10000;

2 ) вертикальны е геологические разрезы  в м асш табе 1:1000, 
1:2000, 1:5000 или 1:10000;

3 ) гипсометрические (подсчетны е) планы или вертикальны е 
проекции пластов  к подсчету запасов  угля , в м асш табах  1:2000, 
1:5000 или 1:10000.

4 ) геологические рабочие планы (и ли  проекции на вер ти к аль 
ную плоскость ) по угольны м  пластам  —  на ш ахтах, в м асш табах  
1:1000, 1:2000 или геологические сводные планы (гео ло ги ч еск и е  
планы горизонтов горных р абот ) —  на карьерах, в тех ж е м асш та
бах ; они содерж ат все данны е о строении у гольн ого  пласта , его  
наруш енности и степени геологической  изученности и и сп о ль зу 
ются д ля  решения различны х геологических задач (увязк и  элем ен 
тов геологи ческого  строения, прогноза горно-геологических у с л о 
вий и т. д . ) .  Д оп ускается  совмещ ение геологических р абочи х  
планов с маркш ейдерскими рабочими планами.

10.5. В зависим ости от  конкретных геологических условий  
по решению глав н ого  геолога  предприятия (объ ед и н ен и я ) на
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ш ахте (карьере) могут составл яться  сводны е чертеж и  сп ец и ал ь
ного назначения. К таким ч ер теж ам  относятся:

1) г е о л о г и ч е с к и е  п л а н ы  о с н о в н ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  г о р и з о н 
т о в  (п о г о р и з о н т н ы е  п л а н ы ) в м а с ш т а б а х  1 :2000 , 1 :5000 ;

2 ) т е к т о н и ч е с к и е  п л а н ы  у г о л ь н ы х  п л а с т о в  и ли  г о р и з о н т о в  
в м а с ш т а б а х  1 :1000, 1 :2000, 1 :5000 ;

3 ) п л а н  и зо ли н и й  м о щ н о с т и  п о р о д  в ск р ы ш и  на к а р ь е р е  в м а с 
ш т а б а х  1 :2000, 1 :5000 ;

4 ) п ла н ы  (п р о е к ц и и  на в е р т и к а л ь н у ю  п л о с к о с т ь ) ,  х а р а к т е р и 
з у ю щ и е  п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  у г л я  в м а с ш т а б а х  1 :2000 , 1 :5000 ;

5 ) л и т о л о г о -п р о ч н о с т н ы е  п л а н ы  п о р о д  к р о в л и  и п о ч в ы  в м а с 
ш т а б а х  1 :2000, 1 :5000 ;

6 ) к а р та  п р и р о д н о й  г а з о н о с н о с т и  у г о л ь н ы х  п л а с т о в ;
7 ) г и д р о г е о л о ги ч е с к и е  гр а ф и ч е с к и е  м а т е р и а л ы :  г и д р о г е о л о г и 

ч еск и й  п л а н  (н а  к а р ь е р е ) ,  г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  р а з р е з ы  и к а р ты  
ги д р о и з о ги п с  (н а  ш а х т а х  и к а р ь е р а х  с о  с л о ж н ы м и  г и д р о г е о л о г и 
ч еск и м и  у с л о в и я м и ),  п ла н ы  о б в о д н е н н о с т и  п л а с т о в .

П е р е ч и с л е н н ы е  м а т е р и а л ы  м о г у т  с о с т а в л я т ь с я  на ш а х т е  (к а р ь 
е р е )  по  в с е м у  п л а с т у  и ли  е г о  о т д е л ь н ы м  у ч а с т к а м . С о д е р ж а н и е  
и г е о л о ги ч е с к и е  у с л о в и я  с о с т а в л е н и я  п е р е ч и с л е н н ы х  ч е р т е ж е й  
д а н ы  в п р и л . 17.

С о д е р ж а н и е  ги д р о г е о л о г и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  о п р е д е л е н о  в с п е 
ц и а л ь н ы х  и н с тр у к ц и я х  и р у к о в о д с т в а х .

10 .6 . З а  о с н о в у  г р а ф и ч е с к и х  м а т е р и а л о в ,  п е р е ч и с л е н н ы х  
в п. 10.4, п р и н и м а ю т  д а н н ы е  г е о л о г и ч е с к и х  о т ч е т о в  о  д е т а л ь н о й  
р а з в е д к е  и д о р а з в е д к е  м е с т о р о ж д е н и я .  Э ти  м а т е р и а л ы  в д а л ь н е й 
ш ем  м о г у т  с о с т а в л я т ь с я  з а н о в о .  Г р а ф и ч е с к и е  м а т е р и а л ы , у к а з а н 
н ы е в п. 10.5, м о гу т  б ы т ь  в ы п о л н е н ы  на к о п и я х  ч е р т е ж е й  г е о л о г и 
ч е с к о го  о т ч е т а  о  р а зв е д к е  и ч е р т е ж е й  м а р к ш е й д е р с к о й  го р н о й  
гр а ф и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и , на м и л л и м е т р о в о й  б у м а г е  и ли  на 
к а л ь к е .

С в о д н ы е  гр а ф и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  о ф о р м л я ю т  в с о о т в е т с т в и и  
с у т в е р ж д е н н ы м и  с т а н д а р т а м и , на г о р н у ю  гр а ф и ч е с к у ю  д о к у м е н 
т а ц и ю  ( Г О С Т  -2.851 -7 5 .. .2 .8 5 7 -7 5 ).

10.7. П о  м ер е  р а зв и т и я  го р н ы х  и г е о л о г и ч е с к и х  р а б о т  ч е р т е ж и  
с в о д н о й  г е о л о ги ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  н у ж н о  к о р р е к т и р о в а т ь  и п о 
п о л н я т ь .  П о п о л н е н и е  ч е р т е ж е й  д о л ж н о  п р о в о д и т ь с я  в с л е д у ю 
щ и е  ср о к и :

1) г е о л о ги ч е с к и е  р а б о ч и е  п л а н ы  (и л и  п р о ек ц и и  на в е р т и к а л ь 
н у ю  п л о с к о с т ь )  —  е ж е м е с я ч н о ;

2 ) в е р т и к а л ь н ы е  г е о л о г и ч е с к и е  р а з р е з ы  —  не р е ж е  о д н о г о  р а 
за  в п о л у г о д и е .

О с т а л ь н ы е  м а т е р и а л ы  с л е д у е т  п о п о л н я т ь  п о  м е р е  н а к о п л е н и я  
г е о л о ги ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и , н о  не р е ж е  о д н о г о  р а з а  в г о д  (п о  с о 
с т о я н и ю  на к он ец  г о д а ) ,  а г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  —  в с р о 
ки. у с т а н о в л е н н ы е  д л я  с е зо н н ы х  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й .

10.8. Г о р н о - г е о л о г и ч е с к и й  п р о гн о з  я в л я е т с я  о с н о в о й  т е х н и 
ч еск и х  д о к у м е н т о в , р а з р а б а т ы в а е м ы х  в с о о т в е т с т в и и  с п р о е к т а м и
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стр ои тельств а  и реконструкции у глед обы в а ю щ и х  предприятий , 
вскры тия и подготовки  горизонтов , блок ов , панелей .

П ри  подзем ном  сп о собе  р азр аботк и  гор н о -геологи ч еск и й  п р о г
ноз яв ля ется  составн ой  частью  (р а з д е л о м ) «П а с п о р т а  в ы ем оч н ого  
участка , проведения и крепления горны х в ы р а бо то к » или  «П а с п о р 
та проведения и креп лени я  горны х в ы р аботок », —  если  п о д го т о 
ви тельн ая  вы р аботк а  или кам ера проводится вне в ы ем оч н ого  
участка .

Д л я  плани рован ия  и ведения вскрыш ных р абот  на к ар ьер ах  
г е о л о ги ч е с к а я  с л у ж б а  д о л ж н а  д а в а т ь  ге о л о ги ч е с к и й  п р о гн о з  
о  строении гор н о го  м ассива и свойствах п ород . Э то т  п р о гн оз 
оф ор м ляю т  в виде гео ло ги ч еск о го  прилож ения к п а сп ор ту  б у р о 
взры вны х р абот . П р о гн о з  коли чества  и качества  д о б ы в а е м о го  
у гля  о сущ еств ля ю т  по р езультатам  опробования . Н а  п ла ст а х  
с л о ж н о го  строения  д л я  так ого  прогн оза  реком ен дуется  и с п о л ь з о 
вать гео ло го -тех н о ло ги ч еск и е  карты добы чн ого  за б о я , которы е 
п ередаю тся  экскаваторной  бригаде.

С од ер ж ан и е  и порядок  оф орм лен ия  геологи ческ и х  п р огн озн ы х  
м атер и алов  приведены  в при лож ен иях 18 и 19.

П о лн остью  оф орм лен ны й  прогн оз подписы ваю т главн ы й  м ар к 
ш ейдер, главны й  ге о ло г , главны й  техн оло г и н ачальн и к  уч астк а  
В ТБ , а на к ар ьер е  —  гео ло г , т ех н о ло г  и начальник  участк а .

10.9. Г ео ло ги ч еск а я  с л у ж б а  предприятия со с т а в ля е т  у в е д о м л е 
ния об  изм енениях гор н о -геологи ческ и х  условий , вы зы ваю щ и х 
ослож н ен и е  в ведении или остан овку  горны х р абот , а т а к ж е  о  при
бли ж ени и  горны х р а бо т  к зонам  тектонических наруш ений , осевы м  
поверхностям  ск лад ок , разм ы вов  и расщ еплени й  у го л ь н ы х  п л а с 
тов, карстов и к ласти чески х  инъекций, буровы м  ск важ и н ам . У в е 
д ом лен и е  д о л ж н о  с о д ер ж а ть  краткие сведения об  изм енении  г е о 
логи ческ и х  услов и й  и в с л уч а е  необходим ости  —  реком ен даци и  
по за ло ж ен и ю  разведочн ы х вы работок .

У в ед ом лен и е  за н ося т  в сп ец и альн ую  книгу, е го  п одп и сы вает  
главны й  ге о л о г  (ги д р о ге о л о г ) предприятия. Затем  ув ед о м лен и е  
пр едставляю т гла в н о м у  инж енеру д ля  принятия реш ения.

10.10. Вся гео ло ги ч еск а я  докум ентация  д о л ж н а  с о д ер ж а ться  
в спец иальны х пом ещ ениях, обесп ечиваю щ их ее сохр а н н ость . 
О тветствен н ость  за  учет  и хранение геологи ческ и х  м а тер и а лов  
и докум ентац ии  несет главны й  ге о ло г  предприятия.

При ликвидации  или консервации предприятия вся г е о л о ги ч е с 
кая док ум ен тац и я  п ередается  по акту вы ш естоящ ей ор ган и зац и и .

10.11. Д о п уск а ется  составлен и е, хранение и р а зм н ож ен и е  с в о д 
ных геологи ческ и х  м атер и алов  с пом ощ ью  элек тр он н ы х  ср едств  
при о б я за тельн о м  д убли р ов ан и и  м атериалов  на м аш инны х носи-
тел я х .
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11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ ПРИ ВСКРЫТИИ, 
ПОДГОТОВКЕ И ОТРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

Горно-геологический прогноз является основой технических 
документов, разрабатываемых в соответствии с проектами строи
тельства, реконструкции угледобывающих предприятий, вскрытия 
и подготовки горизонтов, блоков, панелей.

При подземном способе разработки горно-геологический 
прогноз является составной частью (разделом) «Паспорта вые
мочного участка, проведения и крепления горных выработок» или 
«Паспорта проведения и крепления горных выработок», — если 
подготовительная выработка или камера проводится вне выемоч
ного участка.

Для планирования и ведения вскрышных работ на карьерах 
геологическая служба должна давать геологический прогноз 
о строении горного массива и свойствах пород. Этот прогноз 
оформляют в виде геологического приложения к паспорту буро
взрывных работ. Прогноз количества и качества добываемого 
угля осуществляют по результатам опробования. На пластах 
сложного строения для такого прогноза рекомендуется использо
вать геолого-технологические карты добычного забоя, которые 
передаются экскаваторной бригаде.

Объектами геологического прогноза являются: форма, строе
ние и условия залегания угольного пласта, качество и запасы угля, 
вмещающие угольный пласт породы, нарушенность пласта, гидро
геологические условия, устойчивость и обрушаемость вмещающих 
пород, природная газоносность и выбросоопасность угольных 
пластов, силикозоопасность и температурный режим. На шахтах, 
разрабывающих пласты, опасные по внезапным выбросам и гор
ным ударам, прогноз выбросо- и удароопасности осуществляет 
специальная служба по прогнозу и контролю за газодинамически
ми явлениями по специальным инструкциям. Методика прогнози
рования мощности, строения угольного пласта, его качества, 
устойчивости кровли и почвы, температурного режима, силикозо- 
опасности, малоамплитудной нарушенности, трещиноватости при
ведены в приложениях 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Содержание и порядок оформления геологических прогнозных 
материалов приведены в приложениях 18 и 19 настоящей Инструк
ции.

Полностью оформленный прогноз подписывают главный марк
шейдер, главный геолог, главный технолог и начальник участка 
ВТБ, а на карьере —- геолог, технолог и начальник участка.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ 
ГЕОЛОГИИЕСКОИ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ*

1. О б щ и е  п ол ож ен и я

1.1. Ч и с л о  р аботников  геологи ческой  с л у ж б ы  го р н о го  п р ед 
приятия о п р ед еля ется  в соответствии  с о б ъ ем о м  п о д ле ж а щ и х  
вы полнению  гео ло ги ч еск и х  р абот , который в свою  о ч ер ед ь  т е с н о  
связан  с о б ъ ем ом  докум ентации  горны х вы р аботок  и скваж и н  
(р а зв ед оч н ы х  и техн и ческ ого  н а зн а ч ен и я ), с ло ж н о с т ь ю  г е о л о ги 
ческого  строения  п о ля  ш ахты , карьера  и требован и ям и  тех н о ло ги и  
ведения горны х р абот .

1.2. Д а н н а я  м етодика устан ав ли в ает  порядок  оп р ед елен и я  
количества  и д о лж н остей  р аботников  геологи ческ ой  с л у ж б ы  д ей 
ствую щ их у глед о б ы в а ю щ и х  предприятий и стр ои тельн ы х  о р га н и 
заций , о сущ еств ля ю щ и х  стр ои тельство  и р еконструкц и ю  п р ед 
приятий, п р оходк у  и у г л у б к у  стволов , п одготовку  новы х го р и зо н 
тов и участков .

1.3. И схо д н ы е  д ан н ы е  д л я  оп ределени я  о б ъ ем ов  п о д ле ж а щ и х  
докум ен тац ии  горны х вы работок  бер утся  из проекта ведения го р 
ных р абот  на буд ущ и й  год  с учетом  техн ологи и  ведения п о д го то 
ви тельны х и очистны х р абот  и прогн ози руем ы х г о р н о -г е о л о ги 
ческих услови й . В п ослед ую щ ем , при и зм енен иях го р н о -ге о л о ги 
ческих и гор но-техн ических условий , новые дан ны е д о лж н ы  бы ть  
и сп ользован ы  при корректировке ш татов гео ло ги ч еск ой  с л у ж б ы .

1.4. Г е о л о ги ч е с к а я  с л у ж б а  ш ахты , карьера , ш а х т о с т р о и т е л ь 
ного (к а р ье р о ст р о и те ль н о го ) уп равлен и я  в о з гл а в л я е т с я  главн ы м  
геологом . Ч и с л о  работников  геологи ческой  с л у ж б ы  у с т а н а в л и в а 
ется расчетом .

2. О п р е д ел е н и е  ш т агов ге о л о ги ч е ск о й  сл у ж б ы  шахты  
и ш ахт ост роит ельного у п р а вл ен и я

2.1. Ш а х тн ы е  п оля  по слож н ости  их гор н о -геоло ги ч еск и х  у с л о 
вий д елятся  на три группы :

I —  поля , р асп олож ен н ы е  в м он ок ли н алях  и на к р ы лья х  к р уп 
ных ск лад ок ; у го льн ы е  пласты  имею т вы держ анны е м о щ н о с т и **

* Утверждена приказом Мин>г.тепрома СССР от 07.09.89 г. № 2-35-30/447. 
** Выдержанность мощности угольных пзастое определяют в соответствии 

с указаниями ». 3 5 Ингтрукиии.
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и э л е м е н т ы  за л е га н и я ; ср едн и й  к оэф ф и ц и ен т  д и зъ ю н к т и в н о й  на- 
р у ш е н н о с т и  не пр евы ш ает  50 м / га , н а р уш ен и я  д р у ги х  ти п ов  з а 
х в а ты в а ю т  не б о л е е  5— 7 %  п л о щ а д и  п л а с т а в , п о д л е ж а щ и х  р а з 
р а б о т к е ; в м ещ а ю щ и е  пор оды  устой ч и в ы , п ла ст ы  не о п а сн ы  по г о р 
ным у д а р а м  и внезапны м  в ы бр о са м  у г л я  и г а з а ;

I I  —  п о л я , за х в а ты в а ю щ и е  ч а сти  к р уп н ы х  и ср ед н и х  с к л а д о к ; 
у г о л ь н ы е  п ла сты  я в ля ю тс я  о т н о с и т е л ь н о  в ы д ер ж а н н ы м и  по м о щ 
н ости ; ср едн и й  коэф ф ициент д и зъ ю н к ти в н ой  н а р уш ен н о сти  не п р е 
в ы ш ает  100 м /га ; н ар уш ен и я  д р у ги х  ти п о в  за н и м а ю т  не б о л е е  15 %  
п л о щ а д и  п ла сто в ; в м ещ а ю щ и е  п ор од ы  ср ед н ей  у стой ч и в о сти  и н е 
у стой ч и в ы е , п ла сты  оп асн ы  по гор н ы м  у д а р а м  и в н езап н ы м  в ы б р о 
са м  у г л я  и га за ;

I I I  —  п о ля , н а х о д я щ и еся  в з о н а х  р а зв и ти я  ср ед н и х  и м елк и х  
с к л а д о к  и зо н а х  ин тенсивной  д и зъ ю н к ти в н о й  н а р уш ен н о сти ; с р е д 
ний  к о эф ф и ц и ен т  д и з ъ ю н к т и в н о й  н а р у ш е н н о с т и  п р е в ы ш а е т  
100 м /га , а п о р аж ен н ость  п ла ст о в  д р у ги м и  н а р уш ен и я м и  п р ев ы 
ш ает  15 %  их п ло щ а д и ; в м ещ а ю щ и е  п ор од ы  н еустой чи вы , п ла сты  
оп асн ы  п о  горны м  уд а р а м  и вн езап н ы м  в ы бр о са м  у г л я  и га за .

2.2. Г р уп п а  сло ж н о ст и  ш а х т н о го  п о л я  о п р е д е л я е т с я  и сход я  
и э  степ ени  вы держ ан н ости , у с ло в и й  з а л е г а н и я  и г о р н о - г е о л о г и 
чески х  у сло в и й  р а зр а б отк и  осн ов н ы х  у г о л ь н ы х  п ла ст о в , с о д е р ж а 
щ и х  не м ен ее  70 %  б а л а н с о в ы х  за п а с о в  у г л я  ш ахты .

В  к ач еств е  и сходн ой  п р и н и м ается  гр у п п а  с л о ж н о с т и  ш а хтн о го  
п о л я , к отор ую  у ст а н а в ли в а ет  гла в н ы й  г е о л о г  п р о и зв о д ств ен н о го  
(ш а х т о с т р о и т е л ь н о го ) о б ъ ед и н ен и я  по  р е з у л ь т а т а м  э к сп луа та ц и и  
(с т р о и т е л ь с т в а ) ш ахты .

П р и  п ер еход е  горны х р а б о т  на г л у б и н у  б о л е е  1000 м от  д н е в 
ной п овер хн ости  ш ахта  п ер ев од и тся  в б о л е е  в ы сок ую  гр у п п у  с л о ж 
ности .

2.3. В о сн ов у  р асч ета  з а т р а т  т р у д а  на ге о л о ги ч е с к и е  р а бо ты  
п о ло ж ен ы  уср едн ен н ы е норм ы  вр ем ен и  на  п р о в ед ен и е  г е о л о г и 
чески х н а блю д ен и й  в ш а хта х  р а зн ы х  гр уп п  с л о ж н о с т и  и в ы р а б о т 
ках  р а зн ы х  типов  на 1 км их д ли н ы  (т а б л .  8 ) .

Т а б л и ц а  8

Затраты времени на геологические наблюдения 
в горных выработках и скважинах (чел/дней)

Горные вы работки С кваж ины  разве-
ТМИ 12 IJf* I* ТР\ ПН-

Груп JUI сложное'! и
лс к рыв а нпцме (и } подготовительны е

и п очистны е (fO

И 11 МП!
чсч-кмго м а н и т е -  

ни я {е)

I 8 7 1 ,8 i 1 .7

м 8 7
1

2 .8 1 1 ,7

ш | 8 7 j Ц Г 8 3 . 3 i 1 .7

П р и  м сч а н нс: 1. В сект а и ; с»хт<*нгчегкнх наблюдении входят: описание
горных пород, гидрогеи-тогичесни*, наблюдения, >частие в опробовании угольных 
пластов и другие работы, пповошмы- твенко в горных выработках.



2. К вскрывающим выработкам относятся вертикальные шахтные стволы, 
квершлаги, шурфы, гезенки; к подготовительным — наклонные стволы, штреки, 
бремсберги, уклоны, монтажные камеры; к очистным — лавы, камеры.

3. Если на шахтном поле бурятся дренажные скважины, удельные затраты 
труда на геологические наблюдения принимают вдвое меньше (е =  5,8}, чем для 
разведочных скважин.

2.4. Ч и с л о  р аботн и к ов  геологи ч еск ой  с луж б ы  ш ахты  N  р а с 
считы ваю т по ф ор м уле :

N =  aL\ b L 2 -|- с/ — e{L$ Z-̂4 /2)J -|- 0,5, (2 )

где  К — коэф ф ициент, учиты ваю щ ий п лан овое  к оли ч еств о  р а б о 
чих дней в го д у  д л я  разны х географ ических у сло в и й  и год ов ой  
б а ла н с  р а бо ч е го  времени на геологи ческ и е  н аблю ден и я  в гор н ы х 
вы работках . Зн ачени е К  д л я  районов  К р ай н его  С евера  п ри н и м а
ется  0,020; д л я  районов , приравненны х к К р ай н ем у  С ев ер у  —  
0,019; д л я  о ста льн ы х  рай онов  —  0,018;

а, Ь, с, е —  усредн ен н ы е нормы в человек о-дн ях  на д о к у м е н т а 
цию 1 км соотв етств ен н о  вскры ваю щ их (а ) ,  п о д го то в и тельн ы х  
(6 ) ,  очистны х ( с )  горны х вы р аботок  и скваж ин (е) р а зв ед о ч н о го  
и техн и ческ ого  назначен ия  (см . т а б л . 8 ) ;

L i ,  L% —  годовой  объ ем  вскры ваю щ их Ц  и п од готов и тельн ы х  
L 2 вы работок , км;

/ —  д ли н а  лин ии  очистны х за б оев  за  год, км;
П 0 —  подвигани е очистны х за б о ев  за  год, км;
d  —  приняты е д л я  дан ны х геологи ческ и х  у слов и й  и н тер в алы  

м еж ду  докум ен ти руем ы м и  очистны ми забоям и , км;
Ls —  объ ем  д ок ум ен тац и и  р азведочн ы х скваж и н  и ск важ и н  

техн и ческ ого  назначен ия , и сп ользуем ы х  д ля  ц елей  р азв ед к и  за  
год, км;

Ц  —  объ ем  д ок ум ен тац и и  скваж ин техн и ч еск ого  н а зн ачен и я  
за  год , км;

0,5 —  поправка , о б у с л о в л е н н а я  ненорм ированны м  рабочи м  
днем  гла в н о го  г е о л о га  и вы полнением  д оп олн и тельн ы х  р абот , 
не п редусм отренн ы х в п. 2.3 М етодики .

П р и м е ч а н и е .  Если по условию безопасности и доступности наблюдения 
в очистных забоях не проводятся, величина l(Tlo/d) равна нулю.

2.5. Е сли  п олуч ен н ое  при р асчете  чи сло  р аботн и к ов  г е о л о г и 
ческой с л уж б ы  я в ля ется  дробны м , т о  производится  о к р у гл е н и е  
д о  б ли ж а й ш е го  ц е ло го  чи сла . М и н и м альн ая  ч и слен н ость  р а б о т 
ников гео ло ги ч еск ой  с л у ж б ы  —  два  человека.

2.6. К ом п лек тов ан и е  с л у ж б ы  по д олж н остям  (г е о л о ги , ги д р о 
гео ло ги , техн и к и -к ар тогр аф ы ) производит главны й  г е о л о г  ш ахты  
с учетом  ф ак ти ческ ого  соотн ош ен и я  геологи ческ и х , ги д р о ге о л о 
гических и ч ер теж н о-оф ор м и тельск и х  работ.

2 .7 . Е сли  в е д у т с я  р а б о т ы  по  р ек он стр ук ц и и  ш а хты  и ли  
п одготовке н ов ого  гор и зон та  (у ч а с т к а ) хозяйственны м  с п о собо м ,
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то д о п о лн и тельн о  к расчетн ой  чи слен н ости  вводи тся  один  
геолог.

Н а  ш ахтах со  слож ны ми гидрогеологическим и условиям и  
в связи  с проведением специальны х мероприятий доп олн и тельн о  
к расчетной численности вводится один ги дрогеолог.

2.8. Е сли  на ш ахте вы полняю тся подземны е геоф изические 
работы , т о  доп олнительно вводится один геофизик.

2.9. Расчет числа работников геологической  служ бы  ш ахто 
строительного управления проивзодится в соответствии с у к а 
заниями пп. 2 .3— 2.6 и 2.8. В зависим ости от удаленности  стр оя 
щ ихся объектов от ш ахтостроительного  управления (Л )  на рассчи
танное число (ф ор м ула  2 ) вводится следую щ ий поправочный 
коэффициент К: при А  =  2 —  50 км К =  1,1; при А  = 5 0 — 100 км, 
К —  1,2; при А >  100 км, К =  1,3.

3. О пределение штатов ге о л о ги ч е ск о й  служ бы  карьера  
и карьерост роит ельного управления

3.1. П о  слож ности  горно-геологических условий  поля  карьеров 
разделяю тся  на три группы:

I —  поля, где угольн ы е пласты  вы держ анны е по мощ ности, 
простого строения (н е  бо лее  0,3 единиц породных прослоев на 1 м 
мощ ности п ласта ) и устойчивого п о ло го го  или наклонного з а л е г а 
ния; количество наруш ений р а зн ого  типа не превыш ает 2— 3 на 
1 км длины  уступов;

I I  —  поля, где пласты  отн осительн о выдерж анные, имеют с л о ж 
ное строение (0 ,3— 2 породных п р ослоя  на 1 м м ощ ности ) и кру
тонаклонное или крутое залеган и е, количество наруш ений д о  10 
на 1 км длины  уступов. К  этой группе относятся  и карьеры , р а зр а 
баты ваю щ ие мощ ные и весьма м ощ ны е пласты , крутонаклонны е 
и крутого залегания;

I I I  —  поля, на которых у гольн ы е  пласты  являю тся  невыдер
ж анными по мощ ности, имеют слож н ое  строение (б о л е е  двух 
породны х прослоев на 1 м м ощ ности ) и п ологое  или наклонное 
залегани е; нарушений бо лее  10-ти на 1 км длины  уступов. К  этой 
группе относятся и карьеры, р азрабаты ваю щ и е м ощ ны е и весьма 
мощ ные пласты  п ологого  и наклонн ого  залегани я .

Группу слож ности  поля карьера оп ределяет  главны й гео ло г  
производственного объединения (р а зр езостр ои тельн ого  уп р ав ле 
ния) исходя из степени вы держ анности, мощ ности, условий  з а л е 
гания угольны х пластов.

3.2. Усредненные нормы времени на проведение геологических 
наблю дений на добы чны х и вскрыш ных уступах и в разведочны х 
скваж инах в разных горно-геологических условиях  в расчете на 
1 км длины  приведены в табл . 9.
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Т а б л и ц а  9
Затраты времени на геологические наблюдения на уступах карьера 

и в разведочных скважинах (чел/дней)

Группа сложности 
карьера Добычные уступы / Вскрышные уступы д

Разведочные скважи
ны h

I 1,5 0 ,8 и ,7
II 3,5 1,2 И,7
III 5,5 1,7 11,7

П р и м е ч а н и е ;  1. К добычным уступам относятся также участки смешан
ных уступов, где пласт является кондиционным и подлежит выемке.

2. Если проходятся подземные горные выработки, затраты труда на геологи
ческие наблюдения в них принимаются как и для аналогичных выработок шахт 
(табл. 8).

3.3. Ч и с л о  работников  геологи ч еск ой  служ бы  к ар ьер а  N  р а с 
считы ваю т по ф ор м уле :

м =  Ktf Ц  +  q U  +  h ( u  +  и  1 2)] +  0,5, (3 )

где N —  расчетн ое ч и сло  работников  служ б ы ; К  —  коэф ф ициент, 
учиты ваю щ ий п ла н о в ое  к оли ч еств о  рабочих дней в г о д у  д л я  
разн ы х географ и чески х  у слов и й  и годовой  б а ла н с  р а б о ч е го  в р ем е 
ни на гео ло ги ч еск и е  н аблю ден и я  в горны х вы р аботк ах . З н ачен и е  
К  д л я  районов К р а й н его  С евера  принимаю т 0,030; д л я  р ай он ов , 
приравненны х к К р ай н ем у  С еверу , —  0,028; д л я  о с т а л ь н ы х  р а й о 
нов —  0,026; Ц  —  д ли н а  у го льн ы х  уступов  за  год , км; L 2 —  д ли н а  
вскры ш ны х уступ ов  за  год , км ; L 3 —  объем  д ок ум ен тац и и  р а зв е 
дочн ы х скваж ин за  год , км; L 4 —  объем  докум ен тац ии  д р ен а ж н ы х  
скваж ин  за  год , км; /, q y h  —  усреднен ны е норм ы  врем ени  в ч е 
лов ек о -д н я х  на гео ло ги ч еск и е  н аблю ден и я , соответствен н о , на д о 
бы чны х и вскры ш ны х у ступ а х  и керна разведочн ы х ск в аж и н ; 
0,5 —  поправка, о б у с ло в л ен н а я  ненорм ированны м  р а боч и м  днем  
гла в н о го  ге о л о га  и доп олн и тельн ы м и  работам и , не п р ед усм отр ен 
ными в п. 3.2 М етоди к и .

Е сли  на к ар ьер е  п р оходятся  подзем ны е горны е вы р аботк и , 
в ф ор м улу  д о п о лн и т е льн о  вводят  дан ны е об их год ов ы х  о б ъ е м а х  
и соответствую щ и е затр аты  времени на док ум ен тац и ю  (п . 2 .4 ).

3.4. Е сли  п олуч ен н ое  при р асчете  чи сло  р аботн и к ов  г е о л о г и 
ческой с л у ж б ы  я в ля ется  дробны м , то  производится  о к р у гл е н и е  
д о  б ли ж а й ш его  ц е ло го  чи сла . Е сли  п олучен н ое  ч и сло  м ен ьш е 
единицы, то  н езави си м о от  его  значения ок р углен и е  п р о и зв о д и т 
ся д о  единицы.

3.5. К ом п лек тов ан и е  с л у ж б ы  по д олж н остям  (г е о л о ги , ги д р о 
гео ло ги , техн и к и -к ар тогр аф ы ) производит главны й г е о л о г  кар ьер а  
в соответствии  с ф актическим  соотнош ением  гео ло ги ч еск и х , ги д р о 
геологи ческ и х  и ч ер теж н о-оф ор м и тельск и х  работ.

43



3.6. П ри р аботах  по с тр о и тельств у  к ар ьер а  (у ч а с т к а ) х о зя й 
ственны м  способом  д о п о лн и т ельн о  к расчетной  числен ности  вв о 
дится  один гео ло г.

3.7. Н а  кар ьер ах  со  с лож н ы м и  ги д р огео ло ги ч еск и м и  у с л о в и я 
ми в связи  с проведением  сп ец и альн ы х  м ероприятий  д о п о л н и т е л ь 
но к расчетной  численности  вводится  один ги д р о гео ло г .

3.8. И с х о д я  из т р е б о в а н и й  н еп р ер ы в н ости  г е о л о ги ч е с к о го  
обесп ечени я  горны х р а бо т  и о сущ еств лен и я  е го  в соответствии  
с действую щ им и норм ативны м и д ок ум ен там и  в с л уч а е , если  р а с 
четн ое коли чество  гео ло го в  р авн о  единице, ш таты  с л у ж б ы  у в е 
ли ч и в аю тся  на од н ого  гео ло га .

3.9. Ш таты  геологи ч еск ой  с л у ж б ы  к а р ьер о стр ои тельн о го  у п 
р ав лен и я  рассчиты ваю т в соответстви и  с ук а зан и ям и  пп. 3 .2— 3.6 
и 3.8. В зависим ости  о т  уд а лен н о сти  А  стр о я щ и х ся  объ ек тов  
от  стр ои тельн ого  уп р авлен и я  на р ассч и тан н ое  к оли ч еств о  гео ло го в  
(3 )  вводится следую щ и й  поправочны й коэф ф ициент (/С): при 
А  =  2 — 50 км К  —  1,1; при А  =  50—  100 км К  =  1,2; при А  >  100 км 
К —  1,3.

4. П рим еры  расчет а штатов ге о л о ги ч е с к о й  сл у ж б ы  
у гл е д о б ы в а ю щ и х  предприят ий

4.1. Расчет штатов геологической службы шахты. Ш а х т а  о т 
носится ко второй группе с лож н ости  и р а сп о ло ж ен а  в обы чны х 
географ ических усло в и я х  (/ (  —  0 ,0 1 8 ). С п ец и альн ы е  ги д р о ге о л о 
гические работы  и бурен и е д р ен а ж н ы х  ск важ и н  не п р ед усм атр и 
ваю тся . За  год  проходится  к в ер ш ла гов  и гезен ков : Ц  — 0,62 км; 
п одготови тельн ы х вы работок : /,2 =  7,9 км; р азведочн ы х скваж ин: 
L 3 =  0,48 км. С р ед н ед ей ств ую щ ая  ли н и я  очистны х за б о е в  / —  
=  0,5 км, а подвигание оч и стн ого  з а б о я  П с =  0,3 км. Р а ссто я н и е  
м еж д у  очистными за боя м и , где п р оводятся  н аблю ден и я  d —  
=  0,050 км.

Затраты  труда  в ч елов ек о -д н ях  на гео ло ги ч еск и е  наблю ден и я  
во вскры ваю щ их а, п од готов и тельн ы х  b и очистны х с горны х 
вы работках , а так ж е в р азведочн ы х ск важ и н ах  е на 1 км длины  
со ста в ля ю т  соответствен но (см . т а б л . 8 ) 87; 8,7; 2,8; 11,7.

О п р едели м  расчетн ое ч и сло  N  д л я  оп р еделен и я  ш татов  с л уж б ы : 
N  —  0 ,018 [87 .0 ,62 +  8 ,7 .7 ,9  +  2 ,8 .0 ,5 (0 ,3 /0 ,05 ) +  11,7- 0,48] +
+  0,5 —  3,13.

П олучен н ы й  р е зу ль т а т  о к р у гля ем  д о  б ли ж а й ш е го  ц е ло го  чи сла , 
т. е. ш тат с луж бы  со с т а в ля е т  три  челов ек а , из них д в ое  (7 0  % )  —  
главн ы й  гео ло г  и г е о л о г  и один техн и к -кар тогр аф  (3 0  % ) .

4.2. Расчет штатов геологической службы карьера. У гольн ы й  
карьер  относится ко I I  гр уп п е  с ло ж н о ст и ; К  —  0 ,025; годовая  
д ли н а  добы чны х уступ ов  L\ =  12,6 км, год овая  д ли н а  L% в скры ш 
ных и смеш анны х уступ ов  —  37,5 км, годовой  об ъ ем  L 3 гео ло го -
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разведочных скважин — 0,38 км. Специальные гидрогеологические 
работы и бурение дренажных скважин не предусматривается. 
Усредненные затраты времени на геологические наблюдения на 
1 км (см. табл. 9) на добычных уступах — f — 3,5 чел./дн., на 
вскрышных — <7 = 1 , 2  чел./дн., в геологоразведочных скважи
нах — /г =  1 Ц  чел./дн.
N =  0,025[3,5 -12,6(0,041 /0,05) + 1 ,2 - 37,5 +  11,7.0,381 +  0,5 =  2,85.

Округляем до ближайшего целого числа, тогда iV =  3, т. е. 
на карьере должно быть два геолога (один из них — главный) 
и техник-картограф.



2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. П ом ещ ен и я  д л я  работы  гео ло ги ч еск о й  с л у ж б ы  у г л е д о б ы 
в аю щ и х  предприятий д олж н ы  со о тв етств о в а ть  о бщ и м  п р ави лам  
п р ом ы ш лен ной  санитарии и гигиены » п р оти воп ож ар н ой  б е зо п а с 
ности , а так ж е  сохранности  д ок ум ен тац и и  и м атер и а льн ы х  цен 
ностей .

2. Г еоло ги ч еск ая  с л у ж б а  предпри яти я  д о л ж н а  бы ть  о б е сп е 
ч ен а  пятью  служ ебны м и  пом ещ ени ям и  в соответстви и  с т а б л .  10.

Т а б л и ц а  10

Характеристика рабочих мест геологической службы 
угледобывающих предприятий

Назначение помещения Площадь, 
м®, не менее Оборудование помещений

Кабинет главного геолога 12 Автоматизированное рабочее место (АРМ), 
письменный стол, стол для работы с графи
ческими документами, несколько стульев, 
шкаф и сейф для хранения документации. 
Кабинет должен иметь два входа — из ко
ридора и из комнаты для работы с геологи
ческой документацией и ее хранения

Комната для работы с 
геологической докумен
тацией

5 на 1 
чел. и 
допол
нитель
но 10

Письменные столы (по одному на каждого 
работника и один резервный), светокопиро
вальный стол, шкафы и картотеки для хра
нения геологической документации и лите
ратуры, стол для пантографирования, мони
торы, связанные локальной сетью с АРМом

Комната для разборки, 
обработки образцов по
род, угля, для хранения 
эталонной коллекции об
разцов пород и размеще
ния геологических инстру
ментов, приборов, мате
риалов

12 Стол для работы с образцами и пробами, 
стеллаж для образцов эталонной коллекции, 
шкаф для хранения инструментов

Помещение для размно
жения графической до
кументации

8 Множительная установка, устройства для 
проявления, стол для обрезки чертежей. Не
обходима принудительная вентиляция
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Окончание табл. Ш

Фотолаборатория 8 Стол для фотопосуды, стол для работы с фо
тоувеличителем, стол для обрезки фотосним
ков и монтажа фотопанорам, шкаф для хра
нения фотоматериалов, реактивов и т. д. 
Помещение должно быть изолированным, 
иметь хорошую вентиляцию, водопровод и 
канализацию

П р и м е ч а н и я :  1. Помещение для размножения графической документа
ции может быть общим с маркшейдерской службой.

2. Фотолаборатория может быть общей с маркшейдерской службой в случаях, 
когда на карьере ведется аэрофотосъемка или наземная фотосъемка.

3. Стены в специальных помещениях (для работы с образцами, размножения 
графической документации, фотолаборатория) должны быть окрашены до потолка 
масляной краской, а пол покрыт линолеумом или другим материалом, позволяющим 
производить влажную уборку.

3. Геологи ческая  с л уж б а  ш ахтостроительной организации 
д олж н а  иметь ком нату д ля  работы  с геологической докум ентацией  
и подсобное помещ ение д ля  хранения геологических приборов  
и инструментов и д л я  работы  с образцам и пород.



3. П Е Р Е Ч Е Н Ь
ПРИБОРОВ, СНАРЯЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

/. Для натурных наблюдений
1. Горные компасы................................................................................................2*
2. Геологические молотки..................................................................................... 2*
3. Рулетки измерительные металлические 10 м и 20 м ..........................2* +  2*
4. Рулетки тесьмяные 10 м и 20 м ...................................................................2* +  2*
5. Метр с к л а д н о й ................................................................................................ 1*
6. Водомерные р ам к и ...........................................................................................3
7. Секундомеры.................................................................................................... 2
8. Расходомеры.................................................................................................... 2
9. Термометры обычные и родниковые.............................................................. 2 +  2

10. Сумка п о л е в а я ................................................................................................2*
11. Портативные приборы для определения крепости пород экспресс-

методами ......................................................................................................... 2
12. Двухзеркальные экеры............................................................................. . 1
13. Высотомер В А Г ................................................................................................1
14. Бинокль............................................................................................................... I
15. Б а р о м е т р ..........................................................................................................1
16. Ш танга-ш татив................................................................................................1
17. Мерные рейки.................................................................................................
1Я Ф отоаппарат........................................ ........................................................ 2
19. Сменные объективы к фотоаппарату.........................................................
20. Фотоэкспонометр................................................................................................2
21. Ш тати в .............................................................................................................. 2
22. Электронная лампа-вспышка (для шахт, опасных по пыли и газу —

во взрывобезопасном исполнении)..................................................................1

//. Д л я  л а б о р а т о р н ы х  и  ч е р т е ж н о -о ф о р м и т е л ь н ы х  р а б о т

1. Ультразвуковой дефектоскоп УК-ЮП (1 4 П ) .............................................1
2. Фотоувеличитель................................................................................................1
3. Д енситом етр.....................................................................................................1
4. Л у п а ................................................................................................................... 2*
5. Бинокулярный микроскоп.................................................................................1
6. Комбайн чертежный...........................................................................................1
7. Светокопировальный стол . . „ .....................................................  1
8. Настольный светокопировальный аппарат.................................................. 1
9. Линейка Дробышева Л Д 1.................................................................................1

10. Пантограф универсальный Штанговый ПУШ-600........................................1
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И. Штриховальный прибор синусный........................................................... 1
12. Транспортир геодезический..................................................................... 2
13. Готовальня универсальная..................................................................... 2
14. Транспортиры................................................................................................. 1*
15. Циркуль пропорциональный.........................................................................1*
16. Планиметр полярный........................................................... ..... 2
17. Курвиметр...................................................................................................2
18. Рейсфедеры (двойной, пунктирный, циркульный)..............................
19. Трафареты для надписей и геологических построений (комплекты) 3
20. Наборы лекал и палеток..........................................................................
21. Шкала толщины линий............................................................................... 1

I I I .  Д л я  в ы ч и с л е н и й

1. Логарифмические л и н е й к и ..................................................................... 1*
2. Программируемые микрокалькуляторы, персональные ЭВМ с соответ

ствующим программным обеспечением................................................. 2
3. Таблицы натуральных значений тригонометрических функций . . .  1
4. Семизначные таблицы логариф м ов...................................................... 2
5. Справочник по высшей математике...................................................... 1
6. Прибор для работы на картографических сетках...................................1

I V .  М а т е р и а л ы

1. Бумага писчая и миллиметровая
2. Калька бумажная и полотняная
3. Ватман, чертежная бумага
4. Тушь черная и цветная (обычная и колибри)
5. Пленка лавсановая
6. Полевые книжки, конторские книги, папки, скоросшиватели
7. Канцелярские принадлежности (скрепки, карандаши простые и цветные, ре

зинки и др.)
8. Фотобумага, фотопленка, химреактивы
9. Дискеты и расходуемые материалы к принтеру (плоттеру) компьютера

П р и м е ч а н и я .  1. Звездочка у цифры обозначает «кроме этого, на каждо
го геолога по одному прибору».

2. Количество материалов определяет главный геолог предприятия в соот
ветствии с объемами камеральных работ.

3. В случае появления новых материалов, приборов, инструментов руководст
во предприятия обеспечивает их приобретение.



4. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УСТУПОВ НА КАРЬЕРАХ

Д л я  повыш ения пр ои зводи тельн ости , б езоп асн ости  и а в т о м а 
тизации  труда гео ло га  реком ен дуется  при гео ло ги ч еск ой  д о к у 
ментации и сп ользов а ть  дистан ционн ы е м етоды  н аблю ден и я  и и з 
мерений. Д л я  этой цели и сп ользую тся  сп ец и альн ы е приборы .

Геологический высотомер (р и с . 1) п р ед ста в ля ет  собой  оп ти к о
м еханический у глом ер  с верти кальн ы м  д ем п ф и рую щ и м ся  л и м б о м - 
м аятником  /, зр и тельн ой  тр убой  с ф окусировочны м  к ольц ом  2 , 
подставкой  3 д л я  крепления на ш тативе. Ч ер ез  о к у ля р  4  в п о ле  
зрени я  трубы  ( б )  н а блю да ю т  п ласты  и вы сотом ерн ы е ш калы . 
М а с с а  вы сотом ера В Г М  1,3 кг.

Д л я  составлен и я  гео ло го -стр ук тур н ой  колонки  при бор  у с т а 
н авли ваю т  на расстоянии  20, 30 м о т  откоса , гор и зон тальн ы й  
ш трих зр и тельн ой  трубы  наводят на к он такт  пород  и по ш кале, 
отвечаю щ ей  отстоянию  и обозн ач ен н ой  «2 0 » ,  «3 0 » ,  б ер у т  отсчет  
отн оси тельн ой  высоты  контакта. Р а зн и ц а  отсч етов  вы соты  кровли  
и почвы  равна вертикальной  м ощ н ости  п л а с т а  (с л о я ) ,  н а б лю д а е 
м ого  в откосе. При устан овке п р и бора  на расстоянии  40 м и сп о ль 
зую т  ш к а лу  «2 0 » ,  но у сло в н ую  ц ен у  д елен и я  ш калы  приним аю т 
вдвое б о льш е . Точн ость  оп р еделен и я  м ощ н ости  зави сит от  четкости 
контакта, р ельеф а поверхности  обн а ж ен и я  и т. д. В среднем  она 
с о ста в ля ет  ±  5 см. Видимый у г о л  падения  пласта  изм еряется  
по сп ец и альн ой  ш кале, н а блю д а ем ой  в п о ле  зрения тр убы  при 
наведении перекрестия нитей на контакт (см . рис. 1 ).

В ы сотом еры  применимы д ля  р а зли ч н ы х  м ар к ш ей д ер ск о -гео 
дези ческ и х  съем ок  недоступны х объ ек тов . П р и бор ы  и зготов ляю тся  
опытным заводом  В Н И М И  по з а к а з у  предприятия.

Геодезические приборы типа безр ееч н ы х  д а льн о м ер ов  ( «Т е л е -  
т о п » ,  Б Р Т -0 6  фирмы «Ц е й с с »  и д р .)  п о зв о ля ю т  дистан ционн о 
о п р ед еля ть  видимую  в откосе  м ощ н ость  п роп ластков . М ощ н ость  
тонких (д о  60 с м ) пр ослоев  и зм ер яю т неп осредственн о по ба зи су  
при бора , а б о л е е  м ощ ны х —  ан али ти ч еск и  —  по и зм еренн ом у р а с 
стояни ю  д о  контакта и у г л у  н а к лон а  в и зи р н ого  л у ч а . Точн ость  
оп р еделен и я  вы сотного  п о лож ен и я  и м ощ ности  п ла ста  (с л о я ) 
Ю — 20 % . П ри исп ользовани и  стер еоск оп и ч еск ого  д а льн о м ер а  
Т Д С  точн ость  измерения н ем ного  повы ш ается .
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Рис. 1. Геологический высотомер:

а  -- внешний вид: б  — поле зрения

Д л я  гр убой  оц ен к и  в ы сотн ого  п о л о ж ен и я  к о н т а к т о в  п о р о д  
в о т к о се  м о ж н о  и сп о л ь зо в а т ь  л е с о т а к са ц и о н н ы е  в ы сотом ер ы  Д В Л ,  
Р М  ф ирм ы  « С у о н т о »  (Ф и н л я н д и я ).



5. МЕТОДИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ФОТОДОКУМЕНТАЦИИ 
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ СЪЕМКИ

L  В л и я н и е  е с т е с т в е н н ы х  ф а к т о р о в  н а  в е д е н и е  ф о т о д о к у м е н т а ц и и

Фотодокументация применима практически на всех угледобы
вающих предприятиях. Метод отличается от традиционных спо
собов документации объективностью, полнотой, точностью, без
опасностью работ и более высокой производительностью труда. 
Качество фотодокументации зависит от горно-технических причин 
(оно значительно выше на открытых работах) и от степени яркост
ного контраста, т. е. от различия в отражательной способности 
разных по составу и структуре слоев и включений.

2 . С р е д с т в а  ф о т о д о к у м е н т а ц и и

Для фотосъемок используют камеры с размером кадрового 
окна 24X36 мм со сменными объективами. Необходимый набор 
объективов: для шахт — широкоугольный с фокусным расстоя
нием f ^  37 мм и нормальный объектив; для карьеров — дополни
тельно телеобъектив с f — 100... 1000 мм.

Для масштабирования снимков у фотографируемой поверх
ности выставляют рейки или другие измерительные приспособле
ния. Масштаб съемки устанавливают так же из отношения фо
кусного расстояния к отстоянию.

Экспозицию при съемке в карьере определяют по экспонометру; 
в шахте — по калькуляторам в зависимости от применяемого 
источника освещения. В выработках, опасных по газу и пыли, ис
пользуют искровзрывобезопасные фотовспышки типа «Фотон».

Печатание снимков производят с помощью фотоувеличителей, 
основным требованием к которым является одинаковое увеличе
ние каждой стороны кадрового окна при проекции на экран.

Для повышения дешифровочных возможностей, а также для 
определения элементов залегания недоступных для непосредствен
ных измерений геологических стрктур используют стереофото
съемку. Нормальную стереопару (оптическая ось перпендикуляр
на базису) получают при одновременном фотографировании спа
ренными камерами или при последовательной съемке одной каме
рой. Величина базиса должна составлять 0,10—0,25 отстояния. 
При съемке одиночной камерой в карьере предварительно
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разбивают прямоугольную сеть; в шахте — используют перекид
ную планку с закрепленным на ней фотоаппаратом (базис в этом 
случае равен удвоенному расстоянию от главной точки снимка 
до оси перекидной планки). Дешифрование стереопар производят 
на простейших стереоскопах, а необходимые расчеты делают 
с помощью стереокомпаратора.

Фотоматериалы, используемые при фотодокумёнтации, и режи
мы их обработки выбирают в зависимости от степени яркостного 
контраста снимаемых объектов.

На месторождениях с высоким контрастом используют негатив
ные фотопленки с коэффициентом контрастности v около 1 (фото— 
32 или 64), нормальную фотобумагу и стандартные фотохими
ческие растворы. При этом естественный контраст отражается 
на снимках без изменения.

На месторождениях, где слои разделяются визуально с трудом, 
использование негативных фотопленок с v >  1 (изопахром 17), 
контрастной или особоконтрастной фотобумаги и фотохимических 
растворов, повышающих контраст, дает увеличение степени яр
костного контраста на снимках до 10 раз в сравнении с естествен
ным. При этом контакты слоев и включений становятся более раз
личимы, чем в природе. На месторождениях со средними показа
телями яркостного контраста используют фотоматериалы с проме
жуточными свойствами.

Применение цветных фотоматериалов нерентабельно и, кроме 
того, не приводит к значительному увеличению цветового, а следо
вательно, и яркостного контраста.

3. Методика съемки

Предварительно намечают участок съемки, уточняют его гра
ницы, выявляют местоположение близлежащих маркшейдерских 
точек, выбирают необходимую аппаратуру и наиболее удобное
для съемки время.

В книжке геологических наблюдений регистрируют дату, место
положение выработки и точки съемки, номера пленки и кадра, 
отмечают условия съемки: расстояния между точками съемки, от
стояние, экспозицию и освещенность. Там же делают эскиз и крат
кое геологическое описание. Место отбора образцов фиксируют 
марками. Производят замеры элементов залегания. В случае слож
ного строения и частых нарушений производят съемку крупным 
планом и стереофотосъемку. Не рекомендуется проводить фото
съемку на участках, где слои трудно различимы, где стенки выра
боток имеют неровности более ± 0 ,2  м — для шахт и ± 1 ,0  м — 
для карьеров, в условиях ограниченной видимости, а также там, 
где основные элементы геологического строения закрыты креплением.
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О сн овн ы м и  т р еб о в а н и я м и  при с ъ е м к е  с ш и р ок оугол ь н ы м  и н о р 
м альны м  о б ъ ек ти в а м и  я в л я ю тся  п а р а л л е л ь н о с т ь  к а д р о в о й  рам к и  
к ам ер ы  и ф о т о г р а ф и р у е м о й  п о в ер х н о с т и ; при с ъ е м к е  с т е л е о б ъ е к 
ти в ом  —  в ер ти к ал ь н ость  к а д р о в о й  рам к и .

Ф ок уси р ов к а  как в ш а х т а х , т а к  и н а  к а р ь е р а х  о с у щ е с т в л я е т с я  
в о с н о в н о м  по ш к ал е р а сст о я н и й .

П р и  сп л ош н ой  ф о т о д о к у м е н т а ц и и  п р о т я ж ен н ы х  о б ъ е к т о в  о т 
с т о я н и е , п о  в о зм о ж н о с т и , д о л ж н о  бы ть н еи зм ен н ы м .

Ш а г  съ ем к и  В —  р а с с т о я н и е  м е ж д у  с о с е д н и м и  то ч к а м и  съ ем к и  
(в  м) о п р е д е л я ю т  п о  ф о р м у л е:

В = (100  -  Р)Ы  
100/

( 4)

г д е  Р —  за д а н н ы й  п р оц ен т  п ер ек р ы ти я  к а д р о в  (п р и  сп л о ш н о й  
ф о т о д о к у м е н т а ц и и  в ы р аботок  он д о л ж е н  бы ть б о л е е  2 5  % );  Ь —  
р а зм е р  сторон ы  к а д р а , р а с п о л о ж ен н ы й  в д о л ь  с н и м а е м о г о  о б ъ е к 
т а , мм; L —  отстоя н и е , м; /  —  ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  о б ъ е к т и в а , мм.

В шахтах при съ е м к е  стен к и  в ы р а б о т к и  ф о т о а п п а р а т  у с т а н а в 
л и в а ю т  на м ак си м ал ь н ом  отстоя н и и  от стен к и  на с е р е д и н е  е е  вы 
соты . Д л и н н а я  ст о р о н а  к а д р а  р а с п о л а г а е т с я  в ер т и к а л ь н о  ( ± 3 °  ).  
П р и  с ъ е м к е  з а б о я  п о д г о т о в и т е л ь н о й  в ы р а б о т к и  ф о т о а п п а р а т

Ри с. 2. В ари ан ты  съ ем о к  о т к о со в  у с т у п о в  в к а р ьер е :

а — - съемка с рабочей площадки уступа: 6 — то же, с помощью 
штанги-штатива, оптическая ось наклонена: а — телесъемка 
с нерабочего борта или с внутренних отвалов, оптическая 

ось горизонтальна
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устан а в ли в а ю т  на расстоянии , позволяю щ ем  охв ати ть  одним  к а д 
ром всю п ло щ а д ь  за б о я , а такж е из расчета о п т и м а льн о го  о с в е 
щ ения ф отовспы ш кой , укрепленной  на ф отоаппарате.

Н а  к ар ьер ах  оп ти м альн ое  отстояние точки съем ки  от о б ъ е к т а  
оп р еделяю т  исходя  из м асш таба  съем ки, у г л а  н а к лон а  откоса  
уступ а , е го  вы соты  и ш ирины площ адки .

Снимки с неискаж енны м  по п лощ ади  м асш табом  п о луч а ю т  
при съем ке с п лощ ад к и  уступ а  норм альны м и или  ш и р о к о у го ль н ы 
ми объекти вам и  с п ом ощ ью  телескопической  ш тан ги -ш тати ва , 
п о зв о ля ю щ его  обесп ечи ть  перпендикулярность оп тической  оси  
и откоса  (рис . 2, б )  или при съем ке телеобъ ек ти вам и  с вн утрен ни х 
отв а ло в  (р и с . 2, в )  или с нер абочего  борта , к огда  неперпендику- 
ля р н о сть  практически  не изменяет р ав н ом асш табн ость  сним ка 
из-за зн а ч и тельн о го  отстояния . В последнем  с л у ч а е  ф оток а м ер у  
устан ав ли в а ю т  на ш тативе, и с одной точки п р ои зв од ят  съ ем к у  
нескольким и кадрам и  участка, р авн ого  по п р отяж ен н ости  п о л о 
вине отстояния .

С ъм ка с рук (рис. 2, а )  приводит к зн ач и тельн ом у  и ск аж ен и ю  
и зображ ен и я  ввиду неперпендикулярности  и б о л ь ш о го  отстоян и я . 
О д н ак о  по этим снимкам  оперативно п олучаю т сведен и я  о  с о ста в е
и строении слоев .

4. Г е о л о ги ч е ск о е  деш и ф рова н и е

С троен ие и м ощ н ость  п ласта  (с л о я ) ,  а так ж е  его  стр ук тур н ы е  
особенности  (ск ла д к и , дизъю нктивны е наруш ения, зон ы  д р о б л е 
ния и д р .) вы яв ляю т  на отпечатках  в м асш табе  1:20 —  1:50 и м е л ь 
че. С остав  с ло ев  и структурно-текстурны е особен н ости  п ор од  
и зучаю т на отп ечатк ах  в м асш табе  1:10 и крупнее. О п т и м а ль н о е  
увели чени е при печати соста в ля ет  о к о ло  семи раз.

Г еоло ги ч еск и е  элем ен ты  р азли ч аю т  на сним ках по прям ы м  
деш иф ровочны м  признакам , отраж аю щ и м  свойства сам и х  о б ъ е к 
тов  (цвет, ф орм а, структурно-тектонические о с о б е н н о с т и ), и к о с 
венным, отр аж а ю щ и м  в заи м освязь  объ ек та  с др уги м и  яв лен и ям и  
(р ельеф  ф отогр аф и р уем ой  поверхности , следы  р еж ущ и х  д е та л ей  
м еханизм ов, ув ла ж н ен н о сть  п о р о д ).

О сновны е деш и ф ровочны е признаки приведены  в т а б л . 11.

П олев ое  деш и ф ровани е. В начальной  стадии ф о то д о к ум ен та 
ции и сп ользую т  п олев ое  деш иф рование, т. е. и зготов лен н ы е  сним ки 
и ф отопанорам ы  сравни ваю т с докум ен ти руем ой  п ов ер хн остью  
непосредственно в вы работке. Н а  снимке карандаш ом  отм еч а ю т  
ли толо ги ч еск и е  разновидности , наводят границы нечетких к он та к 
тов пород, уточн яю т структурны е элементы .

К а м ер а льн о е  деш и ф ровани е проводят в л а б о р а т о р н ы х  у с л о 
виях. Н ачи наю т е го  с б е г л о го  осм отра  ф отосним ков, в ы я в ля я  
общ ие элементы  геологического строения, не вы зы ваю щ ие сомнения:
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Т а б л и ц а  И

Дешифровочные признаки горных пород

Наименование пород
Прямые Косвенные

Фототон Структурно-текстурные
особенности Трещиноватость Рельеф поверхности Другие признаки

Уголь От темно-серого до 
черного

Чешуйчатость, 
плитчатость, ред
кая полосчатость

Интенсивная* нор
мальносекущая и по 
напластованию

Мелкоступенчатый Световые блики на 
блестящем угле

Конгломераты,
гравелиты

От светло-серого до 
серого

Массивность, пят
нистость

Ветвящаяся, редкая, 
по напластованию

Мелковолнистый —

Песчаники От светло-серого, 
почти белого до се
рого

Массивность, ред
кая полосчатость

Нормальносекущая и 
по напластованию, 
крупные блоки отдель
ности

Ступенчатый (ко
зырьки, выступы, 
гребни), раковис
тый излом

В слабосцементиро- 
ванных разновид
ностях — следы 
зубьев механизмов

Алевролиты От светло-серого, 
почти белого до се
рого

Плитчатость, че
шуйчатость, полос
чатость

Умеренно-интенсив
ная**, нормальносеку
щая и по напластова
нию

Мелкочешуйчатый Следы зубьев меха
низмов

Аргиллиты От серого до чер
ного

Чешуйчатость, 
тонкая полосча
тость

Умеренно интенсивная 
и интенсивная, в ос
новном — по напласто
ванию

Часто сглаженный Глубокие следы 
зубьев механизмов

Известняки От белого, светло
серого до серого

Массивность Нормальносекущая, 
по напластованию, вет
вящаяся

Ступенчатый,
крупноволнистый

Горючий сланец От серого до темно
серого

Массивность Редкая Ступенчатый, рако
вистый излом

—

* 10—20 трещин на 1 м, 
'*  5—10 трещин на I м.



выделяют маркирующие горизонты, ясно выраженные складча
тые и разрывные нарушения, проставляют элементы залегания 
пород. Условные обозначения и линии контактов наносят так, 
чтобы не закрывать изображение, необходимое для дальнейшего 
изучения и проверки.

Для дешифрования пород используют фотоэталонную коллек
цию, которая должна охватывать все варианты типов изучаемых 
объектов в пределах данного месторождения. Снимок-эталон 
должен быть сделан в типичных (штатных) условиях по освеще
нию, степени увлажнения объекта, техническим условиям съемки, 
фотоматериалам и их фотолабораторной обработке. На снимке- 
эталоне должны быть отражены только те признаки, которые 
характерны для конкретного геологического элемента. Эталоны 
используют не только при дешифровании, но и для выработки 
устойчивых зрительных образов.

5. Использование материалов фотодокументации, 
их оформление и хранение

Определение расстояний между отдельными точками. При вы
полнении основных требований, предъявляемых к методике съем
ки, снимки, полученные в процессе фотодокументации, имеют 
практически единый масштаб на всей их площади. Метрические 
параметры объектов на таких снимках определяют согласно этому 
масштабу.

Элементы залегания недоступных для непосредственных из
мерений структур (плоскостей напластования, сместителя дизъ
юнктивного нарушения, осевой плоскости складки и т. д.) опре
деляют с помощью нормальной стереосъемки. Задача сводится 
к определению пространственного положения относительно базиса 
съемки любых трех точек, принадлежащих данной плоскости. 
Измерения производят по двум фотоснимкам, составляющим сте
реопару. Для решения задачи на снимках стереопары проводят 
координатные оси: горизонтальную X и вертикальную Z через 
середины сторон полного кадра. На левом снимке измеряют х и z, 
на правом — только х  каждой из трех выбранных точек. Величину 
фокусного расстояния берут из паспортных данных объектива. 
Элементы залегания определяют по формулам (азимут линии 
простирания а, угол падения б):

tg a

tg6

(X2P 1  — *1 РгХ-гзР! — Z \ р3) — {Z 2 P i  — Zi ргХ*зР1 — х х р3) . 
Л(Р| — рг.КгзРз — Zi Ръ) — {р\ — Рз\г2р 1 — Z\p2)\

__ V \i, A'g P ! — X\ P 2 К Z-A p  1 — Z\ Ръ ) — ( 2̂ P  j — P2 X*3 P 1 X 1 p3 ) f  +
flip I — Р2ХХ3Р! — X\ Р я )  —  (pi — Рз Y.X2P1 — Xi p2) I

(5)

(6)

-b(/HPi — p2 K̂ 3Pt — 2tp3 S - -psX^Pi —2ipa)Jj2
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гд е  х \; Jt2  и x 3 —  абсциссы  трех точек  на л ев о м  снимке; z \; г 2 и г 3 —  
ординаты  тех ж е  точек  на лев ом  сним ке; р\; р% и р 3 —  р а зн ость  
абсц и сс  трех  точек  на лев ом  и правом  сним ках, \ —  ф ок усн ое  
р асстоян и е  объектива .

П р огр ам м а  3.4. (П р о гр а м м н о е  об есп ечен и е  д ля  реш ения о п е 
ративны х задач  ш ахтной гео ло ги и  на п р огр ам м и р уем ы х  м и к р о 
к а ль к у ля т о р а х  М К -5 2  и М К -6 1 . —  С П Б .: В Н И М И , 1992) зн а ч и 
т е л ь н о  о б л е гч а е т  процесс вы чи слен и я . Д л я  п олучен и я  о д н о зн а ч 
ных ответов  н еобход и м о  п ри сваивать  ном ера трем  точкам , о п р е 
д еля ю щ и м  данную  п лоск ость  (т . I, т. 2 и т. 3 ) ,  таким  о б р а зом , 
чтобы  г 3>  г 2, а п ослед о в а тельн ость  р а сп о лож ен и я  их на сним ке 
(он и  не д олж н ы  р а сп о ла га ться  на одной  п р ям ой ) б ы ла  бы  против 
дви ж ен и я  часовой  стрелки . Е сли  п олуч ен  ответ с отр и ц ательн ы м  
зн ачением  ази м ута  простирания а , то  у го л  строят  по часовой  
стр елк е  от линии ба зи са  I I I  как д оп олн и тельн ы й  (90  —  а ) ° ,  см I 
на рис. 3; при п олож и тельн ом  —  против, см . I I  на рис. 3. При 
п олож и тельн ом  значении  у г л а  падения  б ази м ут  простирания  
равен (90  — а  +  1 8 0 )°, см. I и I I  на рис. 3, при отр и ц ательн ом  — 
ази м ут  простирания равен (9 0  —  <х)°.

Y

Рис. 3. Схема определения азимута простирания пласта:
I. П — азимут простирания; Ш — направление базиса

П р и м е р :  1. О п р ед елен и е  элем ен тов  за ле га н и я  плоскости
по позитиву: К  =  3,1; f  —  37,4 (/С —  у в ели ч е 
ние при п еч а ти ).
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Номер точки Xя г 1

1 +22,2 +  21,2 Результаты раечета:
2 +25,7 — 24,0 _ 37 а — 60,0°; 6 =  +  74,4°

3 — 3,5 — 15,2 -28,8

2. Определение элементов залегания плоскости по 
негативу: /С =  0; / =  37,4.

Номер точки лГ1 гл .г"

1 +  5,5 +  6,0 Результаты расчета:
2 +  6,4 — 8,2 _ 2 0 а =  +75,9°; 6 =  +80,5°

3 — 3,7 -3 ,8 -12,5

Направление базиса привязывается в шахтах к оси горных 
выработок; в карьерах — к маркшейдерским или к другим зако- 
ординированным точкам.

Вынесение точек геологической ситуации со снимка на план 
при разработке открытым способом рекомендуется выполнять 
следующим образом (рис. 4).

Дополнительно к основной поуступной фотодокументации (от
дельных интервалов) производят съемку двумя или более кадрами 
(с более удаленной точки) для получения мелкомасштабной пано
рамы с изображением документируемого и прилежащих к нему 
участков. На мелкомасштабной панораме опознаются точки, иден
тичные с точками поуступной фотодокументации, подлежащие 
координированию, например, точка К (см. рис. 4). Интервал 
поуступной фотодокументации на рисунке заштрихован. Необхо
димыми условиями для нанесения точек с мелкомасштабной пано
рамы на план горных работ являются: 1) наличие на мелкомас
штабной панораме точки с известными координатами, например, 
маркшейдерская точка М на уступе 4 (см. рис. 4); 2) наличие 
на плане горных работ заранее выбранной на нерабочем борту 
или на внутренних отвалах карьера точки с известными коорди
натами, с которой должна производиться съемка мелкомасштаб
ной панорамы (точка О). Из точки О (см. рис. 4, а) к точке М 
проводят луч. Направление луча из точки О к точке К определяют 
графически путем построения угла МОК в такой последователь
ности.

На снимках мелкомасштабной панорамы проводят координат
ные оси (см. рис. 4). С некоторым упрощением их можно провести 
через середины сторон кадра. Параллельно оси абсцисс (лг) сним
ка проводят отрезки Du D\\ DL Do* D i В сумме эти отрезки
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Снимка

Рис. 4. Вынесение точек геологической ситуации с мелкомасштабной фотопанорамы
на план:

а  —  схема графических построений на плане; 6  — схема мелкомасштабной фотопанорамы
уступов
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определяют на панораме кратчайшее расстояние между вертика
лями, проходящими через точку М и через искомую точку /Си 
подлежащую привязке. Каждый из перечисленных отрезков огра
ничен с одной стороны осью ординат (г) снимка, с другой — краем 
смонтированного в панораму снимка, либо вертикалью, прохо
дящей через точки К и М. Сумма отрезков Du Df, D% Щ , D\
на мелкомасштабной панораме может быть определена и на от
дельных несмонтированных в панораму снимках. При этом отрезки 
измеряют от оси ординат до хорошо распознаваемых общих точек 
соседних снимков (например, изображения столбов). Последние 
измерения исключают ошибку фотомонтажа.

Отрезки Du Щ , D% Щ , ..., Du уменьшенные во столько раз, 
во сколько производилось увеличение при проекционной печати, 
откладывают на плане в виде отрезков d\, df, d% d'4 по нор
мали к соответствующим лучам 0— 1, 0—2, ... на расстоянии от 
точки О, равном фокусному расстоянию объектива (см. рис. 4, а). 
Лучи 0— 1, 0—2, ... соответствуют горизонтальным проекциям 
положения оптической оси при съемках первого, второго и следую
щих по порядку снимков. Луч, проведенный из точки О через 
конец отрезка d\, образует с лучом ОМ угол МОК, который и оп
ределяет направление на искомую точку /(.

Кроме указанного графического способа, угол МОК  может 
быть определен аналитически как сумма углов а'и а" , а% а ... aj, 
образуемых одним из лучей 0— 1, 0—2, ... и направлением на гра
ницу двух соседних снимков панорамы либо на известную или 
искомую точки. Углы аи а", а?* ... и другие вычисляются по
формуле:

t g a i  =  d't/f =  D'i /(f К), (7)

где D\ — отрезок, измеряемый на мелкомасштабной фотопанора
ме; / — фокусное расстояние объектива; К — увеличение при по
зитивной печати.

Аналитический способ определения направления на искомую 
точку точнее графического, так как он исключает неточности по
строения.

Построив угол МОК и продлив луч О К до пересечения с проек
цией соответствующего откоса, получим положение искомой точки 
К на плане, учитывая ее превышение над бровкой уступа. Погреш
ность такой привязки на плане составляет ± 1  мм.

Составление фотомонтажа. При сплошной фотодокументации 
отдельные снимки последовательно сфотографированных интерва
лов горных выработок монтируются в фотопанораму. Каждый 
снимок при этом обрезают по середине перекрытия с соседним 
снимком. После этого последующий снимок накладывают обрезан
ным краем на предыдущий так, чтобы совпали одинаковые точки 
изображения. Вдоль обрезанного края проводят линию, по кото
рой обрезают последующий снимок. Обрезанные края скрепляют 
лейкопластырем или склеивающей лентой.
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Оформление и хранение материалов фотодокументации. Полу
ченные негативы, отдельные отпечатки и фотомонтажи являются 
первичными геологическими документами. Они должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями по составлению гео
логических графических материалов, т. е. проставлены условные 
знаки и элементы залегания, указаны дата, наименование выра
боток, схема привязки, дано краткое геологическое описание. 
Раскрашивание пород на матовой фотобумаге производят раз
бавленными анилиновыми красками или цветными карандашами. 
Если фотобумага глянцевая, ее предварительно смачивают раство
ром канифоли в бензине. Окончательное чистовое оформление 
материалов фотодокументации можно производить также на каль
ке, наложенной на снимки.

Дешифрированные снимки и фотомонтажи сшивают в альбом 
(или раскладывают в конверты) по отдельным выработкам или 
участкам. Негативные пленки, свернутые в рулоны, хранятся в ко
робках с ячейками, на которых указаны порядковый номер, даты 
и краткое содержание. Наименование всех документов по отдель
ным выработкам и участкам должно быть занесено в хронологи
ческом порядке в инвентарный журнал.

Фотоэталоны горных пород и структур данного месторождения 
хранятся в отдельной папке.

6. Компьютерная обработка материалов

Наиболее оперативно материалы геологической фотодокумен
тации могут быть обработаны на компьютере. При помощи теле
головок производится передача изображения на монитор. Исполь
зуются IBM совмещенные компьютеры. Время ввода изображе
н и я — 5 с. Формат изображения 256X256 (520X290) точек. 
Количество уровней яркости — 128 (256). Цветной монитор обес
печивает изображение близкое к натуре.

Фотоснимки, а также зарисовки геологических объектов, вве
денные в систему автоматического анализа изображения с по
мощью ЭВМ, относятся к чистовой первичной документации (см. 
п. 2.9. Инструкции). Изображения хранятся либо в виде магнитной 
записи, либо в виде распечатки.

Автоматический анализ изображений геологических объектов 
на разных стадиях и способах освоения месторождений имеет 
свои особенности. При этом решаются следующие задачи.

1. Фотоснимки откосов уступов на карьерах. Сканирование 
негативного или позитивного фотоснимка и получение изображе
ния на дисплее. Фильтрация и коррекция изображения. Калибров
ка. Паспортизация изображения и нанесение условных обозна
чений. Получение отдельных фрагментов в крупном масштабе. 
Монтаж панорамы. Окраска изображения по уровням яркости 
в исевдоцветах. Определение метрических параметров объектов



документации и элементов залегания. Привязка деталей геологи
ческого строения.

2. Схематическая зарисовка и снимки подземных горных вы
работок. Сканирование зарисовки или снимка и получение изо
бражения на экране. Введение поправок в схематическое изобра
жение по мощности, углу падения, по нарушениям условий зале
гания. Паспортизация и нанесение на изображение условных 
обозначений.

3. Стенки скважин при бескерновом бурении и керн в стандарт
ных ящиках. Сканирование и получение изображения стенки сква
жины и керна по интервалам. Паспортизация и нанесение услов
ных обозначений.

4. Шлифы и анщлифы. Микроскопическое сканирование и по
лучение изображения на дисплее. Диагностика состава и процент
ное содержание компонентов. Анализ достаточности количества 
объектов для выявления качественных показателей.

Совершенствование программного обеспечения позволит ре
шить и другие задачи автоматического анализа изображения 
на конкретных угледобывающих предприятиях. В перспективе 
развития работ по компьютеризации возможно использование 
телевизионных камер для получения изображения геологических 
объектов на мониторе при документации открытых и подземных 
выработок, минуя процесс фотографирования.

Компьютеризация позволит избавить геологическую службу 
от рутинных операций подсчета и замеров, значительно повысит 
производительность труда геологов, подойти к возможности авто
матического дешифрирования фотоснимков, а также получить гор
но-графическую документацию непосредственно с компьютера 
в окончательном виде.



6. ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ВЕДУЩЕЙСЯ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Н а  ш а х т а х

1. Геологические разрезы по горным выработкам.
2. Книжка геологических наблюдений.
3. Книга уведомлений о горно-геологических условиях веде

ния горных работ и охране недр.
4. Геологический журнал подземной разведочной скважины.
5. Каталог координат скважин.
6 . Журнал учета скважин, вскрытых горными выработками.
7. Журнал первичного учета запасов угля.
8 . Журнал замеров притоков воды в горные выработки.
9. Акт на заложение водоспускной (опережающей) скважины 

и испытания средств герметизации ее устья.
1 0 . Акт об окончании бурения водоспускной (опережающей) 

скважины.
1 1 . Акт об окончании спуска воды по водоспускной (опере

жающей) скважине.
12. Журнал замеров температуры горных пород в массиве.
13. Заключение об осушенности выемочного столба.
14. Журнал учета работы водопонижающих скважин и забив

ных фильтров.
15. Акт на прорыв воды (плывунов) в шахту.

Н а  к а р ь е р а х

1 . Геологические разрезы по подземным горным выработкам.
2. Продольные геологические разрезы по откосам вскрышных 

уступов и разрезным траншеям.
3. Продольные геологические разрезы по откосам и забоям 

добычных уступов.
4. Книга уведомлений о горно-геологических условиях веде

ния горных работ и охране недр.
5. Книжка геологических наблюдений.
6 . Каталог координат скважин.
7. Журнал учета скважин, вскрытых горными выработками.
8 . Журнал первичного учета запасов угля.
9. Журнал замеров притоков воды в горные выработки.
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10. Ж у р н а л  реж им ны х наблю ден ий  за  притокам и  п од зем н ы х  
и гр ун товы х вод по ск важ и н ам .

11. Ж у р н а л  учета  р аботы  ги д р он а блю д а тельн ы х  ск важ и н .
12. Ж у р н а л  учета  работы  водопони ж аю щ их ск в аж и н .
13. Ж у р н а л  учета  проры вов воды , обводн ен ны х песков , гли н , 

п лы вун ов .
14. А к т  на проры в воды  (п лы в у н о в ) в гор н ы е в ы р аботк и  

карьера,
15. Г еоло ги ч еск и й  ж у р н а л  разведочной  скваж ины .
16. Ж у р н а л  н аблю ден и й  за  устойчивостью  отк осов , у ступ ов  

и отв а лов , за  состоян и ем  дна  карьера  и п лощ ад ок  уступ ов .
17. Ж у р н а л  н аблю ден и й  за  состоянием  п ов ер хн остн ой  д р е 

наж ной  сети  и и н ж ен ер н о-геологи ческ и х  сооруж ен и й .



7. ИЗУЧЕНИЕ МОЩНОСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА

1. О пределение норм альной  мощ ности пласта в точке

П ри геологических наблю дениях реком ендуется, по возм ож 
ности, измерять нормальную  м ощ ность пласта (и  его ч астей ), 
т. е. кратчайш ее расстояние м еж ду его почвой и кровлей. В д и а го 
нальны х к простиранию пород и в наклонны х вы работках, а такж е 
у  мощ ных пластов измеряю т видимую  м ощ ность вдоль  выработки 
и затем  пересчитывают ее на норм альн ую  м ощ ность пгн. Д л я  
пересчета пользую тся следую щ и м и ф орм улам и :

при измерении горизонтальной  м ощ ности m r вкрест простира
ния пласта

/пн =  пгГ s in6 ; (8 )

при измерении вертикальной мощ ности т в

m„ =  m Beos6 ; (9 )

при измерении горизонтальной  мощ ности в диагон альном  к 
простиранию  пласта сечении т д

т н =  m As in 6 c o s 0 ; (1 0 )

при измерении наклонной м ощ ности в диагон альн ом  к прости
ранию  пласта сечении гак

т н —  щ к cos б cos p ( t g б cos0  +  tg p ),  (1 1 )

где р —  угол наклона вы работки; б —  у го л  падения пласта ; 0 —  
у го л  м еж ду горизонтальны м и проекциями линии, по которой изм е
рена мощ ность, и линии падения пласта .

В общ ем  случае

т ц =  m H3M c o s a , (1 2 )

где a  —  пространственный у го л  м еж ду линией зам ера мощ ности 
и норм алью  к пласту. Он оп ределяется  с пом ощ ью  картограф и
ческой сетки по известным азим утам  и у глам  наклона линии з а 
мера и нормали к пласту  (см . прил. 13 ).

2. И зучение изменчивост и мощности пласта 
в пределах вы ем очной  единицы

2.1. П рогноз мощ ности вы держ анного угольн ого  пласта  на 
площ ади  выемочного поля (п ан ели , с т о л б а ) вклю чает определение
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ср ед н ей  о б щ е й  м о щ н о сти  п л а с т а  т ср и ее  м а к с и м а л ь н о го  и м и н и 
м а л ь н о г о  зн а ч ен и й : /птал, m min; ср ед н яя  м о щ н о с ть  при  р а в н о 
м ер н ой  сети  н а б лю д е н и й  о п р е д е л я е т с я  как  с р ед н е а р и ф м е т и ч е с к о е  
зн ач ен и е , а при н ер а в н о м ер н о й  сети  —  как с р е д н е в зв е ш е н н о е  
зн а ч ен и е  з а м е р о в  м о щ н о с ти  на уч а стк е  т , .

П р е д е л ь н ы е  о т н о с и т е л ь н ы е  о тк лон ен и я  м о щ н о сти  V m о п р е 
д е л я ю т  по ф о р м у л а м :

Vn, =  — г ~  mmin 100 %  (1 3 )
fflcp

ИЛИ

Vm =  -  nhS-  100 % .  (1 4 )
?Ле р

Н а  н ев ы д ер ж а н н ы х  п л а с т а х  и при отсутств и и  ч е тк о  в ы р а ж е н 
ной за к о н о м е р н о ст и  п р е д е л ь н ы е  зн ач ен и я  об щ ей  м о щ н о с т и  р а с 
сч и ты в аю т  п о  ф о р м у л е :

т тах =  т ер +  2от; m min =  mcp — 2ат , (15)

гд е  От —  с р е д н е к в а д р а т и ч е ск о е  отк лон ен и е , в ы ч и с ле н н о е  п о  ф о р 
м у ле :

От =  • (1 6 )V п  — I

Т о гд а

K m =  2 0 m/m cp. (1 7 )

2.2. Е сли  в п р о ц ессе  и зуч ен и я  м ощ н ости  при д о с т а т о ч н о й  сети  
н а блю д ен и й  в ы я в и ли с ь  о п р е д е ле н н ы е  за к о н о м ер н о ст и  и зм ен ен и й  
м ощ н ости , т о  их м о ж н о  о т р а зи т ь  на п ла н е  (п р о е к ц и и ) и зо л и н и я м и  
с в ы сотой  сеч ен и я , р а в н ой  1 / 3 —  1/5 от  р а зм а х а  п р е д е л ь н ы х  к о 
л е б а н и й  м ощ н ости .

П р и  этом  на п л а н е  с л е д у е т  п р ов од и ть  и зо ли н и и  зн а ч ен и й  
м ощ н ости , п р е д е л ь н ы х  д л я  и м ею щ ей ся  го р н о -д о б ы в а ю щ е й  т е х н и 
ки, а т а к ж е  о к о н т у р и в а т ь  уч астк и  с н ер абоч ей  м о щ н о с т ь ю .

2.3. П р о г н о з  с тр о ен и я  у г о л ь н о г о  п ла ст а  в к лю ч а ет  о ц е н к у  м о щ 
ности  п ор од н ы х  п р о с л о е в  (к о т о р а я  п р ов од и тся  по  в ы ш е и з л о 
ж ен н ой  м ет о д и к е ) и к о ли ч ес т в а  п р о сло ев .

Е сли  в п р о ц ессе  и зуч ен и я  п ла ст а  в ы я в ля ю тся  з а к о н о м е р н о с т и  
в изм енен ии  к о л и ч е с т в а  и м ощ н остей  пор одн ы х п р о с л о е в , т о  р е 
к ом ен д уется  на п л а н е  в ы ем о ч н о го  п о ля  (б л о к а ,  с т о л б а )  п о к а з ы 
в а ть  в и зо ли н и я х  с у м м а р н у ю  м ощ н о сть  п ородн ы х п р о с л о е в  (с  с е 
чением  и золи н и й  0 ,1 — 0,5  м —  в зав и си м ости  от  в е ли ч и н ы  о б щ е й  
м ощ н ости  п ла ст а  и с ум м ы  м ощ н остей  п ородн ы х п р о с л о е в )  и к о л и 
честв а  п о след н и х .

Е с ли  у в е л и ч е н и е  м ощ н о сти  од н о го  из п о р о д н ы х  п р о с л о е в  
п р и в о д и т  к р а с щ е п ле н -и ю  у г о л ь н о г о  п л а с т а  и о б р а з о в а н и ю
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с а м о с т о я т е л ь н ы х  п ла сто в , т о  на п р оек ц и и  п р о в о д я т  и зо ли н и и  
м о щ н о с ти  п р о с ло я  и гр ан и ц ы  в а л о в о й  и с е лек ти в н о й  вы ем ки  
у г л я .

2.4. В о  всех  с л у ч а я х  при п р о гн о з е  м о щ н о с ти  и с тр о ен и я  п л а с т а  
у г л я  н ео б х о д и м о  уч и ты в ать  д а н н ы е  по сосед н и м  о т р а б о т а н н ы м  
у ч а с т к а м , о с о б е н н о  тем , гд е  у с т а н о в л е н ы  и о т р а ж ен ы  на п р о е к 
ц и ях  за к о н о м ер н о сти  в и зм ен ен и и  э ти х  п о к а за т е л е й  п л а с т а  (п о 
л о ж е н и е  и золи н и й , к он тур ов  с н ер а б о ч и м  зн а ч ен и ем  м ощ н о сти , 
ли н и и  р а сщ еп лен и я , ли н и и  д о п у с т и м ы х  в а л о в о й  и с е лек т и в н о й  
вы ем ки  у г л я ) .



8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УГЛЯ

Условные обозначения Ноу̂ пя РОСТ/чп
Показатели по СТ СЭВ 

750-77 (введе
но с 01.12.80 г.)

яо ранее дей
ствовавшим 
стандартам

nUMvpa S V/Ъ 1 Uo,
; регламентирующих 
методы испытаний

Петрографический состав углей:
каменных — — 9414-74
бурых мягких и плотных) 12112-78

Марка угля Б, Д, ДГ, Г, ГЖО, ГЖ,
ж, кж, к, к о , к с н ,
КС, ОС, ТС, СС, Т, А

25543-88

Технологическая группа 1Б, 2Б, ЗБ, !Г,2Г, 1ГЖО, 
2  ГЖО, 1ГЖ, 2ГЖ, 1Ж, 
2Ж, IK. 2К, 1 КО, 2 КО, 
1 КС, 2КС, ЮС, 20С, 
ICC, 2СС, ЗСС, IT, 2Т, 
1А, 2А, ЗА

—»—

Массовая доля общей рабочей влаги W'c w f 11014-81, 
11056-77 
СТ СЭВ 751-7

Зольность, % А " А с СТ СЭВ 
11022-75 

11055-67
Удельная теплота сгорания по бомбе, 
М /ж/кг (ккал/кг)

Qdaf QI 147-74

Низшая удельная теплота сгорания 
рабочего топлива, М /ж/кг (ккал/кг)

Q! QI 147-74

Выход летучих веществ, % ydaf V r 6382-80, 
СТ СЭВ 
2033-79

Объемный выход летучих веществ, 
смл/г

— Vie, 7303-77

Массовая доля общей серы, % Sf S ib 8606-72,
2059-75

Массовая доля фосфора, % 
Показатели пластометрические:

р* Г 1932-67

пластометрическая усадка, мм X X 1186-69
толщина пластического слоя, мм У У 1186-69

Показатель Рога RI RI 9318-79
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Условные обозначения
Номера ГОСТов, 

регламентирующих 
методы испытаний

Показатели по СТ СЭВ 
750-77 (введе- 
нос 0 1 J 2.80 г.)

no ранее дей
ствовавшим 
стандартам

Показатели дилатометрические а, Ьу /I, /И, 
/III

a, b, /I, /II, 
/III

Показатели Грей*Кинга О К GK 16126-80
Показатели отражения нитринита « ; 
иммерсии 1

/Й 12113-77

Температура плавления золы, °С tc /з 2057-7
Химический состав золы ~ — 10538.0-72-

10538,8-72
Выход туминовых кислот, % (НА)/ X 9517-76
Выход первичной смолы, % (полу
коксования)

t sk Т 9168-66

Выход битума (бензольного) экстрак
та из бурых углей, %

Bd X 10969-74
7714-15

Термическая стойкость, % — —
Механическая прочность — —
Коэффициент размолоспособности G r YTI 15489-70
Действительная плотность dr У 9160-75
Угольное электрическое сопротивление P р 4668-75



9. АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
И ЗОЛЬНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ

Д ля решения некоторых геолого-маркшейдерских задач, осо
бенно при валовой отработке пластов сложного строения открытым 
способом, целесообразно трудоемкое прямое определение золь
ности и плотности путем опробования заменить расчетным спо
собом, используя корреляционную связь плотности и зольности. 
Связь действительной d  и кажущейся (объемной) у плотности 
с зольностью A d на всем диапазоне их изменения имеет криво- 
пинейную форму (рис. 5).

1 — Днепровского; 2  — Подмосковного; 3  —  Богословского;
4  — Тулун-Азейского, Березовского; 5  —  Томусинского; 6  — 

Экибастузского, Ткибульского

Эта связь близка к функциональной, корреляционное отноше
ние больше 0,93 для многих месторождений Восточной Сибири, 
Кузбасса, К азахстана, Урала и других районов с мощными пласта
ми угля. Фактические данные связей d с Ad и у с A d наилучшим 
образом аппроксимируются функциями:
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d =  d 0/ ( 1 -  K i A d ) (1 8 )
и

у  =  уо/(1 -  K * A d\  (1 9 )

гд е  d  и d Q —  д ей ст в и т ельн а я , у  и у 0 —  к а ж у щ а я с я  п ло т н о с т ь  
при в о льн о сти , соотв етств ен н о  т г  и Л  о =  0 % ;  /Ci и /С2 —  к оэф ф и 
циенты , х а р а к т ер и зу ю щ и е  и зм ен ен и е  d  и у  при и зм ен ен и и  A d 
на ед и н и ц у .

В ели ч и н а  do и уо и /С2 д л я  о с н о в н ы х  м ест о р о ж д ен и й  с м о щ 
ны ми п ла ст а м и  у г л я  д а н а  в т а б л .  12.

Т а б л и ц а  12
Средние значения действительной do  

и кажущейся уо плотности органической массы (при А о ~ 0 % )  
и коэффициентов К \ и /(2 для углей, слагающих мощные пласты

Месторождение, бассейн Марка угля Л'г У» К 2

Днепровский Б, 1,09 0,0033 _ __
Подмосковный б 2 1,09 0,0050 — —

Березовское б 2 1 , 2 0 0,0051 —
Бородинское б 2 1,30 0,0057 1,14 0,0061
Коркинское Бз 1,39 0,0055 1,24 0,0047
Богословское Б3 1,38 0,0046 1,23 0,0044
Ангренское Бз 1,46 0,0048 1,15 0,0052
Тулун-Азейское Бз 1,37 0,0049 1,18 0,0052
Центральный Кузбасс Б-Д 1,36 0,0054 1,23 0,0051
Черемховское Г 1,32 0,0056 1,24 0,0050
Экибастузский Г-Ж 1,32 0,0057 1.15 0,0062
Ткибульское г-ж — — 1,14 0,0063
Воркутннское Ж — — 1 , 2 0 0,0060
Томусинское К 1,30 0,0060 1,24 0,0055
Кондом ское ОС, т 1,40 0,0056 1,28 0,0055
Лнствянское ПА 1,50 0,0058 — —

Р а с с м а т р и в а е м а я  за в и си м о сть  п о з в о л я е т  косвен н ы м  путем  о п 
р е д е л я т ь  т а к ж е  зо л ь н о с т ь . В м е с то  п о лн о й  б о р о зд о в о й  п р обы  по 
у г о л ь н ы м  пачкам  и породны м  п р о с ло я м  отби р аю т н ебольш и е к усоч 
ки и ги др остати ческ и м  в зв еш и в ан и ем  и ли  на д ен с и т о м е тр е  о п р е 
д е л я ю т  их п ло тн ость . П о  с р ед н ев зв еш ен н о й  п ла ст о в о й  п ло тн ости  
с и сп о ль зо в а н и ем  к ор р еля ц и он н ой  св я зи  A d —  (d  —  d o )/ (d K \ ) о п р е 
д е л я ю т  с р ед н еп ла ст о в у ю  з о л ь н о с т ь .

О п р е д е л е н и е  п ла стов ой  зо л ь н о с т и  по  п ло тн о сти , п р а к т и к о в а в 
ш ееся  на К ор к и н ском  к ар ьер е , а т а к ж е  за р у б е ж н ы е  оп ы ты  п о л у 
а в т о м а т и ч е с к о го  оп р ед елен и я  A d на д е н с и т о м е тр е , п р о гр а д у и р о 
в ан н ом  с о г л а с н о  зав и си м ости  A d —  f (y ), п о з в о л я ю т  сократить объ ем  
б о р о з д о в о го  оп р об ов а н и я  и л а б о р а т о р н ы х  а н а л и з о в  при о п р е д е 
л ен и и  зо л ьн о с т и .



10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТИПОВ БОКОВЫХ ПОРОД 
ПО УСТОЙЧИВОСТИ И НАГРУЗОЧНЫМ СВОЙСТВАМ

/. Основные понятия

1.1. Выбор способов и средств управления кровлей очистных 
забоев, обоснование схем расстановки, плотности и параметров 
крепи в Паспорте выемочного участка следует проводить с учетом 
особенностей разруш ения боковых пород. Эти особенности в окре
стности очистного забоя проявляются в двух основных обобщ а
ющих свойствах: устойчивости и обрушаемости.

1.2. Способность обнаженных и не поддерживаемых крепью 
нижних слоев пород кровли сохранять целостность и не выпадать 
в подкрепное пространство очистной выработки называется устой
чивостью кровли. Она характеризуется размерами и продолжи
тельностью устойчивого состояния обнажений кровли на незакреп
ленном участке. Эти показатели должны использоваться для об
основания допустимого отставания крепления от выемки и при 
разработке мероприятий по предотвращению вывалов. Оценка 
устойчивости относится к непосредственной кровле или ее нижним 
слоям.

1.3. При углах падения пластов свыше 35° устойчивость 
(склонность к сползанию) пород почвы определяет способность 
верхних слоев почвы сохранять целостное состояние и не разру
шаться при воздействии на них касательной составляющей веса 
пород, усилий вдавливания опорных элементов крепи, краевых 
частей угольных массивов или целиков. Сползание почвы характе
ризуется предельной площадью и мощностью сползающего слоя 
(пачки) пород и интенсивностью развития процессов.

1.4. Способность части слоев кровли к свободному обрушению 
после передвижки, переноса или извлечения (разруш ения) крепи 
называется обрушаемостью. Обрушаемость количественно харак
теризуется шагом обрушения, размером блоков, на которые слои 
разрушаются, мощностью толщи обрушающихся слоев.

1.5. Нагрузочные свойства кровли характеризуются величиной 
внешней активной нагрузки, которая должна быть уравновешена 
крепями для предотвращения их заж атия. Нагрузочные свойства 
обусловливаются обрушаемостью совокупности слоев пород, сл а 
гающих кровлю до высоты примерно равной 5... 10-кратной выни
маемой мощности т э пласта или слоя при а  ^  35° и (3 ,5 ...4 ) 
т л при а >  35е

73



Типизация непосредственной кровли

Номер и наимено
вание типа Литологический состав и характеристика, пород

Предел 
прочности 
прн одно

осном сжа
тии, МПа

Время ус
тойчивого 
состояния, 

ч

I. Устойчивая Песчаники от крупнозернистого до алевритисто- 
го, алевролиты крупно- и мелкозернистые’ ар
гиллиты (включая углистые), известняки; тол
щина слоев более 0,5 м; керн в виде столбиков 
высотой более 0,5 м; поверхности напластова
ния III класса***

50* Свыше
2 , 0

2. Средней 
устойчивости

Песчаники от крупнозернистого до алевритисто- 
го, алевролиты крупно- и мелкозернистые, ар
гиллиты (включая углистые), известняки, плот
ные глины; толщина слоев 0,3—0,5 м; керн в ви
де столбиков высотой 0,1—0,5 м; поверхности 
напластования II—III классов

30—50 0,5—2,0

3. Неустойчи
вая

Тонкослоистые трещиноватые мелкозернистые 
и алевритистые песчаники с большим количест
вом ослабленных контактов, алевролиты (вклю
чая углистые), аргиллиты иеслоистые; поверх
ности отдельности четко выражены; углистых 
включений до 2 0  %; слежавшиеся породы в кров
ле; толщина слоев 0,2—0,3 м; керн в видетонких 
дисков; поверхности напластования I—II классов

20—40 0,1—0,5

4. Весьма 
неустойчивая

Тонкослоистые алевролиты, аргиллиты и углис
тые аргиллиты, малослеживающиеся породы 
кровли мощных пластов; толщина слоев менее 
0 , 2  м; керн в виде мелочи, кусочков неправиль
ной формы, тонких дисков; поверхности наплас
тования и секущих трещин I класса

2 0 ** 0 , 1

* В условиях вечной мерзлоты 3 МПа.
** В условиях вечной мерзлоты в переходной зоне 0,8—1,2 МПа. 

*** См. табл. 14.

1.6. У п р авляем ость  кровли  —  сп особн ость  отзы в аться  на в оз
действие ком плекса практических м ероприятий  по п р едотвр ащ е
нию выпадения пород  в п оддер ж и ваем ое  пространство, заж ати я  
крепей, и по обеспечению  бесп еребойн ой  работы  очистны х забоев .

У п р ав ляем ость  кровли  как ее  и н тегр альн ое  свойство зависит 
от  устойчивости и н агрузочн ы х свойств.

2. Т и п и за ц и я  к р о вл и  п о  устойчивости

2.1. Единая типизация пород  непосредственной кровли  по 
устойчивости (табл . 13) в качестве основных критериев определения
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по устойчивости
Т а б л и ц а  13

Допустимые размеры 
обнажения, м По другим типизациям

по прости
ранию

по паде
нию Автор типизации Тил кровли

До 2 30 ДонУГИ Устойчивая Б5

КузНИУИ Устойчивая
КНИУИ Весьма устойчивая
Печор НИ И п роект Устойчивая
УФ. ВНИМИ Устойчивая 1,2
СЭВ Устойчивая
ПТС Устойчивая 1,2

До 1 До 30 ДонУГИ Средней устойчивости Б 4

КузНИУИ Средней устойчивости
к н и у и —»—
ПечорНИИпроект —»—
УФ. ВНИМИ 3
СЭВ Среднеустойчивая
ПТС Средней устойчивости

До 0.5 До 20 ДонУГИ Малоустойчивая Бз
КузНИУИ Неустойчивая и слабоустойчивая
КНИУИ Неустойчивая
ПечорНИИпроект Ниже средней устойчивости
УФВНИМИ 4
СЭВ Неустойчивая
ПТС —»—

0,5 До 5,0 ДонУГИ Весьма неустойчивая Б| и неустойчивая Бг
КузНИУИ Совершенно неустойчивая
КНИУИ Весьма неустойчивая
ПечорНИИпроект —»—
УФВНИМИ 5
СЭВ Неустойчивая
ПТС Совершенно неустойчивая

Примечания: I. Количественные показатели устойчивости относятся к пачке самых нижних слоев
кровли общей мощностью примерно до ш, . 2. Весьма неустойчивая кровля мощностью до 0,5 м называется 
ложной. 3. В зонах дизъюнктивных геологических нарушений устойчивая кровля переходит в неустойчивую, 
а средней устойчивости н неустойчивая — в весьма неустойчивую.

типа кровли имеет разм еры  устойчивы х обнаж ений кровли  и п р о 
д олж и тельн ость  ее устой чивого  состояния . В отд ельн ы х  ба ссей н ах , 
наряду  с указан ной , м огут  прим еняться и м естны е типизации .

Тип кровли по устойчивости  м ож ёт изм еняться при изм енении 
технологии  выемки у г л я  и скорости  (ср едн ем есячн ой ) подвигани я  
очистного за б оя . О бщ еи звестн о , что с увеличением  скорости  п о 
двигания очи стн ого  за б о я  (д о  определенны х зн ач ен и й ) с о с т о я 
ние кровли у луч ш а ется . П о этом у  в процессе эк сп луатац и и  в о з 
м ож но, а иногда и необходи м о уточнение типа кр овли  по у с т о й 
чивости.
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2.2. В  состав геологических признаков, используем ы х д ля  
определения типа кровли по ее устойчивости, входят: строение 
кровли , состав пород, сла га ю щ и х  ее, мощ ность легко  обруш ающ их- 
ся ниж них слоев  кровли и характер  м еж слоевы х контактов. В не
которы х бассейнах строят графики связи типа кровли с ее структу
рой и м ощ ностью  интервала легк ообр уш аю щ и хся  пород (рис. 6 ).

I

г

Рис. 6. Зависимость устойчивости кровли 1 от типа ее структуры II и мощности
нижнего слоя:

а  аргиллит; 6 —  алевролит; в  — песчаник; г  —  и звестняк; д  уголь; е —  п ер есл аи ва 
ние; у го л ь —песчаник — ал ев р о л и т— аргиллит

2.3. При наличии в нижних слоя х  кровли ослаблен н ы х  контак
тов («з е р к а л  ск ольж ен и я » и углисты х п р о сло ев ), относящ ихся 
к поверхностям I к ласса , тип кровли по устойчивости реком ендует
ся определять по величине коэффициента расслаи ваем ое™ , вы
чи сляем ого  по ф ормуле:

/Ср ^  к / ( 20)

где /Ср —  коэффициент расслаиваем ости ; т и к —  м ощ ность л и т о л о 
гически однородного слоя  кровли , м ; т с —  средняя м ощ ность 
слоев , разделенны х ослабленны м и контактами, м.

Величины /СР, соответствую щ ие типам кровли по устойчивости, 
приведены в табл . 14.

К ла сс  поверхностей ослаблен и я  м ож ет бы ть установлен  ви зу
а льн о  по обнаж ениям кровли  в м естах вы валов или по керну из 
скваж ин (т а б л . 15).
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Т а б л и ц а  14
Прогноз устойчивости кровли 

по величине коэффициента расслаиваемостн

Весьма неустойчивая Неустойчивая Средней устойчивости Устойчивая

7 и более 3 - 7 2 - 3 1

Т а б л и ц а  15

Характеристика отдельных типов поверхностей ослабления

Класс по Внешний вид поверхности
Механические свойства

верх пости а р. МПа МПа

I Зеркальная, ровная, со следами 
скольжения

0,015 0,05 9 — 12

Слабошероховатая, ровная, глад
кая

0,002—0,2 0,005—0,3 18—20

II Шероховатая зернистая, ровная 
и неровная

0,02-0,3 0,075— 1,2 20—25

ш Шероховатая, зернистая, неровная 
нля волнистая

0 ,3 -1 ,5 1,2—5,0 25— 30

В  тех  с л у ч а я х ,  к о гд а  гео ло го -п е т р о гр а ф и ч е с к и е  с в о й с т в а  не 
и з у ч а ли , п р о гн о з  у стой ч и в о сти  к р о в ли  р ек о м ен д уется  д е л а т ь  с  у ч е 
том  ш ага  о б р у ш е н и я  п о р о д  к р ов ли  за  креп ью  в за в и с и м о с т и  о т  
р а ссто я н и я  м е ж д у  п о в ер хн о стя м и  о с л а б л е н и я  т с и т р е щ и н а м и , 
п ри веден н ы м и  в т а б л .  16.

2.4. И н д е к с  к р о в ли  п о  у стой ч и в о сти  с о г л а с н о  к ла с с и ф и к а ц и и  
(см . т а б л .  13 ) с о с т о и т  из д в у х  циф р. П е р в а я  о б о з н а ч а е т  тип  к р о в ли  
по у стой ч и в о сти , и м ею щ и й  п р е о б л а д а ю щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е  в п р е 
д е л а х  в ы ем о ч н о го  у ч а с т к а , а  в т о р а я  —  п о к а зы в а е т , к а к ой  ти п  
к р ов ли  по у стой ч и в о сти  м о ж е т  б ы ть  встречен , к р о м е  о с н о в н о го . 
П р и  н а ли ч и и  л о ж н о й  к р о в ли  в тор а я  циф ра п о к а зы в а е т  у с т о й ч и 
в ость  к р ов ли , з а л е г а ю щ е й  н ад  л о ж н о й . «Л о ж н о й >  н а зы в а е т с я  
в есьм а  н еу сто й ч и в а я  к р о в л я  м ощ н о стью  не б о л е е  0 ,5  м.

Н а п р и м ер , в п р е д е л а х  в ы ем о ч н о го  с т о л б а  п р е о б л а д а е т  к р о в л я  
ср едн ей  у стой ч и в о сти , но в л о к а л ь н ы х  уч а стк а х  в с т р е ч а е т с я  н е 
у стой ч и в а я . Д л я  э т о г о  с л у ч а я  индекс к р овли  по у ст о й ч и в о с ти  
б у д е т  за п и са н  в ви де  2 .3. П р и  н а ли ч и и  л о ж н о й  к р о в ли  и з а л е г а ю 
щ ей  н ад  ней к р ов ли  ср ед н ей  устой ч и в ости  за п и с ы в а ю т  и н д ек с  4.2.

С л е д у е т  у ч и ты в а ть , ч то  гран иц ы  ти п ов  к р овли  и ли  п о ч в ы  у с л о в 
ны и д о л ж н ы  у т о ч н я т ь ся  в хо д е  п од готовки  и э к с п л у а т а ц и и  у ч а с т 
ка.



-vl00 Т а б л и ц а  16
Классификация пород по обрушаемости в очистных выработках при залегании их непосредственно над угольным пластом

Расстояние, м Верхний пре-

Тип порол по 
обрушаемости ПорОДЫ между плоско

стями расслое
ния (ослабле

ния)

между трещи* 
нами

дел прочности 
пород на сжа
тие в образце, 

МПа

Шаг обруше
ния, м

Легкообру- Пески глинистые _ — — —
шаюшиеся Глины слабые, углистые, мощность слоя менее 0,5 м — — 2 0

Аргиллиты раздробленные — 0,01-0,10 10 0
Угли весьма хрупкие, перемятые
Угли бурые, перекрытые песками или глинами, мощность слоя

— 0,01-0,15 28 0

менее 0,5 м
Аргиллиты углистые, слабые, мощность слоя 0,1—0,3 м (лож- -

0,05—0,20 10 до 1

ная кровля) 0,01—0,05 0,04—0,10 5 0
Угли бурые, перекрытые плотными глинами — 0,05-0,20 15 до 1
Аргиллиты углистые, мощность слоя 0,3—1 м 0,03-0,15 0,05-0,30 10 до 1
Глины плотные, мощность слоя более 1 м — — 5 до 1
Угли хрупкие _ 0,05—0,20 20 до 1
Аргиллиты тонкослойные слабые 0,03—0,10 0,05-0,20 15 до 1
Аргиллиты среднеслоистые слабые 0,05—0,20 0,10-0,30 20 до 1
Угли вязкие — 0,05-0,20 30 до 1
Угли весьма вязкие — 0,10—0,20 30 1—2
Аргиллиты тонкослоистые средней прочности 0,03—0,10 0,10-0,30 40 1—2
Аргиллиты среднеслоистые средней прочности 0,05—0,20 0,15-0,40 40 1—2
Аргиллиты толстослоистые средней прочности 0,10—0,30 0,20-0,50 50 1—2
Аргиллиты алевритистые средней прочности 0,10—0,30 0,20—0,40 70 1—2
Алевролиты средней прочности 0,10-0,30 0,20-0,40 80 1—2
Алевролиты средней прочности 0,05-0,20 0,20-0,50 90 1 -2

Средней об- Аргиллиты толстослоистые прочные 0,30-0,7 0,20—0,5 100 2—6
рушаемости Аргиллиты алевритистые прочные 0,20-0,5 0

 
to

 
сл 1 © сл 100 2 -6

Аргиллиты алевритовые, среднеслоистые, прочные 0,20-0,5 0,20—0,5 100 2 -6

Алевролиты мелкозернистые прочные

юо1оо 0,25—0,6 120 2 -6

Алеврито-песчаники среднеслоистые прочные о 0 1 о 0,30—0,6 120 2 -6

Песчаники алевритистые

соо1оо 0,20—0,8 120 2 -6

Песчаники мелкозернистые

СЧо1оо 0,20—0,8 120 2 -6

Известняки глинистые среднеслоистые

соо1юоо 0,30—1,0 120 2 -6

Известняки песчанистые среднеслоистые 0,10-0,2 © 03 © !_ © 120 2 -6

Труднообру- Аргиллиты алевритистые Толстослоистые 0,30-0,7 0,30-1.2 100 6—12
шающиеся Алевролиты

00о1осчо 0,30—1,2 120 6—12
Алевролиты карбонатные 00о18о 0,30—1.2 130 6—12
Песчаники среднезернистые карбонатные 0,20-0,8 0,30—1,5 180 6-12
Известняки доломитовые толстослоистые 0,20-0,7 0,20—1,5 180 6-12

Весьма Аргиллиты алевритистые монолитные 2,00—5,0 2,00—10 150 Более 12
труднообру-
шающиеся Аргиллиты окварцованные 1,50-3,0 © © 1 СЛ © 200 Более 12

Алевролиты окварцованные о n 0 1 ю о

©©со1©©̂

200 Более 12
Песчаники окварцованные о оо 0 1 ю о 1,00—3,5 250 Более 12
Известняки окварцованные

со7око 1,3-2*0 250 Более 12

■*4<£>



3. Типизация и индексация почвы угольных пластов

3 . L  У стой ч и в о сть  почвы  х а р а к т е р и з у е т с я  д в у м я  осн ов н ы м и  
ф а к то р а м и  п р еделом  п рочн ости  при в д а в д и в а н и и  и с к ло н н о с т ь ю  
к с п о л з а н и ю . Н а  п л а с т а х  п о л о г о г о  и н а к л о н н о го  п а д ен и я  (д о  3 5 ° ) 
п р е о б л а д а ю щ и м  ф ак тор ом  я в л я е т с я  с о п р о т и в ле н и е  почвы  в д а в л и 
ван и ю . П о  м ере ув ели ч ен и я  у г л а  п а д ен и я  п ла с т о в  в о зр а ст а е т  
в о з м о ж н о с т ь  сп олзан и я ,, к о то р а я  на к р ут о н а к ло н н ы х  и к р уты х  
п л а с т а х  (б о л е е  35&) я в л я е т с я  п р е о б л а д а ю щ е й .

Т и п и за ц и и  почвы  у го л ь н ы х  п л а с т о в  по  у стой ч и в о сти  п р и в ед е 
ны в т а б л . 17 (п о  величине соп ротивлени я  вдавли ван и ю ) и в т а б л . 18 
(п о  с п о л з а е м о с т и ).

Т а б л и ц а  17
Сопротивление почвы вдавливанию

Номер типа Характеристика устойчивости
Предельное сопротив
ление вдавливанию. 

МПа

1 Устойчивые................................................................ Свыше 3,5
2 Средней устойчивости ........................................... 1,51—3,5
3 Неустойчивые........................................................... 0,3( — 1,5
4 Весьма н еустойчивы е........................................... Менее 0,3

Е с л и  неизвестны  к оли ч еств ен н ы е  ха р а к тер и сти к и  и ли  к ла ссы  
п ов ер хн о стей  о с л а б л е н и я , тип п очвы  по у стой ч и в о сти  п р о гн о зи 
р ует ся  по типу п ор од  (гр а ф а  2 , т а б л .  1 8 ).

3.2. И н д ек с  типа  почвы  по у сто й ч и в о сти  с о с т о и т  из д в у х  циф р. 
П р и  у г л а х  падения  п ла с т о в  д о  2 5 ° п ер в ая  циф ра в и н дексе  о б о з н а 
ч а ет  тип  почвы , с о о тв е т с тв у ю щ и й  е е  п р о ч н о сти  (см . т а б л .  1 7 ), 
а в т о р а я  —  возм ож н ы й  тип почвы  (б о л е е  с л а б о й ) ,  к отор ы й  м о ж е т  
б ы т ь  встречен  на дан н ом  в ы ем оч н ом  у ч а с т к е  (в  том  ч и сле , н а п р и 
м ер , при ув ла ж н ен и и  или  о б в о д н е н и и ).  В о з м о ж н о с т ь  о б в о д н ен и я  
и ли  у в л а ж н е н и я  почвы  д о л ж н а  б ы т ь  у к а за н а  в п р и м ечан и и .

П р и  у г л а х  п аден и я  2 5 ...4 5 °  п ер в ая  ци ф ра в и н дексе  у к а зы в а е т  
тип  почвы  по прочности  (см . т а б л .  1 7 ), а в тор а я  —  по в о з м о ж 
н ости  е е  сп о л за н и я  (см . т а б л .  1 8 ).

П р и  у г л а х  паден ия  свы ш е 4 5 °  п ер в а я  циф ра в и н дексе  о б о з н а 
ч а ет  тип  почвы  по в о зм о ж н о сти  с п о л з а н и я  (с м . т а б л .  1 8 ), а в т о 
р а я —  тип  почвы  по  э то м у  ж е  п р и зн а к у , к отор ы й  м о ж е т  бы ть  
встр еч ен  в п р ед ела х  вы ем очн ой  п ло щ а д и .

П р и м е р  1. Н а уч а с тк е  п л а с т а  с  у г л о м  п а д ен и я  17° п р о ч 
н о сть  почвы  на в д а в ли в а н и е  п о сто я н н а  и с о с т а в л я е т  2 , 8  М П а ,  
п очва  н е  р а зм ок а ет . И н д ек с  почвы  б у д е т  2,0 (с м . т а б л .  1 7 ).

П р и м е р  2. П ри  та к ой  ж е  п р оч н ости  на в д а в ли в а н и е  почва  
п од  д ействием  в ла ги  р а зу п р о ч н я е т ся  и с н и ж а е т  п р о ч н о сть  д о  
0 . 8  М П а .  И н дек с  иочвы  б у д е т  2.3.
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П р и м е р  3. Н а  уч астк е  п ласта  с у глом  паден ия  37 ° п р о ч 
н ость  почвы на вд ав ли в ан и е  соста в ля ет  3,0 М П а , им ею тся  п о в е р х 
ности о с ла б л е н и я  по н ап ластован и ю  I— II  к ла ссов . П о ч в а  —  
песчаник  алевритисты й . Д л я  это го  с луч а я  по т а б л . 17 и т а б л .  18 
почва б уд ет  им еть индекс 2 ,0 .

П р и м е р  4. П р о ч н о ст ь  почвы  при вдавли вани и  3,0 М П а ,  
но им ею тся поверхности  экзоген ны х трещ ин I к ла сса .

В  этом  с л у ч а е  индекс почвы  составит 2.3.

П р и м е р  5. Н а  уч астк е  п ласта  с у глом  п аден и я  56 ° п о ч 
ва —  а р ги лли т  тон к ослои сты й  —  им еет поверхности  н а п л а с т о в а 
ния I к ласса . Н а  о тд ельн ы х  участк ах  имеется кучерявчи к .

В этом  с л у ч а е  индекс почвы  (см . т а б л . 17) б у д е т  3.4.

4. Т и п и за ц и я  к р о в л и  у го л ь н ы х  пласт ов  
п о  н а гр у зо ч н ы м  свойст вам

4.1. П о д  н а гр узочн ы м и  свойствам и пород  п он и м ается  с о в о к у п 
ность гео ло ги ч еск и х  п ок а за телей , оп р еделяю щ и х  ха р а к тер  р а з р у 
ш ения горны х п ор од  в процессе  очистны х р а б о т  и ф ор м у  п р о
яв лен и я  осад ок  осн овн ой  кровли .

Т и п и зац и я  п ор од  кр овли  по нагрузочны м  свой ствам  при веден а  
в т а б л . 19.

4.2. О п р ед елен и е  и п р о гн оз типа кровли  по н а гр узоч н ы м  св ой 
ствам  о су щ ест в ля ет ся  в соответствии  с п ок азателя м и  т а б л .  19 
и с учетом  у гл о в  паден ия  слоев . Д л я  оп р еделен и я  и с п о ль зу ю т с я  
граф ики, построенны е по зн ачени ям  вы нимаем ой м ощ н ости  п ла ст а  
т в и м ощ ности  л е гк о  о б р уш а ю щ и хся  пород  АЛл>» р а зд е л ь н о  —  д л я  
у гл о в  падения п ор од  свы ш е 35° (рис . 7 ) и до  35° (р и с . 8 ) .

И н тен си вн ость  п р оявлен и й  гор н ого  давлен и я  сущ еств ен н о  в о з 
р астает  при ум еньш ен ии  к р и тер и альн ого  отнош ения к Л.0/ т Ъу в том  
чи сле  в п р ед елах  средней  и т я ж ело й  кровли . П о э т о м у  д л я  п о ло ги х  
и п оло го -н ак лон н ы х  п ла сто в  о б л а с т ь  средней к р ов ли  р а зд е л е н а  
лин ией  2а -2 а  на д в а  подтипа , а о б л а с т ь  тя ж елой  к р ов ли  —  на ч е 
ты ре (ли н и ям и  З а -За , З б -З б  и линией  З в -З в , с ов п ад аю щ ей  с о сью  
а б с ц и с с ),  вы делен  подтип при Нл о / т ъ =  0 , как  сам ы й т я ж е лы й  
по п р оявлен и ям  гор н о го  д ав лен и я . Таким  об р а зом , о б л а с т ь  к а ж 
д ого  типа и подтипа к р овли  по нагрузочны м  свой ствам  при л ю б о й  
вы ним аем ой м ощ ности  п ла ста  оп р еделяется  по п о ло ж ен и ю  ли н и й , 
показанны х на рис. 8 . Н а  основании типа и подтипа к р ов ли  по 
нагрузочны м  свой ствам  вы би раю т крепь по вели чи н е  у д е л ь н о го  
соп ротивлени я , н а и б о лее  п олн о  учиты вая н а гр узоч н ы е  св ой ства  
основной  кровли .

Типы  и подтипы  т я ж е л о й  кровли  в зависим ости  от  прочности  
пород  при сж ати и  д е ля т с я  на две группы : 1 —  с п р оч н остью  от  
50 до  80 М П а  и 2 —  свы ш е 80 М П а . Таким  о б р а зо м , о сн ов н ая  
к р о в ля  п л а с т а  х а р а к т е р и з у е т с я : л е г к а я  —  ти п ом , с р е д н я я  —
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Типизация почвы угольных пластов по устойчивости (сползаемости)

Тип Литологический состав пород, геологопетрографические признаки
Предел проч
ности при сжа

тии, МПа

1 2 3

1 — устойчивая Прочные массивные породы (песчаники, конгломера
ты, крупнозернистые, алевролиты) с толщиной слоев 
более 1,5 м и поверхностями напластования III класса

60

2 — средней 
устойчивости

а) Средней прочности алевролиты с толщиной слоев 
0,5— 1,0 м, отделенные от основной почвы пропластком 
угля, прослойком слабого аргиллита или углистого 
аргиллита по поверхностям напластования I—II клас
сов

40—60

б) То же, с толщиной слоев 1—2 м — « —

3 — неустойчи
вая

Слабые аргиллиты и алевролиты, углистые аргиллиты, 
аргиллиты с остатками корневых систем. Толщина 
слоев 0,3—0,5 м. Поверхности напластования I— II 
классов, экзогенных трещин — I класса

20—40

4 — весьма 
неустойчивая

Весьма слабые аргиллиты, углистые аргиллиты с ос
татками корневых систем («кучерявчик»), угольные 
пропластки, глинистые прослои; толщина слоев до 
0,3 м; поверхности напластования и экзогенных трещин 
I класса

20

ти п о м  и п од ти п ом , т я ж е л а я  —  т и п о м , п о д ти п о м  и гр у п п о й . С л е д у е т  
у ч и т ы в а т ь , ч то  д л я  м е х а н и зи р о в а н н ы х  к р еп ей  о с н о в н а я  к р о в л я  
п о  н а гр у зо ч н ы м  св о й с тв а м  д е л и т с я  на  д в а  ти п а  —  л е г к у ю , к о т о р а я  
в к л ю ч а е т  в с е б я  л е г к у ю  и с р е д н ю ю  к р о в л и , и т я ж е л у ю . Д л я  и н 
д и в и д у а л ь н ы х  к р еп ей  н е о б х о д и м о  д е л е н и е  к р о в л и  на  тр и  ти п а , 
п о к а за н н ы е  на рис. 8 .

В ы д е ле н н ы м  ти п а м , п о д ти п а м  и гр у п п а м  п р и св оен ы  с о о т в е т 
с т в у ю щ и е  и н дексы . Т а к , л е г к а я  к р о в л я  (т и п )  и м е е т  и н д ек с  1.0.0; 
с р е д н я я  к р о в ля  (т и п  и д в а  п о д т и п а ) — 2 . 1 . 0  и 2 .2 . 0  и т я ж е л а я  
к р о в л я  (ти п , ч еты р е  п о д ти п а  и гр у п п ы  —  в з а в и с и м о с т и  о т  п р о ч 
н о сти  п о р о д ) — 3.1 .1 , 3.2.1 и т. д .
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с углами залегания более 35'
Т а б л и ц а  18

Наиболее опасные места развития 
сползания почвы

Предельные 
допустимые 
площади об

нажений

Характер поведения почвы и взаимодействие крепи с бо
ковыми породами

4 5 6

— — Не склонны к сползанию

Под вентиляционным 
цггреком, нижний просек, 
над откаточным штреком

До 50 Сползание происходит крупными блоками, 
быстрое (5— 10 мин), протекание процесса — 
с предупредительными признаками

До 500 Весьма быстрое, без предупредительных при
знаков сползания

Сопряжения уступов и ма
шинной части лавы с усту
пами; нижняя граница 
закладочного массива, 
нижний просек, откаточ
ный штрек, контуры зоны 
опорного давления у по
дошвы вентиляционного 
штрека

До 15 Вспучивание в зонах опорного давления на 
сопряжениях уступов, а при наличии воды — 
в откаточных (конвейерных) и вентиляцион
ных штреках. Вдавливание и «обыгрывание» 
стоек крепи и костров на сопряжениях ус
тупов или машинной части лавы с уступами 
и сопряжениях со штреками. При обрушении 
кровли — «обыгрывание» посадочной крепи 
(органка, кусты, стойки ОКУ и др.). Раз
витие сползания происходит быстро (5— 
20 мин)

Сопряжения уступов и ма
шинной части лавы с усту
пами, нижняя граница 
закладочного массива, 
контуры зон опорного дав
ления

До 10 Интенсивное вспучивание в зонах опорного 
давления и на сопряжениях уступов, машин
ной части лавы с уступами, с подготовитель
ными выработками. Вдавливание и «обыгры
вание» стоек крепи и костров. Развитие спол
зания происходит длительное время с пре
дупредительными признаками — заколы в 
почве по простиранию пласта, сдвиг стоек 
по почве

4.4 . П р и  з а л е г а н и и  н а д  п ла с т о м  у г л я  м о н о л и т н ы х  и п р о ч н ы х  
п о р о д  р е к о м е н д у е т с я  д л я  о т н ес е н и я  к р о в ли  к т я ж е л о й  р у к о в о д с т в о 
в а т ь ся  гр а ф и к а м и  (р и с . 9 ) ,  на к отор ы х  п р и в ед ен а  н а и м е н ь ш а я  
т о л щ и н а  с л о я  п о р о д ы , при  к о т о р о й  э та  к р о в ля  м о ж е т  б ы т ь  « т я 
ж е л о й »  при д а н н о й  п р о ч н о сти  и г л у б и н е  з а л е г а н и я  р а з р а б а т ы 
в а е м о го  п л а с т а . Н а п р и м е р , на г л у б и н е  550 м и п р о ч н о с т и  при 
с ж а т и и  150 М П а  т я ж е л о й  я в л я е т с я  к р о в ля , е с л и  е е  м о щ н о с т ь  Лс 
п р ев ы ш а ет  4 ,8  м, а при  п р о ч н о сти  50 М П а  т я ж е л о й  м о ж е т  б ы т ь  
к р о в л я  м о щ н о с т ь ю  б о л е е  8 , 2  м.
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00

Типизации кровли угольных пластов по нагрузочным свойствам
Т а б л и ц а  19

Тип

Состав, толшина слоев, интенсивность тре
щиноватости пород кровли

Критерий

т А. о / т с при 
m„ , м

Прочность 
кровли при 

сжатии, МПа

Шаг обруше
ния, м

Характер разрушения по- 
род и проявлений осадок 

основной кровли

Классы по другим.класси
фикациям, соответствую

щие типу

Непосредственной Основной 1 5

Непо
сред
ствен*

ной

Основ
ной

Непо
сред
ствен-

ной

Основ
ной Названия

Использую
щие организа

ции

1 — л е г 
кая

1 . 1 . Л егк ообр у- 
ш ающиеся: пес
ки, глины с л а 
бые и плотные 
(слои  до  1 , 0  м ) ; 
аргиллиты углис
тые (слои  0 , 1  —  
1 , 0  м; трещины 
5— 2 0 ); ар ги л
литы (слои  0,05 
— 0,3; трещины 
2 — 2 0 ) ;  ар ги л
литы алеври: 
тистые (слои  
ОД— 0,3 м; тре
щины 2— 5)

Л ю бы е породы 7 3 2— 60 0 — 2 К ровля расслаивает
ся на сравнительно 
тонкие слои, которые 
разруш аю тся на кус- 
ки малых размеров. 
Толсты е слои  слабы х 
пород разруш аю тся 
на куски м алы х и 
средних размеров. 
Осадки основной 
кровли не проявля- 
ются

Л егк о - 
обруш а- 
емая A i

Д о н У Г И

Весьма
легко-
обруш а-
емая и
легко-
обруш а-
емая

К у з Н И У И

I класс 
по си ло 
вому 
взаимо- 
действ- 
вию; 
легко- 
обруш а- 
емая

К Н И У И

2  —
средняя

2.1. П о п . 1.1 Аргиллиты алев
ритовые то лсто 
слоистые (слои  
до 0,7 м; трещи-

4— 7 1 ,6 -
1,3

2— 60 — 0 — 2 — Т о  ж е Средне-
обруш а-
емая

Д о н У Г И



Продолж. табл. 19

Тип

Состав, толщина слоев, интенсивность тре
щиноватости пород кровли

Критерий 
Шл. 0/ т е при 

т„, м

Прочность 
кровли при 

сжатии, МПа

Шаг обруше
ния. м

Характер разрушения по- 
род и проявлений осадок 

основной кровли

Классы по другим класси
фикациям, соответствую

щие типу

Непосредственной Основной 1 5

Непо*
сред-
ствен-

ной

Основ
ной

Непо
сред
ствен-

ной

Основ
ной Названия

Использую
щие организа

ции

2 .2 . Аргиллиты: 
толстослоистые, 
алевритистые, 
алевритовые 
(слои 0,2— 0,7 м; 
трещины 2 — 5 ) ;  
алевролиты м ел
козернистые; 
алеврито-песча- 
ники (слои 0 , 1  —  
0,5 м; трещины 
2— 5 ); песчани
ки алевритистые, 
мелкозернистые 
(слои 0,05— 0,3 м; 
трещины 1— 5)

ны 3— 0,8 ); а ле 
вролиты (слои 
до 0 , 8  м, трещи
ны 0,6— 3 ); пес
чаники средне
зернистые (слои 
до 0,7 м; трещи
ны 0 ,6 — 3 ); из
вестняки толсто
слоистые (слои 
до 0,7 м; трещи
ны 0,6— 5)

Д о  80 6 0 -
1 2 0

2 — 6 6 - 1 0 Размеры кусков боль
ше; увеличивается чис
ло  блоков полупра- 
вильной формы. Ниж- 
ние толстые слои мо
гут разрушаться на 
узкие блоки. Осадки 
основной кровли про
являются. При недо
статочном сопротив
лении крепи могут 
быть зажаты. Д ина
мические явления не 
наблюдаются

Средней
обруша-
емости

К узН И У И

Склон
ная к об
руше
нию; II  
класса 
по сило
вому 
взаимо
действию 
с крепью

К Н И У И

Средней
обруша-
емости

ПечерНИИ-
проект

2.3. Известняки, 
песчаники,алев
ролиты (слои 
1,5— 2,0 м; тре
щиноватость 
выражена с ла 
бо )

Лю бы е породы 60—
140

При т в<  1 , 0  м про
исходит плавное опус
кание, в случаях раз
лома и среза слоя у 
забоя давление на 
крепь увеличивает
ся

Трудно-
обруша-
ющаяся
Аз и
весьма
трудно-
обруша-
ющаяся
а 4

Д он У ГИ



П родолж . табл. 19

Тип

Состав, толщина слоев, интенсивность тре
щиноватости пород кровли

Критерий 
т л. о/m, при 

т», м

Прочность 
кровли при 

сжатии, МПа

Шаг обруше
ния, м

Характер разрушения по- 
род и проявлений осадок 

основной кровли

Классы по другим класси
фикациям, соответствую

щие типу

Непосредственной Основной 1 5
Непо-
сред-
ствен-

ной

Основ
ной

Непо-
сред-
ствен-

ной

Основ
ной

Названия
Использую

щие организа
ции

3 —  тя
ж елая

3.1. П о пунктам 
1 .1  и 2 . 2

Аргиллиты алев- 
ритистые моно
литные (слои 2 —  
5 м; трещины 
0 ,1— 0,5); аргил
литы окварцо- 
ванные (слои 
1,5— 3,0 м; тре
щины 0 ,2 — 1 ,0 ) ;  
алевролиты ок- 
варцованные 
(слои 0,7— 2,0 м; 
трещины 0,3—  
1 ) ;  песчаники 
(слои 0 ,8 — 2 , 0  м; 
трещины 0,25—  
1 ) ;  известняки 
(слои 0,7— 2,0 м; 
трещины 0,5— 4)

4 3,6 Д о
180

60—
175

0 — 6 1 0 —
25

Непосредственная 
кровля разрушается 
так же, как при л е г 
кой и средней. Разме
ры блоков увеличи- 
ваются; возможно 
разрушение на узкие 
блоки. Основная кро
вля может разрушать
ся на длинные и ко
роткие блоки. Осадки 
основной кровли про
являются интенсивно 
и в течение несколь- 
ких циклов. Возмож- 
ны динамические яв
ления. При первых 
осадках возможны 
воздушные удары

Трудно-
обруша-
ю щ аяся,
зависа
ющая

К узН И У И

III  и IV  
классы 
по сило
вому 
взаимо
дейст
вию с 
крепью

К Н И У И

Трудно-
обру-
шаемая,
весьма
трудно-
обру-
шаемая

ПечорНИИ-
проект

3.2. Как основ
ная кровля по 
пунктам 2 . 2  и 3 .1

П о пунктам 1.1 
и 2 . 2

0 0 6 0 -
175

2— 60 6 — 1 0 6 — 1 0 Нижние монолитные 
слои прочных пород 
разрушаются под дав
лением вышележащих 
более слабых пород



Окончание табл. 19

Тип

Состав, толщина слоев, интенсивность тре- 
шиноватости пород кровли

Критерий 
/лл, о / т е при 

т . , м

Прочность 
кровли при 

сжатии, МПа

Шаг обруше
ния, м

Характер разрушения по- 
род и проявлений осадок 

основной кровли

Классы по другим класси
фикациям, соответствую

щие типу

Непосредственной Основной 1 5

Не по- 
с род
ствен

ной

Основ
ной

Непо*
сред*
ствен-

ной

Основ
ной

Названия
Использую

щие организа
ции

3 —  тя 
ж елая

3.3. Сцементи
рованные льдом  
вечно-мерзлые 
облом очны е по
роды. Слои мощ 
ностью 1 0 — 2 0  м

Л ю бы е породы, 
в том числе с л а 
бее нижнего слоя

0 0 3 4— 12 16—
25

Вечно-мерзлые поро
ды разруш аю тся спо
радически; шаг зави
сит от температуры. 
Осадки интенсивные

3.4. П лотная 
глина. Слой мощ
ностью  более 3 м

Пески, глины 0 0 3— 5 Д о  6 В Подмосковном ба с 
сейне плотные глины 
в ряде районов соз
даю т больш ое д а в ле 
ние на крепи. В соче
тании со слабой  поч
вой это приводит к 
аварийным ситуа
циям

оо•ч



16*

12

8

4

О

2

в
1 2  8 4 mes*

3

Рис. 7. Типизация кровли по нагрузочным свойствам пластов 
с углами падения более 35°
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Рис. 9. Наименьшая мощность слоя труднообрушаемых пород, при которой кровля
может быть тяжелой

4.5. Д л я  пластов  с у глом  падения свыше 35° типизация осн ов 
ной кровли по нагрузочны м  свойствам производится в соответст
вии с граф иками (см . рис. 7 ).  В отличие от типизации кровли  
на рис. 8 , здесь  нет доп олн и тельн ого  деления области  средней 
и тяж елой  кровли , что о б усло в лен о  незначительным количеством  
типов м еханизированны х крепей, применяю щ ихся в этих у слови ях .

5. Сост авление класса  кровли  п о  управляемост и

К ла сс  кровли  по управляем ости  определяется , исходя из со 
четания типов боковы х пород по устойчивости и нагрузочны м  
свойствам. П о  управляем ости  кровля делится на три класса : л е гк о 
управляем ая  —  1 , среднеуправляем ая —  2 , трудн оуп равляем ая  —  
3. При определении номера класса кровли по уп равляем ости  с л е 
дует  исходить из н аи более  неблагоприятны х номеров типов б о к о 
вых пород по устойчивости и нагрузочным свойствам .

При составлении  полн ого  индекса кровли на первом месте 
стоит индекс к ласса  кровли  по управляем ости . Н а втором  месте 
стоит индекс типа кровли  по устойчивости, состоящ ий из двух  
цифр, на третьем  месте индекс типа кровли по нагрузочны м  свой 
ствам, состоящ ий из трех цифр, на четвертом месте индекс почвы 
по устойчивости, состоящ ий  из двух цифр. Таким образом , полный 
индекс кровли по управляем ости  состоит из восьми цифр, р а зд е 
ленны х точками, т. е. 0.00.000.00. Индекс кровли по управляем ости  
представляется в последню ю  очередь.

Например, имеем 2-й тип кровли по устойчивости, не м еняю 
щийся по вы емочному участку, 1 -й тип кровли по нагрузочны м  
свойствам и 3-й тип почвы по устойчивости, который на отдельн ы х 
участках зам ещ ается  2-м типом. Индекс боковы х пород  будет  
записан в виде 0.20.100.32, а полный индекс кровли по уп р а в ля е 
мости в данном с луч а е  будет  3.20.100.32. О кончательное оп р ед еле 
ние класса кровли  по управляем ости  долж на производить т ехн о 
логическая с луж б а .



II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ГОРНЫХ ПОРОД В ШАХТЕ

Первые свдения о температуре горных пород на разных гори
зонтах месторождения содержатся в отчете о детальной его раз
ведке. По результатам замеров температуры пород в скважинах 
дается расчет геотермического градиента Г, геотермической сту
пени G и определяется глубина залегания геоизотермической по
верхности +  26°.

Расчет производится по формулам:

где H u h  — высотные отметки (глубина) крайних точек изучае
мого интервала в метрах; Г„ и 7* — значения температуры пород 
на этих отметках.

В соответствии с указанными формулами может быть опреде
лена предполагаемая температура пород Тн на проектируемом
горизонте.

В указанной формуле Tho— измеренная температура горных 
пород на верхнем горизонте, Н и Я0 — высотные отметки верхнего 
и проектируемого горизонта и G — геотермическая ступень, рас
считанная для данного месторождения (шахтного поля).

Для измерения температуры в выработке, в свежеобнажен
ных породах бурится шпур длиной 1,5—2,0 м (в шурфах — не ме
нее 0,4 м). Измерения в шпуре производят не ранее, чем через 
сутки после того, как он пробурен. Шпур должен быть защищен 
от попадания воды, а после помещения в нем термометра закрыт 
войлочным тампоном и замазан глиной на глубину 10—15 см. 
Термометр следует выдерживать в шпуре не менее двух часов, 
одновременно другим термометром измеряют температуру воздуха 
в горной выработке. При измерении температуры многолетне
мерзлых пород оправу термометра смазывают вазелином во избе
жание ее примерзания к стенкам шпура. Для измерения темпера
туры пород в скважинах и горных выработках применяют ртутные, 
так называемые «ленивые», термометры и электротермометры 
сопротивления.

Y =  {ТН- Т н ) / { Н  - h )  (°С/м); 
G — 1 /Г  (м/°С),

( 21)

( 22)

(23)
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛИКОЗООПАСНОСТИ ПОРОД В ЗАБОЯХ

Наибольшую опасность для организма человека представляет 
пыль, содержащая свободную двуокись кремния. Силикозоопас
ными считаются все кварцевые песчаники, алевролиты и другие 
породы с содержанием кремнезема более 10%.

Определение содержания SiO2  в породах производят главным 
образом расчетным путем — методом аналогии. Содержание S/O 2  

для основных литологических типов угленосных пород известно 
по результатам детальной разведки, поэтому оценку среднего 
содержания свободной двуокиси по отдельным забоям действую
щей шахты, карьера можно производить по данным документации 
этих забоев. Для этого на зарисовке измеряют площадь обнаже
ния пород каждого литологического типа, среднее содержание 
S/Ог в забое определяют как средневзвешенное по формуле:

Сср С \ S i  - f -  6 2 S 2  4~  * . *  - f -  CnSn 
Si +  S 2 -f- ... -f- S n

(24)

где Ci, Сг...С„ — среднее содержание свободной двуокиси крем
ния в отдельных, литологически однородных слоях и угле, %, 
S \ S 2 . . . Sn — площади обнажений соответствующих слоев пород 
и угля в забое, м2.

На новых участках, при встрече новых литологических раз
новидностей пород и для решения спорных вопросов отбирают 
пробы для лабораторных исследований.

Результаты определения среднего содержания свободной дву
окиси кремния в каждой выработке, где-ведутся работы с отбойкой 
вмещающих пород, передаются участку вентиляции и техники 
безопасности для подготовки перечня силикозоопасных забоев.
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13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
С ПОМОЩЬЮ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЕТОК

П ри  обр аботк е  и обобщ ен и и  р е зу л ь т а т о в  п о л е в о го  изучения 
разры вн ы х наруш ений, ск лад ок , тр ещ и н ов атости  возни кает  н е о б 
ход и м ость  оп р ед елять  р азли чн ы е у гл о в ы е  и ли н ей н ы е величины . 
В  практике геологи и  ш ахт  и к ар ьер ов  д л я  реш ения этих за д а ч  
и сп оль зую т  методы  р азр езов  и проекций с чи словы м и  отм еткам и , 
осн ован н ы е на н ачертательн ой  геом етри и . Эти м етоды  н а глядн ы , 
м асш табн ы  и считаю тся ун и вер сальн ы м и .

М етод ы  построений и изм ерений  с п ом ощ ью  р азр езов  и пр оек 
ций с числовы м и отм еткам и  и злож ен ы  во всех учебн ы х и м етод и 
ческих п особиях по горной геом етри и  (геом етр и и  н ед р ) и о б щ е 
известны , поэтом у зд есь  мы на них не о ста н а в ли в а ем ся . О сновной  
н едостаток  указанны х м етодов  —  тр уд оем к ость  построений . Е сли  
элем ен ты  структур  с достаточн ы м  п р и бли ж ен и ем  м ож н о считать  
п лоскостям и  и прямыми, тр уд оем к ость  реш ения за д а ч  зн а ч и тельн о  
сн и ж ается  за счет применения кар тогр аф и ческ и х  сеток.

П лоск ости  и прям ы е зад а ю тся  элем ен там и  их за л е га н и я : п л о с 
кость —  у глом  падения и а зи м утом  падения, прям ая  —  у гло м  
н ак лон а  и азим утом  восстания. И н о гд а  оп ер и р ую т  вм есто а зи м ута  
падения азим утом  (н а п р а в лен и ем ) простирания . Д л я  од н о зн а ч 
ности в качестве п ослед н его  приним аю т та к ж е  н ап р авлен и е  линии  
простирания, от  к отор ого  н а п р ав лен и е  падения —  вправо.

К ар тогр аф и ческ ая  сетка —  проекция  сетки сф ерических к оо р 
дин ат  на плоскость. П о  р асп олож ен и ю  п олю сов  и эк ватор а  к а р т о 
граф ические сетки р а зд еля ю тся  на п оляр н ы е  (р и с . 1 0 ) и э к в а т о 
р и а льн ы е  (рис. 1 1 ) .  П о ля р н ы е  и сп оль зую тся  д ля  первичной о б р а 
ботки  данны х: построения точечны х д и агр ам м  трещ и н оватости  
и их статистической  обр аботк и . Э к в а тор и а льн ы е  —  д ля  о п р е д е л е 
ния у гл о в  м еж ду прямыми и п лоск остям и  в р а зли ч н ы х  сочетани ях. 
И з  р азли чн ы х по кар тогр аф и ческ ом у  назначению  н а и больш ее  при
м енение д ля  реш ения гор н о-геом етр и ческ и х  зад а ч  им ею т сетки: 
р авн оп р ом еж уточн ая  К ав р ай ск о го  р а в н о у го льн а я  (с т е р е о гр а ф и 
ч еск а я ) В ульф а  и р ав н оп лощ ад н а я  Ш м и д та . Техн ика  работы  со 
всеми перечисленны м и видами сеток  —  оди н ак овая .

А зи м уты  (н а п р а в лен и я ) на сетк ах  отсчиты ваю т по внеш ней 
ок р уж н ости  по часовой  стр елк е  от  н ап р авлен и я  на север . У глы  
падения —  по радиусам  сетки от внеш ней ок р уж н ости  к центру. 
М ери ди ан ы  экватори альн ой  сетки п р ед ста в ляю т  собой  проекции 
п лоскостей , наклоненны х под р азли чн ы м и  угла м и  к горизонту.
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Рис. 10. Полярная сетка

о

Рис. И. Экваториальная сетка

93



П р оек ц и я  гори зон тальн ой  п лоскости  сов п ад ает  с внеш ней  о к р у ж 
ностью  сетки, проекция верти кальн ой  п лоскости  —  с ди ам етром  
сетки. Н ак лон н ы е плоскости  зан и м аю т  п р ом еж уточ н ое  п олож ен и е .

П ри  р аботе  с картограф ической  сеткой  все п остроен ия  в ы п о л 
няю т на кальке, сетку и сп ользую т  как траф арет . П ер ед  реш ением  
л ю б о й  задачи  на ли с т е  кальки , н а лож ен н ом  на сетку, ф иксирую т 
и сходн ое  полож ен ие: наносят центр сетки и стр елк ой  п оказы ваю т 
н ап р авлен и е  на север.

В се работы  с картограф ическим и  сеткам и  состоят  из п остр ое 
ния проекции прямы х линий и п лоск остей  и оп р еделен и я  у гло в ы х  
соотн ош ени й  м еж ду ними.

Проекция прямой линии. Д л я  построения  проекции прям ой  
линии  по известным ази м уту  восстани я  и у г л у  наклон а  с п ом ощ ью  
п оляр н ой  сети (рис. 1 2 , а ) на к альк е , отсчитав  по внеш ней о к р у ж 
ности сетки значение ази м ута  восстани я  (в  данном  с л у ч а е  п остр ое 
на п рям ая  с азим утом  восстания 60° и у гл о м  падения 3 0 ° ) ,  н а х о 
д я т  точк у  В , и на р ади усе  н а ходят  точку , отв еч аю щ ую  у г л у  п а 
дения заданной  прямой. Р  —  иском ая  проекция прям ой .

Д л я  построения проекции прям ой  (рис. 12, б )  по заданны м  
элем ен там  за леган и я  (а зи м ут  восстан и я  60°, у го л  н а к лон а  3 0 ° ) 
с пом ощ ью  экваториальн ой  сетки, к а льк у  н а к ла д ы в а ю т  на сетку  
и отм еч аю т  на кальке  н аправлени е восстан и я  прям ой  (6 0 ° по вн еш 
ней окруж ности  с е т к и ). П ов ор отом  сетки или  к альки  в ок р уг центра 
сов м ещ а ю т  один из диам етров  сетки с п олучен н ой  точкой  на нем, 
отсчиты вая  от внеш ней ок р уж н ости , н а ходят  точку , отв еч а ю 
щ ую  30°. Н айденная точка и б у д е т  проекцией иском ой  линии .

Проекция плоскости и ее полюса. Д л я  п остроен и е проекции 
плоскости  по известным а зи м уту  падения плоскости  и у г л у  падения 
на эк ватор и альн ую  сетку н ак лад ы в ается  к а льк а  и на ней о тм еч а 
ется  направление на север  С, по ок р уж н ости  сетки отсчиты вается  
н ап равлен и е падения п лоскости  (в  д ан н ом  с л у ч а е —  1 1 0 ° ) .  С  п о 
луч ен н ой  точкой В  (рис. 13, а )  сов м ещ а ю т  гор и зон тальн ы й  д и а 
метр сетки, на нем от  п р оти в оп олож н ого  конца ди ам етра  отсчи ты 
ваю т у г о л  падения а  =  40° и п о луч а ю т  точк у  А . М ери ди ан  сетки 
П , проходящ и й  через точку  Л , коп ирую т на к альк у . В озвр ати в  
к а ль к у  в исходное полож ен и е, п о луч а ем  иском ую  проекцию  п л о с 
кости П  (рис. 13, б ) .

О риентировка плоскости  в пр остр ан стве  м ож ет  бы ть  о х а р а к т е 
ризован а  проекцией ее п олю са  (т . е. н ор м али  к п ло с к о с ти ). П о лю с  
м ож ет  бы ть  построен как проекция прям ой , им ею щ ей ази м ут  в о с 
стания, равный ази м уту  падения п лоскости , и у г о л  наклон а , р а в 
ный доп олн ен ию  у г л а  падения п лоск ости  д о  90 ° (точ к а  Р п на р и 
сун к ах  1 2 , а  и 13 ).
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Рис. 12. Построение проекции прямой линии
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Рис. 13. П остроение проекции плоскости и ее полю са
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З а д а ч а  /. О п р ед ели ть  пространственны й у г о л  м еж д у  д в у 
мя прям ы ми.

Э та  за д а ч а  в стр ечается , когда , наприм ер, д л я  вы ч и слен и я  
н ор м а льн ой  (с тр а ти гр а ф и ч еск о й ) ам пли туды  р азр ы в н ого  н а р у ш е 
ния н уж н о  о п р ед ели ть  у г о л  м еж ду  п ер п ен дикуляром  (н о р м а л ь ю ) 
к п ла ст у  и нап р авлен и ем  разведочн ой  вы работки . А н а ло ги ч н ы м  
о б р а зо м  за д а ч а  и с п о ль зу ет с я  д л я  вы числения н о р м а льн ой  м о щ 
ности п ла сто в  у г л я  и м еж д уп ласти й , а такж е —  как э л е м е н т  р е 
ш ения д р уги х , б о л е е  с лож н ы х  задач .

П р и м е р .  С кваж и н ой , им ею щ ей у го л  н ак лон а  60 ° и а зи м ут  
восстани я  30°, вскры та см ещ ен н ая  часть п ласта , и м ею щ его  у г о л  
падения  50° и а зи м ут  падения  80°.

С  п ом ощ ью  сетки по известны м  элем ентам  за л е га н и я  о п и с а н 
ным вы ш е сп особом  н ан осят  проекцию  скваж ины  (т о ч к а  С к на 
рис. 14, а )  и п олю с  п лоскости  н апластован ия , я в ля ю щ и й ся  п р о ек 
цией н ор м али  к п ла ст у  (т оч к а  Р ) .  В ращ ая  к а льк у , с о в м е щ а ю т  
о б е  точки с одним  из м ери ди ан ов  сетки и по это м у  м ер и ди ан у  сч и 
таю т к оли ч еств о  гр а д усо в  м еж ду  точкам и, равн ое в ели ч и н е  и ск о 
м о го  у г л а  (в  наш ем  при м ере <р =  3 6 ° ).

А н али ти ч еск и  зн ачен и е  <р оп р еделяется  по ф ор м уле :

ф =  a r c c o s [c o s 6 i c o s 6 2 COsAa +  s in б i эш бг]; (2 5 )

Д а  =  / а 2 —  а* /,

гд е  б* и &2 —  у глы  н а к лон а  прям ы х; а\ и а 2 —  а зи м уты  восстан и я  
прям ы х.

З а д а ч а  2. О п р ед ели ть  элем енты  за ле га н и я  п ло ск о сти  по 
элем ен там  за л е га н и я  д в у х  прям ы х, р асп олож ен н ы х  в этой  п л о с 
кости.

Э та  за д а ч а  я в ля ет ся  элем ен том  реш ения м ногих б о л е е  с л о ж н ы х  
зад а ч . Н ап ри м ер , оп р ед елен и е  элем ен тов  за л е га н и я  п ло ск о сти  
п ла ста  (и ли  п лоскости  с м ест и т еля ) по изм еренны м  у г л а м  н а к ло н а  
след ов  этой  п лоск ости  на стенке и в з а б о е  вы работки .

Р еш ен и е  за д а ч и  с п ом ощ ью  картограф ической  сетки  р а зб ер ем  
д ля  следую щ его  случая . Д опустим , в штреке, проходимом по ази м уту  
70°, встречен  ди зъю н кти в . И зм ер ен ы  у глы  восстани я  с л е д о в  д и зъ -  
ю нктива: по н ап р авлен и ю  стенки ш трека —  35°, по н а п р а в лен и ю  
за б о я  ш трека (а зи м у т  3 4 0 ° ) —  50°. П о  этим элем ен та м  з а л е га н и я  
строим  проекции прям ы х А\ и А 2. Д а л е е  вращ аем  к а л ь к у  в ок р уг 
о б щ е го  центра так , чтобы  точки  А  \ и Ач  о к а за ли сь  на од н ом  м ер и 
диане. Э тот  м еридиан  я в ля ется  проекцией иском ой  п ло ск о сти  П  
(рис. 15, а ) .  Н е  сд в и гая  сетку, отсчиты ваем  по д и а м е т р у  к о л и 
чество  гр ад усов  м еж д у  внеш ней ок р уж н остью  и д у гой  П , —  п о л у 
чаем  искомый у г о л  паден ия  п лоскости  (5 4 ° ) ;  д а л е е , отм ети в  на 
к а льк е  п о лож ен и е  п р о ти в оп оло ж н о го  д у ге  конца д и а м етр а  (т о ч 
ка Б ) ,  в о звр ащ аем  к а ль к у  в исходн ое п олож ен и е  (р и с . 15, б )  
и по внеш ней ок р уж н о сти  отсчиты ваем  у го л  м еж д у  н а п р ав лен и ем
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Рис. 14. Определение угла между двумя прямыми
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Рис. 15. Определение элементов залегания плоскости по двум прямым
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на север  и отмеченной точкой, —  получаем  искомый ази м ут  п аде
ния плоскости  (1 9 0 ° ).

Аналитически  вычисление ведется  по ф орм улам :

апр =  arctg jjr^l/tgS, -  sin«,/tgfc
COSai/tg6i — COS a ,2  /tg§2

6  =  a rc tg tg6l
s in (a s 02.

(26 )

(2 7 )

где а пр и б —  азимут простирания и у го л  падения искомой п ло с 
кости; а \, < *2  и 6 i , 6 2  —  соответственно азимуты  погруж ения и у гла  
наклона следов плоскости на обнаж ени ях.

З а д а ч а  3. О пределить пространственное полож ение линии 
пересечения двух плоскостей.

Ч а щ е  всего такая задача  возникает, когда необходим о нанести 
на плане линию  обреза  пласта разрывным наруш ением  (лин ию  
ск рещ ен и я ). В натурных услови ях  измеряю тся элем енты  з а л е г а 
ния пласта  и сместителя.

Реш ение задачи с помощ ью  картограф ической сетки.
Д опусти м , в некоторой точке п ласта , им ею щ его азим ут падения 

170° и у го л  падения 55°, встречено наруш ение. И зм ерены  элементы  
за леган и я  сместителя: азим ут падения 1 2 0 °, у го л  падения 60°. 
Строим  проекции плоскостей пласта  П  и см естителя  С  (рис. 16, а ) .  
Точка В  пересечения д уг П  и С  яв ляется  проекцией линии ск ре
щ ения.

Д л я  определения азим ута восстания и у гл а  наклона этой 
линии следует  совместить к альку  с  одним из диам етров сетки, 
отм етить на кальке конец это го  диам етра  (точ к у  Л )  и отсчитать, 
не сдвигая  кальку, количество гр адусов  м еж ду точками Л  и В, 
равное у гл у  наклона линии скрещ ения  (5 5 ° ) .  В ернув кальку  в ис
ходное полож ение (совм естив направление на север на кальке 
с этим направлением на с етк е ), п олуч аем  азим ут восстания линии 
скрещ ения —  335° (рис. 1 6 ,6 ) .

Аналитически  задача реш ается по следую щ и м  ф орм улам :

A d  =  a rc tg sin(a2 — at)
cos(a2 — a*) — tg6j /  tg 62

ao =  a i +  Aa — 90°;
6 0  =  a r c t g ( t g 6 i —- s in A a ),

(2 8 )

(2 9 )

(3 0 )

где ao и бо —  азимут погруж ения и у го л  наклона линии скрещ ения; 
a i , а г  й 6 t , 6 2  —  азимуты  падения и у глы  падения пересекаю щ ихся 
плоскостей .

З а д а ч а  4. О пределить двугранны й у го л  м еж ду двум я п ло с 
костями.

О т  величины двугранного у г л а  зависит ширина зоны  влияния 
разрывного нарушения, измеряемая в плоскости пласта. Н а складках
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Рис. 16. Определение пространственного положения линии пересечения двух
плоскостей
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величиной  д вугр ан н ого  у г л а  и зм ер яю т  у го л  складки . Ч ем  м еньш е 

этот  у го л ,  тем б о льш е  д еф ор м и р ован н ость  м ассива.

П у с т ь  известны  элем енты  за л е га н и я  плоскостей  н а п ластов ан и я  

и основной  системы  тр ещ и н оватости  п ор од  кровли :

н апластован ие —  аз. пад. 50°, у г о л  пад. 35°,

трещ и н оватость  —  аз. пад. 300°, у г о л  пад. 60°, —  

тр еб уется  оп р едели ть  двугранн ы й  у г о л  м еж д у  этими п лоскостям и .

С  пом ощ ью  картограф ической  сетки двугр ан н ы й  у г о л  оп р ед е 

л я ю т  следую щ и м  обр а зом . П о  известны м  элем ен там  за л е га н и я  

на сетке наносят полю сы  обеи х  п лоскостей  (р и с . 17, а ) .  Д а л е е  

сп особом , описанным в за д а ч е  1 , и зм ер яю т у го л  м еж д у  п олю сам и  

(рис. 17, б ) ,  которы й я в ля ет ся  иском ы м  (в  наш ем  с л у ч а е  —  7 6 ° ).

А н али ти чески  двугранн ы й  у го л  вы чи сляется  по ф ор м уле :

V  =  a rc c o s [c o s 6 i c o s 6 2 +  sin Si s in 6 2  c o s (a 2 —  a * )],  (3 1 )

где  V  —  двугранны й у го л ;  аи , a 2 и 6 Ь  6 2 —  а зи м уты  падения 

и у глы  падения п ересекаю щ ихся  плоскостей .

З а д а ч а  5. О п р ед ели ть  элем ен ты  за ле га н и я  би ссекторн ой  
плоскости .

Б иссекторная п лоск ость  д е ли т  д вугр ан н ы й  у г о л  п оп олам . О на 
при бли ж ен н о  характер и зует  п о лож ен и е  осевой  п лоскости  с к л а д 
ки, —  это бы вает н еобходи м о при изучении  ск лад ч аты х  структур . 
П о ск о льк у  аналитическое вы чи слен и е э лем ен тов  за л е га н и я  б и с 
секторной  плоскости  трудоем к о , приводим  т о л ь к о  реш ение задачи  
с п ом ощ ью  картограф ической  сетки.

П у с ть  известны  элем енты  за л е га н и я  к р ы льев  си н к ли н альн ой  

ск ладки :

зап ад н ое  кры ло —  аз. пад. 50 °, у г о л  пад. 35°;

восточное кры ло —  аз. пад. 300°, у г о л  пад. 60°.

С  пом ощ ью  сетки наносим  на к а ль к у  проекции к р ы льев  с к л а д 
ки (д у ги  П 1 и П 2 на рис. 18, а ) .  С овм ести в  экватор  сетки с т о ч 
кой А  пересечения проекции П [ и П 2 (к стати , точка А  я в ля ется  
проекцией ш арнира с к л а д к и ), отсчиты ваем  от  этой  точки по э к в а 
т ор у  90 ° (р асстоян и е  А В )  и, не сдви гая  к альк у , проводим  на ней 
д у г у  П „ ,  п роходящ ую  чер ез то ч к у  В . П л о с к о с т ь  П ^  я в ля ется  
н ор м альн осекущ ей  отн оси тельн о  П| и П 2. У г л о в о е  р асстоян и е  
м еж ду  точкам и С  и Д  пересечен ия  п лоск ости  П ^  с п лоскостям и  
П 1 и П 2 (в  наш ем с л уч а е  —  104°) д ели м  п оп олам . В ращ ен ием  
к альки  совм ещ аем  п олуч ен н ую  таким  о б р а зо м  точ к у  Е  и точк у  А  
с одним  из м еридианов сетки (р и с . 18, б ) .  Н айденны й м еридиан 
П з , яв ляется  проекцией иском ой  би ссекторн ой  плоскости . Е е 
элем ен ты  за леган и я : а зи м ут  п аден ия  9 3 °, у го л  падения 75°.

102



I
о

Рис. 17. Определение двугранного угла между плоскостями
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Рис. 18. Определение элементов залегания бнссекторной плоскости
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14. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ДИЗЪЮНКТИВА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ

L  Диагност ика дизъюнктива

П олная диагностика разрывного нарушения предполагает по
лучение параметров, характеризую щ их ориентировку его  в про
странстве, геометрические соотношения с угольным пластом  и р а з
меры. Исходными для  диагностики являются данные о наруш е
нии, полученные при наблю дениях в горной выработке: элементы  
залегания пласта и сместителя, ориентировка следов скольж ения 
на сместителе, амплитуда смещения крыльев и т. д. (см . п. 5.5 
Инструкции). О стальны е показатели, характеризующ ие разрывное 
нарушение, получаю т путем графических построений, расчетов 
или комплексного анализа нескольких полученных ранее показа
телей. К  таким параметрам относятся: полож ение линии скрещ е
ния, знак смещения, форма и тип разрыва, направление пере
мещения и полная (истинная) амплитуда дизъюнктива.

П олож ение (ориентировка) линии скрещения определяется 
методом построений в проекции с числовыми отметками или с по
мощью картографических сеток (см. прил. 13, задача 3 ).

Знак нарушения показывает наличие перекрытия (сдвоени я ) 
или зияния (растяж ения ) пласта и является одним из важ нейш их 
признаков разрывного нарушения. Он определяет форму разры в
ного нарушения и используется при выборе направления проходки 
горных выработок, скважин, шпуров с целью выявления п олож е
ния смещенной части пласта. При сдвоении пласта наруш ению  
придается знак «п лю с », при зиянии —  «м ин ус».

Знак смещения определяю т на вертикальном сечении вкрест 
простирания пласта или вкрест простирания сместителя в направ
лении по нормали к плоскости пласта. Знак смещ ения зависит 
от величины двугранного угла  V между плоскостями пласта 
и сместителя и от располож ения вектора перемещения крыльев 
относительно линии скрещения (табл. 20 ). Двугранны й угол  
измеряется в висячем крыле дизъюнктива со стороны восстания 
сместителя.

И з таблицы видно, что разрывные нарушения с у глом  V >  90° 
при перемещении висячего крыла вверх относительно линии скре* 
щения пласта и сместителя образую т перекрытие (знак  «  +  » ) •  Н а 
рушения с двугранным углом  V ^  90° при перемещении, ан алогич 
ном предыдущему, образую т зияние пласта (знак  « — » ) .
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Т а б л и ц а  20

Двугранный угол, 
(•..°)

Положение вектора перемещения 
линии скрещения

относительно

выше ниже

Более 90 + _

Не более 90 — +

С ледует учесть, что в практике ш ахтны х геологов использую тся  
и др уги е  разрезы  —  по простиранию  п ласта, по его падению  
(вкрест п ростирания), в гори зон тальн ой  плоскости, н аи бол ее  
часто из которых строятся р азр езы  вкрест простирания пласта. 
П ри этом , в определенны х ви дах  скрещ ений в зави сим ости  от 
направления построенного р а зр е за  один и тот ж е  дизъю нктив  
им еет разную  ф орм у. Такой сл уч ай  пок азан  на рис. 19.

о

Рис. 19. Зависимость видимой формы нарушения от соотношения между углами 
падения пласта и сместнтеля в разных сечениях:

он, а.2 ~~~ углы наклона пласта, p i, рг — то же, сместнтеля; / — пласт; 2 линия скрещения;
3 — сместитель; 4 — линия падения пласта; 5 — линия падения сместнтеля

Р авен ство углов падения п ласта  и см естнтеля в р ассм атр и в а
ем ом  примере является частным сл уч аем . Б олее общ им , при к ото
ром в разны х сечениях получаю т р азн ую  ф орм у одн ого  наруш ения, 
является  случай, когда линия скрещ ен ия пласта и см естнтеля  
л еж и т  внутри угла, о б р а зо в а н н о го  линиям и падения пласта и см е- 
стителя. О сновны е формы ди зъ ю н кти вов  приведены  на бл ок ди а-  
гр ам м ах (рис. 2 0 ) .
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Направление 
падения 
сместителя 
и пласта с

Согласное

Несогласное

Взброс

перекрытием

Рис. 20. Геометрическая номенклатура форм смещения:

А —  п л о с к о сть  се че ни я по простиранию пород; В — то  ж е, вкрест п р о сти р а н и я ; С ™  го р и з о н та л ь н а я



Направление действительного перемещения крыльев является 
необходимым параметром при оценке истинной амплитуды нару
шения. Определение направления перемещения основано на выяв
лении и измерении ориентировки следов скольжения, выражен
ных в виде борозд, полос или штрихов на поверхности сместителя. 
Как правило, штрихи на сместителе более четко проявлены 
и ориентированы более однообразно на участках пересечения 
сместителем слоев вмещающих пород.

Для определения ориентировки штрихов на поверхности 
сместителя прочерчивают линию его простирания и отмечают 
направление, от которого падение сместителя расположено вправо. 
Угол между направлением простирания сместителя и восстанием 
штрихов у характеризует положение штрихов в пространстве 
и ориентировку линии перемещения крыльев нарушения. Он мо
жет меняться от 0 до 180°.

При описании нарушений в горных выработках во избежание 
ошибок в определении направления отсчета при измерении угла 
у целесообразно делать схематические зарисовки, аналогичные 
показанным на рис. 21.

Рис. 21. Схема измерения угла у на сместителе

Полная (истинная) амплитуда R разрывного нарушения в от
личие от всех амплитуд в большинстве случаев определяется путем 
расчетов или графических построений, исходными данными для 
которых явлются одна из известных амплитуд и ориентировка 
направления перемещения крыльев.

Формула определения истинной амплитуды R с использованием 
наиболее употребительных видимых амплитуд — нормальной N 
и горизонтальной L, измеренной по сместителю:

R =  N /cos а; (32)
R =  (L cosp)/cosa, (33)

где а  — угол между направлением перемещения по сместителю 
(штрихами скольжения) и нормалью к пласту (полюсом пласта); 
Р — угол между линией простирания сместителя и полюсом 
пласта.
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Рис. 22. Определение углов а и р

Значения углов а и р  определяют с помощью картографической 
сетки. Пример определения углов приведен на рис. 22.

По элементам залегания с помощью сетки строятся проекции 
пласта и сместителя, наносится полюс пласта (Япл) и направле
ние перемещения (проекция штрихов скольжения) — ОГ*.

Для определения угла а  вращением кальки вокруг центра О 
устанавливают ее в такое положение, при котором точка Г и полюс 
пласта Рпя располагаются на одном меридиане. Число градусов  
по меридиану м еж ду точками Г  и Рпл составит значение угла а.

Аналогичным образом только между полюсом пласта и направ
лением простирания сместителя П отсчитывают значение угла р.

2. Геометризация дизъюнктива

По современным представлениям дизъюнктив рассматривается  
как замкнутая поверхность, по которой максимальные смещения 
приурочены к ее центральной части. К периферии величины смещ е
ний постепенно убывают до нуля. И зображение сместителя в виде 
системы изолиний амплитуды перемещения называется эпюрой

* Способы построения плоскости, ее полюса, направления прямой линии, 
определения углов между этими элементами на картографической сетке даны 
в прил. 13.
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сместителя. Нулевая изоамплитуда оконтуривает эпюру и тем са
мым определяет форму и размеры сместителя.

Форма сместителя напоминает эллипс (рис. 23). Размеры смес
тителя определяются протяженностью осей эпюры L и Н. Вектор

Рис. 23. Модель дизъюнктива с положением центрального сечения /

перемещения R блоков пород в крыльях совпадает с малой осью 
эллипса. Для комплексов угленосных пород отмечается постоян
ство соотношений размеров сместителя L, Я и максимальной 
амплитуды перемещения /?. В частности, отношение R:H:L  =  
=  1 :т:пу по данным ВНИМИ составляет:

для Кузбасса . . . 1:20:60;
для Донбасса . . .  1:20:70;
для Карагандинского 
б а с с е й н а ..................... 1:20:80.

Эпюру дизъюнктива строят известным в горной геометрии 
методом проекций с числовыми отметками. В качестве исходных 
данных используют результаты геологических наблюдений по всем 
горным выработкам, где встречено данное нарушение. Примеры 
реальной эпюры разрывного нарушения приведены на рис. 24.

В практике нарушение может быть вскрыто в ограниченном 
количестве точек; однако и в этом случае возможно построение 
эпюры сместителя, но с меньшей достоверностью результатов. 
Далее рассмотрены следующие случаи:

1) нарушение вскрыто в одной выработке;
2) нарушение прослежено по одному пласту или горизонту; 

это сечение проходит через центральную часть сместителя;
3) нарушение прослежено по одному пласту или горизонту 

по одному сечению, не проходящему через центральную часть 
сместителя.

В. первом случае исходим из предположения, что точка наблю
дений находится в центральной части разрыва, и по измеренным

ПО



Рис. 24. Эпюры дизъюкктивов:
/ — изоамплитуды; 2 — след пласта с фактическими значениями истинных амплитуд;

3 — горизонты отработки

элементам залегания сместителя, амплитуде перемещения и на
правлению перемещения (у гл у  у)  производим построение эпюры. 
При этом учитываются выявленные для  данного месторож дения 
соотношения R : H : L .  Полученные размеры дизъюнктива следует 
считать наименьшими, так как мы приняли измеренную ам плитуду 
как максимальную, а точку встречи нарушения —  как центр эпюры.

Если нарушение прослеж ено по одному пласту (или  го р и зо н ту ), 
следует прежде всего выяснить, является ли максимальная ам пли
туда, задокументированная по этому сечению, таковой д ля  всего
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наруш ения , т. е. проходит ли  и м ею щ ееся  сечение через центр 
элли п са -эп ю р ы . Д л я  это го  н уж н о отн ош ен и е 1/R (г д е  I —  c d  
на рис. 23 —  длина  сечен и я ) соп остав и ть  с ее  теорети ческой  вели* 
чиной, подсчиты ваем ой по ф ор м уле :

i / R  =  ..., (3 4 )
у/т2 cos20 +  п2 sin20

гд е  т и п  —  постоянны е д ля  д а н н о го  ба ссей н а  коэф ф ициенты  
(см . р а н е е ) ; 8 —  остры й у го л  м еж д у  задок ум ен ти р ован н ы м  с е 
чением и длинной  осью  элли п са .

П р остр ан ствен н ую  ориентировку осей  э л ли п са  и д а л е е  у го л
0 оп р ед еля ю т  при наличии данны х о н ап р авлен и и  истинного  п ер е
м ещ ения кры льев ( у  на рис. 2 1 ).

Е сли  разница м еж д у  ф актической  и теор ети ческ ой  величи нам и  
1/R не превы ш ает 10 % , сечение м ож н о  счи тать  цен тральн ы м  
и эпю ра строится так, как это п ок азан о  на рис. 23.

Е сли  задокум ен тированное сечен ие не проходи т чер ез центр 
элли п са -эп ю р ы  см естителя , то н еобход и м о  по с лед ую щ и м  и зв ест 
ным значениям  (рис. 2 5 ):
г —  м акси м альн ой  ам пли туды  в точке А г сечения В С ;
0 1  —  у г л а  м еж ду сечением  и д ли н ой  осью  э лли п са  и 
1\ —  длины  прослеж ен н ого  сечения (/j =  В С ) ,  —  
оп р ед ели ть  п олож ен ие центра э л ли п са , м ак си м а льн ую  а м п ли туд у  
и построить  эпю ру см естителя .

Рис. 25. Модель дизъюкктива с внецентренным сечением

М а к си м а льн а я  ам п ли туда  R  вы ч и сляется  по ф ор м уле :

R  =
/?(п2 sin26| -f- rn2 cos28i) 

2 n 2m 2r
+  r /2 . (3 5 )

П о ло ж е н и е  центра элли п са  оп р едели тся  по значениям  у г л а  ф 
и д ли н ы  отрезка  A rO Ry которы е вы чи сляю тся  по ф ор м улам :
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(36)

(37)

(38)

tg e =

A r0  R =

n2 tge,
Ф =  180° -  0 -  0i;

mn(R — r)

~\Jn2 sin20 +  m2 cos2 9

Из полученной точки О строим эллипс. Полная длина осей эллипса 
определится из соотношения R : H \ L — \ :т:п по известным R, т 
и п . Зная амплитуду /?, строим изолинии амплитуд.

Изложенную методику поясним следующим примером. На шах
те в условиях Кузбасса прослежено нарушение на горизонте — 
100 м. Элементы залегания сместителя: аз. пад. 180°, ^165°. 
Элементы залегания пласта: аз. пад. 255°, Z. 54°. Наибольшая 
нормальная амплитуда N  =  4,2 м, Направление следов перемеще
ния у — 10°. Протяженность сечения — 180 м.

С помощью картографической сетки определяем угол между 
нормалью к пласту и направлением перемещения а  =  54° и по 
формуле (32) вычисляем истинную амплитуду: г =  6,0 м. Посколь
ку сечение — горизонтальное и у =  10°, угол 0i между сечением 
и большой осью эллипса составляет 80°.

Отношение U/r  =  180/6,0 =  30. Рассчитанное значение этого 
отношения, вычисленное по формуле (34), равно 20. Это свиде
тельствует о том, что сечение находится на некотором удалении 
от центра дизъюнктива. Максимальная амплитуда дизъюнктива, 
вычисленная по формуле (31), R =  9,6 м. По формулам (36) 
и (37) вычисляем углы 0 =  1° и <р =  99°.

Расстояние от точки с задокументированной максимальной 
амплитудой до центра дизъюнктива, вычисленное по формуле 
(38), равно 70 м.

Принимая R  == 9,6 м и R:H:L  — 1:20:60, получим Н =  190 м, 
L =  580 м.

Построение контура эллипса и изолиний истинных амплитуд 
выполняется первоначально в плоскости, параллельной смести- 
телю. Построение наклонной плоскости сместителя на плане произ
водится с учетом угла падения сместителя способами, подробно 
описанными в курсах горной геометрии.

3. Методика прогнозирования
мелкоамплитудной тектонической нарушенности угольных пластов

Здесь под мелкоамплитудной тектонической нарушенностью 
понимается развитие мелких и очень мелких разрывов.

Важным параметром мелкоамплитудной тектоники является 
нарушенность шахтного поля или его части, выражаемая коэф
фициентами:

Ki =  n/S;  K2 =  Z //S ; Кз =  N / L :  К4 =  (2Ы -)/5 ,
ИЗ



где п — количество разрывных нарушений определенной длины; 
X /— суммарная длина всех разрывов на изучаемой площади, м; 
S — площадь изучаемого участка, км2, га; N — количество раз
рывных нарушений, встреченных выработкой; L — длина горной 
выработки, км; hi, U — вертикальная амплитуда и длина разрыв
ного нарушения, м.

Коэффициенты нарушенности /Си /С2 , Къ и другие параметры 
мелкоамплитудной тектоники обычно являются предметом про
гноза.

Пораженность мелкоамплитудными разрывами угольных плас
тов, как уже отмечено, представляет собой результат деформа
ции осадочной толщи в процессе ее эволюции и определяется 
механизмом деформирования угольной толщи и ее литологофа
циальным составом.

Механизм деформирования зависит от местоположения шахт
ного поля в региональной структуре исследуехмого угольного бас
сейна, в связи с чем его следует считать региональным или фоно
вым фактором, определяющим общую насыщенность угленосной 
толщи разрывными нарушениями (коэффициент нарушенности).

Методика прогнозирования нарушенности шахтного поля, ко
торое характеризовалось коэффициентом нарушенности /(2 , сред
ней и максимальной амплитудами нарушений в «ближайшем райо
не» скважины, выделенном по методу проф. Болдырева. Такой 
прогноз весьма важен на стадии проектирования горного пред
приятия для выбора направления развития горных работ, средств 
механизации (вид, типоразмер комплекса и т. д.). Методика была 
адаптирована для прогнозирования нарушений выемочного блока 
(лавы).

Идея такого прогнозирования заключается в следующем: вые
мочный блок предварительно разделяют на участки длиной 200 м 
и шириной, равной ширине лавы. В центре этого блока (или по ли
ниям откаточного и вентиляционного штреков лавы) отстраивают 
стратиграфическую колонку пятидесятиметрового интервала над 
и под угольным пластом (условная скважина). Для этой точки 
(зоны) методами дискриминантного и вероятностно-статистичес
кого анализов решают вопрос о вероятности появления разрыва, 
а на основе модели МГУА в зонах с вероятными разрывами про
гнозируют их амплитуду А , коэффициент нарушенности К2 и число 
ожидаемых нарушений N. Это позволяет вплотную приблизиться 
к проблеме трассирования нарушения. Таким образом, особен
ностью рассматриваемой методики является то, что прогноз текто
нической нарушенности угольного пласта осуществляется для 
выемочного блока (лавы). Этому требованию в дальнейшем под
чиняется процедура подготовки исходной информации.



15. ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ЗОН ВЛИЯНИЯ РАЗРЫВОВ

Область массива горных пород, примыкающую к сместителю 
разрывного нарушения, в пределах которой происходит изменение 
физико-механических, технологических, структурных и других 
свойств горных пород, называют зоной влияния дизъюнктива. 
Наиболее характерными признаками этой зоны являются: умень
шение крепости угля и вмещающих пласт пород, изменение физи
ко-химических свойств угля, увеличение скорости конвергенции 
кровли (почвы) в горных выработках, усиление трещиноватости 
угля и вмещающих пород, снижение плотности угля, увеличение 
влажности.

Зоны влияния разрыва, выявленные по разным факторам, 
имеют, как правило, разную протяженность. Так, тектоническая 
трещиноватость, формировавшаяся в процессе развития дизъюнк
тива, образует относительно широкую (десятки метров) зону 
влияния; изменение технологических свойств угля у того же раз
рыва регистрируется лишь в непосредственной близости от смести- 
теля и ширина зоны в этом случае оценивается первыми метрами.

Величина зоны влияния зависит от размеров нарушения. Одна
ко количественные выражения этой связи варьируют в широких 
пределах в зависимости от особенностей геологического строения 
участков (шахтных полей).

Изменение физико-химических свойств углей в зоне влияния 
разрывных нарушений проявляется в уменьшении выхода летучих 
веществ, увеличении отражательной способности угольного веще
ства, увеличении содержания углерода (на 1—2 % ), повышением 
пористости угля (на 2—3 %) и увеличением влажности (до 0,5 % ). 
Наиболее четкие изменения отмеченных свойств угля характерны 
для участков, контактирующих со сместителем. Общая ширина 
зоны изменения этих факторов в одном крыле нарушения равна 
0,5—1,0 нормальной амплитуды смещения.

Около разрывных нарушений наблюдается постепенное, но ста
бильное возрастание скорости сдвижения кровли выработки по ме
ре приближения очистного забоя к нарушению. Максимальные 
значения скорости конвергенции фиксируются в непосредственной 
близости от сместителя, где она в 2—3 раза превышает скорость 
конвергенции, характерную для области ненарушенного залегания 
пород. Ширина зоны повышенного сдвижения пород кровли и поч
вы выработки находится в зависимости от нормальной амплиту
ды N разрывного нарушения.
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С приближением к рызрывному нарушению отмечается умень
шение крепости угля и вмещающих пласт пород. Опыт эксплуата
ции угольных месторождений свидетельствует о том, что участки 
горных выработок со слабой устойчивостью кровли, пространст
венно совпадают с интервалами пониженных значений крепости 
угля.

Установлены у одного разрывного нарушения две зоны, отли
чающиеся характером изменения крепости угля: сравнительно 
широкой зоны постепенного (стабильного) уменьшения крепости 
и контрастной (локальной) зоны, меньшей по размеру, с резко 
меняющимися прочностными характеристиками угля.

Количественное выражение зависимости ширины зоны пони
женной крепости от амплитуды нарушений зависит от большого 
числа факторов, являющихся результатом специфики условий 
формирования месторождений, структуры и свойств пород. Поэто
му для разных месторождений (а иногда отдельных участков 
шахтного поля) характерны присущие только им коэффициенты 
а в уравнении связи, имеющие общий вид:

Вкр =  aNn. (39)
Так, для диапазона амплитуд от 0,5 до 10,0 м ширина локаль

ной зоны В от амплитуды N для условий Прокопьевско-Кисе- 
левского района Кузбасса выражается уравнением:

Вкр=  1,2л/0*6. "
Д л я  г р у п п  м е с т о р о ж д е н и й  К а р а г а н д и н с к о г о  б а с с е й н а  э т а  зави

с и м о с т ь  и м е е т  в и д :

Вкр =  1,9/V0*56.
Д л я  ряда шахт Сахалина:

Вкр Л/.

В большинстве случаев приводимые соотношения приблизи
тельно оцениваются зависимостью вида^

SKp =  (1.5...2.0>V^.
Прочность пород также снижается вблизи нарушения. Ширина 

зоны пониженных значений крепости пропорциональна амплитуде 
разрыва, но значение коэффициентов в уравнениях значительно 
меньше, чем установленные в угле.

Так, для месторождений Кузбасса ширина зоны пониженной 
крепости пород в 2—3 раза меньше, и уравнение связи меет вид:

Вкр =  0,7Л'° 6.
В зонах с критическими значениями крепости угля отработка 

запасов сопряжена со значительными трудностями, которые про
являются не только в ухудшении технико-экономических показа
телей поддержания горных выработок, но и в увеличении опас
ности отработки этих участков.



16. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ТРЕЩИНОВАТОСТИ

1. М е т о д и к а  и з у ч е н и я  т р е щ и н о в а т о с т и

1.1. Изучение трещ иноватости в горных вы р аб о тках вклю чает 
измерение элементов залегания трещ ин, определение интенсив
ности трещ иноватости и описание характера наблю даем ы х тр е 
щин —  их раскры тие, строения стенок, минерализации, п р о тяж е н 
ности, вы держанности, особенностей соотношений с трещ инам и 
других систем.

Особенности ориентировки трещ ин, взаим орасполож ения их 
систем и основных стр уктур н ы х элементов вы ясняю тся при к а 
меральной обработке замеров трещ иноватости,

Раб ота на участке  наблюдений состоит из последовательно 
выполняемых операций, вклю чаю щ их:

— описание геологического строения вы работанного у ч а стк а ;
— визуальную  оценку трещ иноватости;
— замер ориентировки трещ ин.
В изуал ьн ая оценка трещ иноватости предполагает предвари

тельное выделение систем трещ ин, имеющихся в пределах у ч а с тк а , 
с определением характера трещ ин и их генетического ти п а (п р и 
надлежности их к эндогенным, тектоническим, м еханической р а з
грузки) и располож ения по отношению к напластованию .

Измерение ориентировки трещ ин может проводиться методами 
беглых и м ассовых замеров трещин.

П ри изучении трещ иноватости методом беглы х зам еров для 
обоснованного выделения систем и определения средних значений 
элементов залегания трещ ин необходимо минимум 15— 20 замеров 
трещ ин каж дой системы. Замеры производятся последовательно 
в пределах каж дой из выявленных систем с попутной х а р а к те 
ристикой основных свойств трещ ин изучаемой системы.

М етод м ассовы х замеров предполагает измерение элементов 
залегания всех видимых в обнажении трещин без исклю чения. 
Применение метода массовы х замеров позволяет п о лучи ть более 
полные и достоверные да иные-для характеристики трещ ино вато сти  
пород на изучаемой площ ади.

П ло тн о сть сети наблюдений за трещ иноватостью  за в и си т от 
сложности строения изучаемого участка  и цели проведения иссле
дований. П ри простом строении участка  работ сеть наблюдений 
д олж на б ы ть равном ерной (п ун кты  зам ера тр е щ и н о в а то сти  
рекомендуется р асп о ла гать  через 200 м ). Д ля участков со сложным
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строением расстояние между станциям и наблюдения за трещ ино
ватостью  могут варьировать в ш ироких пределах. О днако общим 
условием при определении положения замерных станций остается 
необходимость оценки всех основных элементов им еющ ихся с тр у к 
тур  —  крыльев и замков складок, разры вны х наруш ений и т. д.

П ри проведении специальных исследований расстояние между 
станциям и наблюдения вы бирается в зависимости от поставленной 
задачи. Т а к , например, при оценке хар акте ра изменения трещ ино
ватости в зоне влияния разрыва сеть наблюдений обусловливает
ся амплитудой смещения крыльев. И звестно, что ширина зоны 
повышенной трещ иноватости в угольном пласте оценивается вели
чиной, равной приблизительно десяти -нормальным амплитудам 
разры ва. В  пределах этой зоны сеть наблюдений по мере прибли
ж ения к сместителю сгущ ается .

П ри подсчете частоты  трещ ин каж дой системы в плоскости 
обнаж ения путем измерения горизонтальны х 1Т или поперечных /п 
расстояний между следами трещ ин необходимо пересчиты вать 
полученные средние значения в истинные, измеряемые по нормали 
к плоскости трещин /ноРм-

Пересчет горизонтальных расстояний о сущ ествляетш я по ф ор
муле:

н̂орм — /г sin ос sin б, (40)

где б —  угол между азимутами простирания обнаж ения и тре щ и 
ны; а  —  угол падения трещ ин.

Поперечные расстояния между следами трещ ин /п на верти
кальной стенке выработки пересчиты ваю тся в истинные (норм аль
ные) по формуле:

Iнорм
1п s in  a s in 6  

s in a B
(41)

где а в —  угол наклона следов трещ ин, видимый на стенке вы ра
ботки (видимый угол накло на). О пределяется непосредственными 
измерениями в выработке или вы числяется по формуле:

t g a B =  t g a s in 6 .  (42)

Интенсивность трещ иноватости массива горных пород опреде
л яется как сумма частот трещ ин всех систем, заф иксированны х 
в обнажении.

Размеры участка наблюдения выбираю т в зависимости от ин
тенсивности проявления трещ иноватости в пределах каждой систе
мы. Они обусловливаю тся количеством замеров, необходимых 
для представительной характеристики системы. К а к  уж е отм еча
лось, для достоверной оценки одной системы необходимо около 
20-ти замеров трещин. Следовательно, для системы с расстоянием 
между соседними трещинами 10 см необходимо обнажение п ро тя
ж енностью  2 м; для того, чтобы набрать 20 замеров трещин, 
расположенных через 1 м, необходимо обнажение длиной 20 м.
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1.2. Измерение трещин в магнитной среде. П р и  нали чии м а г
нитны х м асс для определения ориентировки трещ ин и сп о л ьзую т 
углом ерные приборы, в основе действия которы х л е ж и т принцип 
измерения угл о в  м еж ду простиранием плоскости трещ ины  и каким - 
либо характерны м  направлением: простиранием п л а ста , н а п р а в 
лением горной вы р аб о тки  и т. д.

Углом ер для определения залегани я трещ ин в го р н ы х вы р а
б о тках, р азраб о тан ны й И . П . Ж ингелем , о тли чается  ср авни те л ьн о  
простой конструкцией.

Определение элементов зал е гани я трещ ины  п ро изво дится сл е 
дую щ им  образом. Н епо д виж н ую  линейку 1 (рис. 26, а) углом ера 
п р и ста вл яю т к плоскости трещ ины  та к , чтобы ко р о тка я  сторона 
линейки со вп ад ала с линией простирания трещ ины , а конец л и 
нейки с индексом 0° был направлен в сторону падения трещ ины . 
Затем  визирную  линейку свободным концом н а п р а в л я ю т вдоль 
вы работки, заб о я  или д р уго го  элемента с заранее известны м  а зи 
мутом простирания. А зи м у т падения трещ ины  определяю т из вы 
раж ения:

А =  у +  р, (43)

где у —  ази м ут вы бранного  направления; р —  уго л , измеренный 
с помощ ью  углом ера.

Н а  рис. 26, б приведены различны е варианты  изм ерения у гл а  
в горной вы работке в зависим ости от взаим ного р асп о ло ж е н и я 
трещ ины  и.почвы (кр о вл и ) вы работки. У го л  падения определяется 
по внутренней ш кал е  лим ба.

Н есм отря на наличие д о стато чн о  объективны х способов опреде
ления ориентировки трещ ин с помощью углом еров, при во зм о ж 
ности следует проводить замеры горным компасом, т а к  ка к  во всех 
о стал ьн ы х с л у ч а я х  необходимы пересчеты, усл о ж н яю щ и е  о б р а б о т
ку замеров тр е щ и н о ва то сти  и сниж аю щ ие то чн о сть  измерений.

1.3. Измерение трещин по керну скважин. В  отличие о т о б н а 
ж ения горной вы р аб о тки , керн имеет очень малые разм еры , а сл е 
довательно, весьма ограниченное число трещ ин, д о сту п н ы х для 
изучения. Б ольш ой помехой та кж е  является  его неполный вы ход, 
особенно хар акте р н ы й  для участко в  с повыш енной тр е щ и н о в а 
то стью , и п о чти  полное о тсутстви е  ориентированности на всех 
ста д и я х  бурения. И зуче н и е  трещ иноватости  по неориентирован
ному керну позволяет вы явить  ее интенсивность, м орф ологию  тр е 
щин, д а ть  разделение их по углам  падения. Э лем енты  за л е га н и я  
трещ ин легче всего и зучи ть  по ориентированном у керну. О д н ако  
геологи в подавляю щ ем  больш инстве случаев имеют дело с не
ориентированны м  керном, получаемым при бурении пород у гл е н о с
ной то лщ и , хар акте р и зую щ е й ся  отчетливым и при знакам и н а п л а с
то вани я. Н ал и чи е  плоскостей напластования в керне п о зво л яет 
изм ерять ори ен ти ровку трещ ин относительно н а п л а сто в а н и я , 
а зная элементы зал е ган и я напластован ия, л егко  определить
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Рис. 26. Измерение параметров трещин с помощью угломера конструкции
И. П. Жингеля

пространственную  ориентировку трещ ин . Н ак лон н ы е  плоскости  
н апластован ия  и трещ ин с торц евой  части  керна всегда  имею т вид 
э лли п сов . Е сли  д ля  вертикальной  скваж ины  ли н и ю  падения н а 
п ластован и я  в керне принять за  н а ч а ло  отсчета  у с ло в н о го  ази м ута  
падения трещ ин, то с п ом ощ ью  п р и сп особлен и я  м ож н о оп р едели ть  
ее ориентировку. Такое приспособление (рис. 27 ) мож ет представлять
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Рис. 27. Определение ориентировки трещин по керну

собой кусо че к  ка р то н а  или л ю б о го  д р у го го  п л о тн о го  м а те р и а л а  
с вы резанны м  по д и а м е тр у  керна отверстием . О к р у ж н о с т ь  о тв е р 
сти я  п р о гр а д уи р о в а н а  по д е ся ти гр а д усн о й  ш к а л е  и п р о н у м е р о в а 
на по хо д у часо во й  стр е л ки . П р и  работе с керном н а ч а л о  о тс ч е та  
ш к а л ы  тр а ф а р е та  со в м е щ а е тся  с ниж ней то чко й  э л л и п с а  н а п л а с т о 
ван и я Э н. У сл о в н ы й  а з и м у т  п о гр уж е н и я тре щ и н ы  А у о т с ч и т ы в а ю т  
на тр а ф а р е те  по хо д у  ча со во й  стр е л ки  до ни ж ней то ч к и  эл л и п с а  
тр е щ и н ы  Э т . У го л  п ад е н и я тр е щ и н ы  о п ред ел яю т тр а н сп о р ти р о м . 
И сти н н ы й  а зи м у т  п ад е н и я тре щ и ны  определяю т к а к  су м м у  у с л о в 
ного  а зи м у та  тр е щ и н ы  и и сти н н о го  а зи м ута  п ад е н и я н а п л а с т о 
в ан и я.

Д л я  определения элем ен тов за л е га н и я  тр е щ и н ы  по ке р н у  н а 
клонной ск в а ж и н ы  необходим ы  следую щ ие и схо д н ы е  д а н н ы е :

1) элем енты  з а л е га н и я  —  а зи м у т падения А  и у го л  п ад е н и я 
а  п о вер хно стей  н а п л а с то в а н и я . М о гу т  о п р е д е л я ться  по ги п с о 
м етр ическо м у п л а н у  и д р уги м  разведочны м  м а те р и а л а м ;

2) элем енты  о ри ен ти ро вки  ск в а ж и н ы  —  а зи м у т  п о гр у ж е н и я  А\ 
и уго л  н акл о н а оц. О п р е д е л я ю тся  с пом ощ ью  и н кл и н о м е тр и и ;

3 ) у гл ы  м еж д у п о в е р хн о стью  тре щ и ны  и о сью  с к в а ж и н ы  р 
и м еж д у п о в е р хн о стя м и  тр е щ и н ы  и н а п л а сто в а н и я  V. О п р е д е 
л я ю т с я  непосредственны м и изм ерениями на керне.

З а д а ч у  р еко м е н д уе тся  р е ш а ть  с пом ощ ью  к а р т о гр а ф и ч е с к о й  
сетки . О б щ и е  прием ы  р аб о ты  с ка р то гр а ф и ч е ско й  се тко й  и зл о ж е н ы  
в прил. 13. Х о д  р еш ения за д а ч и  поясним  на сл е д ую щ е м  чи сл о во м  
примере.

Пример. О п р е д е л и ть  элем енты  за л е га н и я  тр е щ и н ы , з а д о к у м е н 
ти р о в ан н о й  по ке р н у ск в а ж и н ы , пробуренной по н а п р а в л е н и ю  
А\  =  2 5 0 °, под угл о м  а\  =  5 0 °. Элем ен ты  з а л е га н и я  п о р о д  А =  
— 110° и а  =  50 °. П р и  д о кум е н тац и и  керна зам ерены  у гл ы  р =
=  58° и V — 30 °.
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Рис. 28. Определение элементов залегания трещин, задокументированных по керну

Р е ш е н и е  (р и с . 2 8 ) .  С т р о и м  п р о е к ц и ю  п л о с к о с т и  н а п л а с т о в а 

н и я  П  и ее  п о лю с  Р п и п р о е к ц и ю  о с и  с к в а ж и н ы  (т о ч к а  С ) .  Д л я  

р е ш е н и я  за д а ч и  н е о б х о д и м о  о с ь  с к в а ж и н ы  п р и в ести  в в е р т и к а л ь 

н о е  п о л о ж е н и е . П о э т о м у  с о в м е щ а е м  т о ч к у  С  с г о р и з о н т а л ь н ы м  

д и а м е т р о м  сетки  и с о в е р ш а е м  п о в о р о т  в с е х  н а н е с е н н ы х  э л е м е н т о в  

в о к р у г  в е р т и к а л ь н о г о  д и а м е т р а  с е т к и  п о  е е  п а р а л л е л я м  на у г о л  

9 0 °  —  ой = 4 0 ° .  П р и  этом  п р о е к ц и я  с к в а ж и н ы  (т о ч к а  С )  з а й м е т  

п о л о ж е н и е  С\ и с о в м е с т и т с я  с ц е н т р о м  с етк и , а т о ч к а  Р п$ п е р е 

м е с т и в ш и с ь  по п а р а л л е л и  на т о т  ж е  у г о л  ( 4 0 ° )  з а й м е т  п о л о ж е 

н и е  Р 'п, З а т е м  п р о в е д е м  о к р у ж н о с т ь  Е  с р а д и у с о м  9 0 °  —  р =  3 2 °. 

Н а  э т о й  о к р у ж н о с т и  д о л ж е н  н а х о д и т ь с я  п о л ю с  Р т и с к о м о й  т р е щ и 

ны , п о в е р н у т о й  в м есте  с о с ь ю  с к в а ж и н ы . Д л я  о п р е д е л е н и я  м е с т о 

п о л о ж е н и я  э т о г о  п о л ю с а  и с п о л ь з у е м  у г о л  V  =  3 0 ° . П о в е р н е м  

ч е р т е ж  в т а к о е  п о л о ж е н и е , при к о т о р о м  на к а к о м -л и б о  м е р и д и а н е  

м е ж д у  т о ч к о й  и од н о й  из т о ч е к  о к р у ж н о с т и  Е  б у д е т  з а к л ю 

ч е н о  3 0 ° (в  н аш ем  с л у ч а е  т о ч к а  Р 'х) .  В ы п о л н и м  на с е т к е  о п е р а ц и ю  

в о з в р а щ е н и я  оси  с к в а ж и н ы  из в е р т и к а л ь н о г о  п о л о ж е н и я  в д е й 

с т в и т е л ь н о е  (т о ч к у  С ) .  Д л я  э т о г о  с о в м е с т и м  п р о е к ц и ю  с к в а ж и н ы  

(т о ч к а  С )  с г о р и зо н т а л ь н ы м  д и а м е т р о м  сетк и , и о т с ч и т а в  о т  т о ч к и
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Р'т по п а р а л л ели  у г л о в о е  расстояни е, равное 90 ° —  a t  =  4 0 °, п о л у 
чим полю с Р т иском ой  п лоскости  трещ ины .

2. А н а л и з  трещиноватости с п о м о щ ы а  к р у го в ы х  д и а гр а м м  
на карт ограф ических сетках

А н а л и з  тр ещ и н ов атости  у гл я  и вм ещ аю щ их п ор од  ц е л е с о о б р а з 
но проводить на о сн ов е  построения круговы х д и а гр ам м . Д л я  п о 
строения ди а гр ам м  трещ и н оватости  и сп ользую тся  к а р то гр а ф и 
ческие проекции (с е т к и ),  причем д л я  этой  цели  п ри годн а  л ю б а я  
из им ею щ и хся  сеток : р а в н оу го льн а я  —  Ш м и дта , р а в н о п ло щ а д н а я  
В ульф а  или р ав н оп р ом еж уточ н а я  —  К авр ай ск ого . П р и в од и м ы е 
ниж е примеры  а н а ли за  трещ и н оватости  вы полнены  с п ом ощ ью  
сетки К ав р ай ск ого .

О бы ч н о  п остроен ия  ведут  на кальке , н алож ен н ой  на т р а ф а 
рет сетки, с о б л ю д а я  так ую  п ослед ов ательн ость .

С  п ом ощ ью  п о л я р н о й  сетки по элем ен там  за л е га н и я , з а м е 
ренным в обн аж ен и и  (го р н о й  в ы р а бо тк е ), стр оят  п олю сы  трещ и н . 
Д л я  это го  по ок р уж н ости  сетки отсчиты ваю т зн ачен и е  а зи м ута  
падения трещ ины , по р ад и усу  —  у го л  ее  падения. П о лу ч е н н а я  
точка я в ля ется  п олю сом  данной  трещ ины .

В р е зу л ь т а т е  нанесения всех зам ер ен ы х  трещ и н  п о луч а ет с я  
к р уговая  д и а гр ам м а  в п олю сах  трещ ин, а н ало ги ч н ая  приведенной  
на рис. 29, а.

П о луч ен н а я  д и а гр а м м а  с л уж и т  д л я  оп р еделен и я  элем ен тов  
за ле га н и я  систем  трещ и н .. Д л я  оп ределения  средн их зн ачени й  
элем ен тов  систем ы  трещ и н  реком ендуется  строить  и золи н и и  п л о т 
ности п олю сов . Н а ло ж и в  ди а гр ам м у, вы полнен ную  на к альк е , 
на п оляр н ую  сетку , в каж дой  10-градусной ячейке сетки п од сч и 
ты ваю т к оли ч еств о  попавш их в нее точек  (п о л ю с о в ).  Р е з у л ь т а т  
подсчета зап и сы ваю т в центре каж дой  ячейки, п о сле  чего , и н тер 
п оли р уя  м еж ду  п олучен ны м и  значениям и , п р ов од ят  и золи н и и  
концентрации п олю сов  (р и с . 29, б ) .  К р уговы е коорди н аты  точки  
с м аксим ум ом  концентрации  пр едставляю т средние элем ен ты  з а 
л е га н и я  системы  трещ и н .

Д л я  диагности ки  вы явленн ы х систем  трещ ин, т. е. д л я  о т н ес е 
ния и х .к  том у  или  ином у к ла ссу  и типу, и сп ользую т  п оп ер ечн ую  
(э к в а то р и а ль н у ю ) сетк у . Н а  рис. 30 показана д и а гр а м м а  т р е щ и н о 
ватости , н а лож ен н а я  на поперечную  сетку.

Трещ ины , св я зан н ы е  с п ластом  (эн д о ген н ы е ), в ы д еля ю тся  с л е 
дую щ и м  о б р а зом . П о  элем ен там  за леган и я  п ла ста  с тр о я т  е го  
проекцию  (д у г у  L  на рис. 3 1 ) и вы являю т системы  трещ и н , п олю сы  
которы х л е ж а т  на д у ге  L  или расп олож ен ы  в н еп осредствен н ой  
б ли зости  от нее.

С истем ы  трещ и н  В , С, D  яв ляю тся  н ор м альн осек ущ и м и  по о т 
нош ению  к п ла сту . В обш ем  сл\ ч ае  полю сы  систем  п р о д о л ь н ы х  
н ор м альн осек ущ и х  трещ ин (D )  р асп олагаю тся  б л и ж е  к середи н е



о

Рис. 29. Круговые диаграммы трещиноватости:
а  —  в п о л ю с а х  т р е щ и н ;  б  —  в и з о л и н и я х  п л о т н о с т и  п о л ю с о в
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Рис. 30. Круговая диаграмма трещиноватости на поперечной (экваториальной)
сетке Каврайского

tc

Рис. 31. Выявление нормальносекущих систем трещин
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д у ги , поперечны е  —  б ли ж е  к кон цам , д и а го н а л ь н ы е  (В , С ) —  
зан и м аю т  пром еж уточное п олож ен и е . П о л ю с  А  трещ ин , п а р а л 
л ел ь н ы х  напласт ованию , сов п ад ает  или р а с п о ла га ет с я  рядом  с п о 
лю со м  плоскости  пласта  Р п.

Систем ы  трещ ин, полю сы  которы х не л е ж а т  на д уге , —  пр оек 
ции п ласта , относятся  к кососекущ и м .

К ак  п равило , б о льш а я  часть эти х  трещ и н  имеет тектон ическую  
при роду  и связана  с обр азован и ем  и развитием  им ею щ и хся  д и з ъ 
ю нктивны х структур .

Х арактерн ой  особен н остью  тектон и чески х  (сод и зъ ю н к ти в н ы х ) 
трещ и н  является  р а сп о лож ен и е  их в виде св оеобр азн ы х  поясов  
и приуроченность полю сов  их систем  на к руговой  д и а гр ам м е  
к од н ом у  из м еридианов сетки. Н а  этом  и осн ован а  диагности ка  
к ососек ущ и х трещ ин, им ею щ их п р ед п о ло ж и тельн о  тектонический  
характер .

Д л я  вы явления тектонических трещ и н  к р уговую  д и а гр ам м у  
н ак лады ваю т на эк ватор и альн ую  сетк у  и в р ащ аю т  до  так ого  п о л о 
ж ения, при котором  на одном  м ери ди ан е сетки  ок азы вается  м ак си 
м а ль н о е  количество полю сов  н ерасш иф рован ны х кососек ущ и х  
систем  трещ ин.

В приведенном  на рис. 32 при м ер е  п олю сы  систем  /, 3, 4 , 5, 6 
р а сп олож ен ы  на одном  м еридиане М  или  в непосредственной

Рис. 32. Выявление содизъюнктивных систем трещин



б л и зо с т и  о т  н е го . У ч и т ы в а я  с к а за н н о е  вы ш е, м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , 
*jto  э ти  тр ещ и н ы  и м ею т  тек тон и ческ и й  ха р а к тер .

У с т а н о в л е н о * ,  ч то  т а к о й  м ери ди ан , как п р а в и л о , я в л я е т с я  
п роекц и ей  п л о с к о с т и , в к о т о р о й  р а с п о ла га ю т ся  о с и  г л а в н ы х  н о р 
м а льн ы х  м а к с и м а ль н ы х  н м и н и м а льн ы х  т ек тон и ч еск и х  н а п р я ж е 
ний, о б у с л о в и в ш и х  о б р а з о в а н и е  р а зр ы в н о го  н а р уш е н и я  и  ген ети 
чески св я за н н о й  с  ним тр ещ и н о в а то сти .

О с о б у ю  т р у д н о с т ь  с о с т а в л я е т  иден ти ф и каци я  т р ещ и н , р а з в и 
ты х в с л о я х  п о р о д  ( у г л я ) ,  з а л е га ю щ и х  в р а зн ы х  к р ы л ь я х  с к л а д 
ки. Д а ж е  о д и н а к о в о  ор и ен ти р ов а н н ы е  по о тн о ш ен и ю  к п л а с т у  
си стем ы  тр ещ и н  в р а зн ы х  к р ы лья х  стр ук тур ы  и м ею т р а з л и ч н ы е  
э лем ен ты  з а л е г а н и я  и сов ер ш ен н о  п о -р а зн ом у  в ы г л я д я т  на д и а 
гр а м м е  т р е щ и н о в а то с ти .

В  к ач еств е  п р и м ер а  при веден ы  д и а гр ам м ы  (р и с . 3 3 ) ,  на 
к отор ы х  в п о л ю с а х  си стем  а й в  п р оек ц и ях  п ло ск о стей  б  п о к а з а 
на т р е щ и н о в а т о с т ь  п л а с т а  в восточн ом  (си стем ы  /, 2 . 3 )  и з а п а д 
ном (си стем ы  4 , 5, 6 )  к р ы лья х  одн ой  ск ладки .

Д л я  д и а гн о сти к и  та к и х  систем  трещ и н  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  
м етод  «в р а щ е н и я » ,  с у т ь  к о то р о го  за к лю ч а е тс я  в с л е д у ю щ е м .

Н а  к р у го в у ю  д и а гр а м м у  тр ещ и н ов атости , р а зв и то й  в в о с т о ч 
ном к р ы ле  ск ла д к и , н а н о ся т  проекцию  п ла ста  (р и с . 3 4 ) и д и а г р а м 
м у н а к ла д ы в а ю т  на сетк у  так , чтобы  ли н и я  п р о сти р а н и я  п л а с т а  
с о в п а ла  с в ер ти к а льн ы м  д и а м етр ом  сетки . П ри  этом  с а м а  п р о е к 
ция п ла ста  П  с о в п а д а е т  с одним  из м ер и ди ан ов  сетк и . З а т е м  
п ла ст  п р и в од ят  в г о р и зо н т а л ь н о е  п о лож ен и е , д л я  э т о г о  все т оч к и  
( 1, 2, 3 )  п е р ем ещ а ю т  по п а р а л л е л я м  сетки на у г о л ,  р авн ы й  у г л у  
паден и я  п ла ста  а .  П р о е к ц и я  п ла ст а  т е п е р ь  с о в п а д а е т  с в н еш н ей  
о к р у ж н о с ть ю  сетк и , а п о лю сы  тр ещ и н  за н и м а ю т  п о л о ж е н и е  Г , 
2\ 3 '.

А н а л о г и ч н у ю  о п ер а ц и ю  п р ов од ят  с  т р е щ и н о в а т о с т ь ю , р а зв и то й  
в за п а д н о м  к р ы ле  с к л а д к и  (р и с . 3 5 ).  П р и в е д е н н о е  к г о р и з о н т а л ь 
ном у з а л е га н и ю  п л а с т а  п о л о ж е н и е  п о лю со в  тр ещ и н  —  4 ',  5 ',  6

Н а н есен и е  «п р и в е д е н н ы х » п о л ю с о в  на о д н у  д и а гр а м м у  и п о 
стр оен и е  св од н ой  д и а гр а м м ы  тр ещ и н ов а тости  (р и с . 3 6 ) п о к а з ы 
вает, что с и л ь н о  р а зл и ч а ю щ и е с я  по п о ло ж ен и ю  п о л ю с о в  т р е 
щ ины в с к ла д ч а т о й  с т р у к т у р е  п о сле  «п р и в е д е н и я »  к г о р и з о н т а л ь 
ном у п о ло ж ен и ю  п р и о б р е т а ю т  почти  од и н а к о в ую  о р и ен ти р о в к у .

* Методика выявления и расш ифровки тектонических трещ ин, а та кж е  р е ста в 
рация полей напряж ений, обусловленных образованием описываемых деформаций, 
подробно изложена в работе Л. С . Забродина, Г . Д. Л ю б ича, Ю . Н. Д у п а к а  
«Прогноз элементов разрывных смещений на основе анализа круговы х диаграм м  
трещ иноватости и геометризации еместителей». — Л .: В Н И М И , 1970.
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Рис. 33. Диаграммы трещиноватости пород:
систем; п в проекш:-х плоскостей, /. 2, 3- - в восточном н 4, 

и западном крыльях складок
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Рис. 34. «Приведение к горизонту» пласта в Восточном крыле складки:
1 ', 2 ' ,  3* — положение полюсов после «приведения к горизонту»

Рис. 35. «Приведение к горизонту» пласта в Западном крыле складки:

новое положение полюсов систем трешин после «приведения к горизонту»
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Э то  сви детельствует  о том , что а н али зи р уем ы е  трещ ины  в е 
р оятн о  о б р а зо в а ли сь  при гор и зон тальн ом  за ле га н и и  сло ев  пород  
и у г л я  и изменили свою  ори ентировку  в простран стве вм есте с 
п ластом  во время его  ск лад ч атой  деф орм ац ии .

О бр а б о тк у  наблю ден ий  тр ещ и н ов атости  у г л я  и в м ещ аю щ и х 
пород  реком ендуется  вы п олн ять  с п ом ощ ью  пер сон альн ы х ком 
пью теров .



17. СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
СВОДНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Н е о б х о д и м о с т ь  с о с т а в л е н и я  сп ец и ал ь н ы х с в о д н ы х  г е о л о г и 
ч еск и х  м а т е р и а л о в , п ер еч и сл ен н ы х  в п. 10.5, о п р е д е л я е т с я  с л о ж 
н ость ю  и и зм ен ч и в о ст ь ю  тех  или ины х гео л о ги ч еск и х  ф а к т о р о в  
(тек тон и к и , к а ч ест в а  у гл я  и т. д . ) ,  степ ен ь ю  их и зу ч е н н о с т и  в р а з 
ных ч а стя х  ш а х т н о г о  п ол я  и т р е б о в а н и я м и  т е х н о л о г и и  р а з р а б о т к и .  
В с о о т в ет ст в и и  с этим  у к а за н н ы е  м атер и ал ы  м о ж н о  с о с т а в л я т ь  
д л я  в се г о  ш а х т н о г о  п ол я , или д л я  отдел ь н ы х е г о  ч а с т е й  (к р ы л а , 
б л о к а , п а н ел и , в ы ем о ч н о го  у ч а с т к а ) . В р я д е  с л у ч а е в  н ет  н е о б х о 
д и м о ст и  с о с т а в л я т ь  сп ец и ал ь н ы й  д о к у м е н т , так  как  с о о т в е т с т в у ю 
щ ая  ге о л о г и ч ес к а я  и н ф о р м а ц и я  м о ж е т  бы ть о т р а ж е н а  н а  г е о л о 
ги ч еск ом  р а б о ч е м  п л а н е . Д а л е е  п р и в ед ен о  с о д е р ж а н и е  г е о л о г и 
ч еск о го  р а б о ч е г о  п л ан а  и н е о б я за т е л ь н ы х  св о д н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  
м а т е р и а л о в .

1. Г ео л о ги ч еск и й  р а б о ч и й  план  (или  п р оек ц и я  на в е р т и к а л ь 
н ую  п л о с к о ст ь ) у г о л ь н о г о  п л а ст а  с о с т а в л я е т с я  н а  о с н о в е  п л а н а  
горны х в ы р а б о то к . Н а нем  д о л ж н ы  бы ть н ан есен ы :

1) точки г ео л о г и ч еск и х  н а б л ю д ен и й  с у к а за н и е м  о б щ е й  и в ы 
н и м аем ой  м о щ н о ст и  и эл е м е н т о в  за л е г а н и я  п л а с т а , в ы х о д а  п л а с т а  
на п о в ер х н о ст ь ;

2 ) в се  точ к и  п ер ес е ч ен и я  п л а ст а  с к в а ж и н а м и  р а з в е д о ч н ы м и  
и т е х н и ч е с к о г о  н а зн а ч е н и я ;

3 ) контуры  и п а р а м е т р ы  н а р у ш ен и й  у г о л ь н о г о  п л а с т а :  л и н и я  
ск р ещ ен и я  п л а с т а  с о  см ес т и т ел ем  с у к а за н и ем  а з и м у т а  и у г л а  
п а д е н и я  с м ес т и т ел я , ам п л и т у д ы  см ещ ен и и , п о л о ж е н и я  в и с я ч е г о  
и л е ж а ч е г о  к ры льев , ор и ен т и р о в к и  с л е д о в  с к о л ь ж ен и я ; ш а р н и р ы  
с к л а д о к  с у к а за н и е м  н а п р а в л е н и я  и у гл а  их п о г р у ж е н и я ; и з о 
гипсы  почвы  п л а ст а  (р е к о м е н д у е м ы е  величины  сеч е н и я  п р и в ед ен ы  
в т а б л . 2 1 ) .

4 )  м еста  н а б л ю д ен и й  з а  т р ещ и н о в а т о ст ь ю ; сл ед ы  т р е щ и н  о с 
новны х си стем  в к р о в л е  п л а ст а  и углы  п а д ен и я  т р е щ и н  (н а  г е о 
л оги ч еск ом  п л а н е  к а р ь е р а  —  л и н и и  п р ости р ан и я  и углы  п а д е н и я ) ;

5 )  м еста  в зя т и я  п р о б  у гл я  и е г о  зол ь н ость ; м е ст а  о п р е д е л е н и я  
к р еп ости  у гл я  и п о р о д  и е е  зн а ч ен и я :

6 ) границы  зо н  л о ж н о й  к ровли  (почвы ) и зо н  с п у ч а щ е й  
п очвой;

7) границы  оп а сн ы х  зон  у н еза т а м л о к и р о в а н н ы х  с к в а ж и н  
и у р азр ы в н ы х н а р у ш ен и и :
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Т а б л и ц а  21
Величина сечения изогипс пласта на геологическом 

рабочем плане

Сечение нзо гипс . м, при масштабе плана

вия пласта, ( .. .° ) 1:500 1:1000 1:2000

10 2 2 5
20 2 5 5
30 5 5 10
40 5 10 20
50 5 10 25
60 10 20 40
70 10 25 50
80 25 50 100

8) места происшедших горных ударов, вывалов, отжимов, 
куполения, внезапных выбросов угля, газа и пород, очаги суфляр- 
ных выделений газа;

9) места оползней, суффозий, усиленного притока воды, 
внезапных прорывов воды в горные выработки; гидрометрические 
наблюдательные посты;

10) контуры блоков подсчета запасов, их номера и категории 
разведанности.

На полях плана приводят привязанные к плану эскизы гео
логических нарушений.

2. Геологический план эксплуатационного горизонта можно 
составлять при разработке свиты пластов крутого и круто-наклон
ного залегания. На плане наносят:

1) угольные пласты, вмещающие породы (вдоль выработок, 
пересекающих их) с указанием углов падения;

2) положение вертикальных й наклонных скважин, пробурен
ных с поверхности, горизонтальных и субгоризонтальных скважин;

3) разрывные нарушения (с указанием угла падения смести- 
теля) и оси складок (с указанием угла погружения оси и угла 
наклона осевой плоскости);

4) места суфлярных выделений газа, внезапных выбросов 
угля, газа и пород, места горных ударов.

При отсутствии специальных гидрогеологических планов на по- 
горизонтном плане отражают и следующую гидрогеологическую 
информацию: гидронаблюдательные и водопонижающие скважи
ны, гидрометрические посты, места поступления воды в горные 
выработки (источники, струи, капеж) и прорывов воды и плывуна.

3. Тектонический план строят на основе плана горных выра
боток и отражают следующие элементы тектоники:

1) изогипсы почвы угольного пласта;
2) шарниры складок с указанием углов их погружения и эле

ментов залегания осевых поверхностей, флексуры с указанием 
их амплитуд;
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3 ) зоны  р а зд ув ов  и переж им ов  (кон туры  и п р ед ельн ы е  м о щ 
ности п л а с т а ) ;

4 ) разры вны е наруш ения  (н еза в и си м о  от величины  а м п л и т у 
д ы ) с ука зан и ем  ам п ли туд ы  и элем ен тов  за ле га н и я  см ести теля , 
зоны  пониж енной  крепости  и повы ш енной тр ещ и н ов атости  п ор од  
и у г л я  вбли зи  р азр ы вов ;

5 ) м еста н аблю ден и й  за  трещ и новатостью  в у г л е  и в м ещ а ю щ и х  
п ор од ах  и д и а гр ам м ы  систем  трещ иноватости .

Т ектон и ч еск ую  си туац и ю  на эк сп луатац и он н ом  го р и зо н те  п о 
казы ваю т на е го  геологи ч еск ом  плане.

4. П ла н ы  (п роекц и и  на верти кальн ую  п л о с к о с т ь ),  х а р а к т е р и 
зую щ и е  п ок а за тели  качества у гл я , м огут  с о с та в ля ться  на у г л е 
добы в аю щ и х  предпри яти ях, р азр абаты ваю щ и х  п ласты  у г л я , у  к о 
торы х на о тд ельн ы х  уч а стк а х  изм енение п ок азателя  к ачества  у г л я  
(зо льн о ст и , уд ельн о й  теп лоты  сгорани я , вы хода л е ту ч и х  вещ еств  
и т. д . )  в лечет  за  собой  изм енение техн ологи чески х  свойств .

Граф ической  осн овой  ук а за н н о го  п лан а  я в ля ется  п ла н  гор н ы х 
в ы р аботок  по п ла сту . Н а  этот  план  наносят точки  взяти я  п л а с т о 
вых проб и р е зульта ты  оп р еделен и я  п оказателей  к ачества  и стр о я т  
изолинии  п о к а за телей  качества у гл я . И н тервалы  и золи ний  р а ссч и 
ты ваю т по ф ор м ула м :

АА =  о / 3; (4 4 )

где Д h —  и н тер вал изоли ний  в процентах содер ж ан и я  зо лы , л е 
т уч и х ) ; а —  ср едн еквадрати ческое  отклон ени е; а,- —  зн ач ен и я  п о 
к а за теля  в точк ах  оп р обов ан и я ; а ср —  среднее зн а ч ен и е  п о к а за 
т е ля ; п —  к оли ч еств о  проб.

П ри  отр аботк е  м ощ н ого  пласта  эк сп луатационн ы м и  с ло я м и , 
резком  разли чии  значений  п ок азателей  качества в соседн и х  с л о я х  
и изм енчивости  этих значений  на п лощ ади , оп р обов ан и е  и о т о б р а 
ж ение р асп р еделен и я  п ок азателей  качества у г л я  п р ои зв од ят  о т 
д е л ьн о  по к а ж д ом у  эк сп луатац и он н ом у  слою .

5. Л и то ло го -п р о ч н о стн ы е  планы  пород  непосредственной  к р о в 
ли  м огут  с о ста в ля ться  на ш ахтах  д ля  у го льн ы х  п ла стов , х а р а к 
тер и зую щ и хся  зн ач и тельн ой  изм енчивостью  устой чи вости  пород . 
О сновой  д л я  ли то ло го -п р оч н остн о го  плана  с л у ж а т  п лан  горн ы х 
вы работок  или  планы , характер и зую щ и е ли толо ги ч еск и й  со ста в  
кровли  и почвы  у го льн ы х  (с ла н ц е в ы х ) пластов , в ход я щ и е  в к ом 
плект  гео ло ги ч еск и х  м атер и алов  отчета  о д ета льн ой  р а зв ед к е  
ш ахтного  п оля .

Н а ли то ло го -п р оч н остн о м  плане долж н ы  бы ть п ок азан ы :
1) границы  распростран ен ия  литоти пов  пород  н еп оср ед ств ен 

ной кровли  и непосредственной  почвы;
2 ) ли то ло ги ч еск и е  колонки  пород  в точках гео ло ги ч еск и х  н а 

блю дени й  в горны х вы р аботк ах  и по разведочны м  ск в аж и н ам ;
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3 )  точки взя ти я  п р об  и р езу л ь т а т ы  м е х а н и ч е ск и х  и сп ы тан и и ;
4 ) пункты за м е р о в  т р е щ и н о в а т о с т и  и о р и ен т и р о в к и  о сн о в н ы х  

си стем  трещ ин;
5 ) д и зъ ю н к ти в н ы е н а р у ш ен и я ;
6 ) границы  уч астк ов  с л о ж н о й  к р ов л ей  и п у ч а щ ей  п оч в ой . 
П р и  откры той р а з р а б о т к е  уго л ь н ы х  п л а с т о в  л и т о л о г о -п р о ч -

н о сти о й  план  р е к о м ед у ет с я  ст р о и т ь  д л я  р еш ен и я  з а д а ч  т е х н о 
л оги и  добы ч н ы х р а б о т  (п о в ы ш ен и я  эф ф ек т и в н о с т и  б у р о в з р ы в 
ных р а б о т , устой ч и в ости  т я ж ел ы х  м аш и н  и м е х а н и зм о в  и т. д . ) .



18. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОГНОЗОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ

/. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Г ор н о -геоло ги ч еск и й  прогн оз р азр абаты вается  на осн ов е  
р езульта тов  гео ло ги ч еск и х  наблю дений  и изм ерений  в гор н ы х 
вы работках , данны х гео ло гор азв ед оч н ы х  и геоф и зи ческ и х  р а бо т , 
м атер и алов  м аркш ейдерской  и др уги х  с л у ж б  ш ахты  (техн и к и  
безоп асн ости , п р огн оза  горны х удар ов  и га зоди н ам и ческ и х  я в л е 
ний, группы  гор н ого  дав лен и я  и т. д . ) ,  р е зу льта тов  н а у ч н о -и с с л е 
д ов а тельск и х  и тем атических р абот , а такж е гор н о -техн и ческ ой  
инф ормации о  сроках , п ослед ов ательн ости  и техн оло ги и  о тр а б отк и  
вы емочны х единиц  и м ероприятиях по безоп а сн ом у  ведению  го р 
ных работ.

В п рогн озе  д о лж н ы  бы ть учтены  геологи ческ и е  м а тер и а лы  
по сосед н и м  о т р а б о т а н н ы м  и п о д го та в ли в а е м ы м  в ы ем о ч н ы м  
сто лба м .

1.2. Д л я  целей  прогн оза  и сп ользую т  м етоды  и н тер п оляц и и , 
экстрап оляци и , горн о-геом етри чески х  построений, м а тем а ти к о 
статистический и др.

1.3. О бъ ек там и  гео ло ги ч еск о го  прогноза  я в ля ю тся : ф ор м а , 
строение и у сло в и я  за ле га н и я  у го л ь н о го  п ласта , к ачество  и за п а сы  
у гля , в м ещ аю щ и е у го льн ы й  пласт породы , н ар уш ен н ость  п ла ст а , 
ги д р огеологи ч еск и е  у слов и я , устой чивость  и о б р у ш а е м о с ть  в м е
щ аю щ их горны х пород , га зон осн ость  и в ы бр осооп асн ость  у г о л ь 
ных пластов .

Г! р и м с ч а и и е. При отработке мощного угольного пласта эксплуатацион
ными слоями прогноз на выемочный участок является общим для всех слоев.

2 . Г о р н о -ге о л о ги ч е с к и й  п р о гн о з  на вы ем очны й участ ок

2.1. П р огн о зн а я  характеристика  у го льн о го  п ла ста  в к лю ч а ет  
средние по вы ем очном у с то лб у  значения общ ей  и вы ни м аем ой  
м ощ ностей  пласта  (при  оп ределении  средней м ощ ности  а н о м а л ь 
ные значения в расчет не п р и н и м аю т), пределы  к олеба н и й  о б щ ей  
м ощ ности , оц енку  вы держ анности  ее и строения п ла ста  с уч етом  
проектируем ой  т ехн оло ги и  отработки  пласта  и уп р а в лен и я  кровлей . 
Д л я  м ощ ны х п ластов  д о п олн и тельн о  приводят средн ие зн ачен и я

135



в ы н и м а ем о й  м ощ н ости  по к а ж д о м у  э к с п л у а т а ц и о н н о м у  с л о ю  и 
м ощ н о сти  к аж дой  п р е д о х р а н и те ль н о й  пачки  у г л я .

2.2. Х ар ак тер и сти к а  в м ещ а ю щ и х  п о р о д  в к лю ч а ет  д а н н ы е  о  с о 
с та в е , п о с л ед о в а т ел ь н о с ти  з а л е г а н и я  и м ощ н ости  с л о е в  п ор од , 
их с л о и ст о ст и , крепости  и н али чи и  в р а зр е з е  м ехан и ч еск и  с л а б ы х  
п р о с ло е в  или  кон тактов .

С в ед ен и я  о  в м ещ а ю щ и х  п о р о д а х  д о л ж н ы  т а к ж е  с о д е р ж а т ь  
д а н н ы е  о  тип ах осн овн ой  и н еп оср ед ств ен н ой  к р ов ли  и почвы , 
гр а н и ц а х  их р асп р остр ан ен и я , о б л а с т и  п р о я в ле н и я  л о ж н о й  к р ов ли  
(п о ч в ы ) и пучащ ей  почвы ; п о л о ж е н и и  и х а р а к т е р е  о п а сн ы х  з о н *  
в п р е д е ла х  вы ем очн ого  с т о л б а  и в б ли зи  н е го , а т а к ж е  р е к о м е н д а 
ции по ведению  горны х р а б о т  в о п а сн ы х  зо н а х .

2.3. В п р огн озе  н а р уш ен н ости  у г о л ь н о г о  п ла ст а  д о л ж н ы *б ы т ь  
о х а р а к тер и зо в а н ы  типы , ф ор м а , п а р а м етр ы  и р а с п о л о ж е н и е  н а 
р уш ен и й  у го л ь н о го  п ла ст а , гр ан и ц ы  зо н  в ли я н и я  н а р уш ен и й , 
т р е щ и н о в а то с ть  у г л я . О с о б о е  зн а ч е н и е  при этом  и м еет  т щ а т е л ь 
н ость  увязк и  встреченн ы х в ы р а бо тк а м и  р а зр ы в о в  и их т р а с с и р о 
ван и е  с учетом  идентичности  э л е м е н т о в  з а л е г а н и я , ти п а  и ф орм ы  
д и зъ ю н к ти в о в , а т а к ж е  за к о н о м е р н о ст и  и зм ен ен и я  а м п ли ту д ы  
см ещ ен и я  разры вов .

2.4. С вед ен и я  о  ги д р о ге о л о ги ч е с к и х  у с л о в и я х  в к лю ч а ю т  м еста  
п о ступ лен и й  воды  и вели ч и н у  ее  п р и ток а  в п о д го т о в и т е л ь н ы е  
в ы р аботк и  с то лб а , п р о гн ози р уем ы й  пр и ток  воды  при оч и стн ы х  
р а б о т а х , границы  и х а р а к тер  оп а сн ы х  зо н , хи м и чески й  с о с т а в  
ш ахтн ы х  вод и их а гр есси в н ость .

Н а  м естор ож д ен и я х , где р а зв и та  м н о го л е т н я я  м е р з л о т а , д л я  
в ы ем о ч н о го  с т о л б а , р а с п о л о ж е н н о го  на верхн ем  и с л е д у ю щ е м  
за  ним гор и зон тах , д о п о л н и т е л ь н о  х а р а к т е р и зу ю т  е г о  п о ло ж е н и е  
о т н о с и т е л ь н о  гр ан и ц  зон  м н о го л е т н е м е р з л ы х , п ер еход н ы х  и т а л ы х  
п ор од , ск возн ы х  т а ли к о в  и в од о н о сн ы х  го р и зо н тов .

2.5. П р и в о д я т  д ан н ы е  по к а ч еств у  у г л я  и з а п а с а м . У к а з ы в а 
ю т к о л и ч е с т в о  б а л а н с о в ы х ,  а т а к ж е  п р о м ы ш л е н н ы х  з а п а с о в  
(у  м ощ н ы х п ла сто в  —  по эк сп луа та ц и о н н ы м  с л о я м ) ;  п р о гн о зи 
р уем ы е  величины  н е ц е ле с о о б р а зн ы х  д л я  р а зр а б о т к и  за п а с о в .

2.6. Г ео ло ги ч еск и й  п р о гн оз  в к л ю ч а е т  гр аф и ч еск и е  м а тер и а лы  
и т ек стов ы е  пояснен ия  к ним. В со ста в  гр аф и ч еск и х  м а т е р и а л о в  
в хо д я т : гео ло ги ч еск и й  п р огн озн ы й  п ла н  (п р о ек ц и я  п ла ст а  на в е р 
т и к а л ь н у ю  п л о с к о с т ь ),  г е о ло ги ч е ск и е  р а зр е зы  по ок о н тур и в а ю щ и м  
в ы р а бо тк а м , сводн ая  л и т о л о ги ч е с к а я  к о ло н к а  в м ещ а ю щ и х  п ор од , 
с тр у к ту р н а я  к олон к а  п ла ст а , за р и с о в к и  ге о ло ги ч е ск и х  н а р у ш е 
ний. Т ек стов ы е  пояснен ия  д о л ж н ы  с о д е р ж а т ь  т е  св ед ен и я , к отор ы е 
н е в о зм о ж н о  о т р а зи ть  в гр аф и ч еск и х  м а т е р и а л а х  (к о л и ч е с т в о  
б а л а н с о в ы х  и п р ом ы ш лен н ы х  за п а с о в , о б о с н о в а н и е  вы д елен и я  
у ч а стк о в  п ласта , н е ц е л е с о о б р а зн ы х  д л я  р а зр а б о т к и  и т. д . ) .

* Содержащаней в прогнозных материалах информация о положении и ха
рактере опасных зон основана ил заключениях служи шахты, ответственных за вы
деление опасных зон, за расчет и построение нх границ («Указания о порядке 
;< контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах». ВНИМИ. 1993).



В случае  недостаточности имею щ ихся данных д ля  н адеж н ого  
прогноза в пояснениях указы ваю т, какие дополнительны е ге о л о го 
разведочны е работы  необходимы.

В се граф ические прогнозны е материалы  рекомендуется р а зм е 
щ ать на одном ли сте  чертеж ной бум аги , там ж е р асп ола га ю т  
и текст пояснений (при его  м алом  об ъ ем е ).

2.7 Геологический прогнозный план, основой которого  я в л я е т 
ся выкопировка с плана горных выработок, д олж ен  о тр а ж а ть  
всю ф актическую  геологическую  информацию, ан алоги чн ую  той, 
что содерж ится на геологическом  рабочем  плане (при л. 17) и д а н 
ные прогноза по перечисленным в пп. 2 .1— 2.6 объектам .

2.8. Геологические разрезы  строят преимущ ественно в д оль  
выемочного столба . П родольны й  масш таб р азреза  принимаю т 
единым с м асш табом  плана, поперечный —  вы бираю т с учетом  
необходимости показать строение кровли и почвы пласта  и н ар у 
шения пласта.

Н а разрез наносят:
1) контуры горных выработок, полож ение скваж ин (р а з в е 

дочных и ги дрогеологи чески х ) и разведочных ш пуров;
2 ) угольны й  пласт и пласты  пород;
3 ) геологические наруш ения, вскрытые разрезом ;
4 ) места ослож нения горно-геологических условий , (в ы в алов , 

куполов, пучения почвы, проявления лож ной  к р о в ли );
5 ) абсолю тны е отметки подош вы выработки в характерны х 

местах.
2.9. Сводную  литологи ческую  колонку в зависимости от  м ощ 

ности у гольн ого  пласта и соответствую щ их ей м ощ ностей  о сн ов 
ной кровли и непосредственной почвы составляю т в м асш табах  
1:50, 1:100, 1:200 или 1:500. На ней показываю т ли тологи ческ и й  
состав пород, границы лож ной , непосредственной и основной 
кровли и почвы, полож ен ие послойны х поверхностей о с ла б лен и я  
и приводят краткое описание пород.

Структурную  колонку у гольн ого  пласта составляю т в м асш та 
бе 1:20, 1:50 или 1:100. Она содерж ит данные о средних м ощ н остях  
угольн ы х пачек и породных прослоев, составе пород прослоев , 
средней общ ей  и средней вынимаемой мощ ностях п ласта , гр ан и 
цах лож ной  и непосредственной кровли и почвы, границах и м ощ 
ностях эксплуатационны х слоев  и предохранительны х пачек у гля  
(на мощ ных п ла ст а х ). Здесь  ж е приводят описание п ласта  и д а н 
ные о зольности  и крепости у гля  отдельны х угольны х пачек и пород  
прослоев.

При отработке пластов  у гля  тонких и средней м ощ ности  реко
мендуется структурную  колонку не строить, а соответствую щ и е 
данные отраж ать на сводной литологической  колонке.

2.10. Горно-геологический  прогноз на выемочный участок  п од 
писывают руководители  с луж б : геологической, маркш ейдерской, 
технологической, вентиляции и техники безопасности. К опия п о л 
ностью  оф орм ленного прогноза хранится у главного геолога  шахты.
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Пополнение и корректировку прогноза производят в случае не
предвиденного изменения горно-геологических условий, выявивше
гося в процессе горных работ. О каждом таком случае главный 
геолог в письменной форме уведомляет главного инженера шахты.

После отработки выемочного столба следует проводить анализ 
достоверности прогноза, чтобы выявить причины расхождений 
между фактическими и прогнозными данными и учесть это при 
подготовке прогноза на новые выемочные столбы.

3 . Г о р н о - г е о л о г и ч е с к и й  п р о г н о з  

н а  п о д г о т о в и т е л ь н у ю  г о р н у ю  в ы р а б о т к у

3.1. Основным прогнозным геологическим документом к проек
ту проходки подготовительной горной выработки является геоло
гический разрез вдоль ее трассы. Методика построения разреза 
и его содержание зависят от ориентировки выработки относитель
но напластования (пересекающая пласты угля и пород или прохо
димая по напластованию) и угла падения пород. Геологический 
разрез может сопровождаться вычерченными в более крупном 
масштабе эскизами предполагаемых более сложных участков 
выработки структурными колонками пласта.

3.2. Проектный геологический разрез по трассе выработки, 
пересекающей пласты угля и пород, строят в вертикальной (при 
пологом и наклонном залегании пород) или в горизонтальной 
плоскости (при крутом их залегании). На разрезе указывают 
предполагаемые мощности пород и угля, показатели крепости 
пород и угля, содержание свободной двуокиси кремния в основ
ных типах пород (по данным геологоразведочных работ), зоны 
разрывных нарушений, осевые поверхности складок, зоны повы
шенной трещиноватости, водоносные горизонты и предполагаемые 
их дебиты.

3.3. Проектный геологический разрез выработки, проходимой 
по угольному пласту, должен охватывать сам пласт и породы его 
непосредственных кровли и почвы. На разрезе показывают пред
полагаемые мощность и строение пласта, состав и строение кровли 
и почвы, места разрывных нарушений, размывов и других аномалий 
в залегании и мощности пласта угля, зоны повышенной трещино
ватости, крепость угля и пород. Если проектируемая выработка 
будет проходить по породе или с ее приеечкой, то на разрезе 
приводят сведения о силикозоопасности пород.



19. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖ ЕН И Е К П АСП ОРТУ  
БУРОВЗРЫ ВНЫ Х РАБОТ НА КАРЬЕРАХ

Эффективность взрывного дробления зависит от строения мас
сива горных пород, их залегания, трещиноватости массива (осо
бенно трудноразрушаемого слоя), физических и механических 
свойств пород, положения в уступе трудноразрушаемого слоя 
и обводненности пород. Эти факторы в разной степени предопре
деляют технологию буровзрывных работ (БВР) и используются 
при параметрических расчетах сети и направления бурения, кон
струкции взрывных скважин, схемы инициирования и т. д. В ре
зультате рационального использования отмеченной геологической 
информации достигается повышение эффективности взрыва и про
изводительности труда при экскавации взорванных пород. Схема 
геологического обеспечения БВР дана на рис. 37.

Геологические* данные о взрываемом блоке получают путем 
геологических наблюдений и документации, экспресс-испытаний 
пород, изучения трещиноватости. Затем эту информацию офор
мляют в виде геологического приложения к паспорту БВ Р, который 
составляют при массовом взрывании пород объемом не менее 
20—40 тыс. м3.

В приложении (рис. 38) отражено геологическое строение 
массива; положение слоя трудновзрываемых пород, для которого 
построена схема решетки трещиноватости, характеризую щ ая 
соотношения систем трещин между собой и с откосом. Результаты 
экспресс-испытаний прочности, средние значения элементов з а 
легания систем и частоты трещин для изученных слоев сводят 
в таблицу. Влияние трещиноватости на технологию БВР и эффек
тивность взрыва определяется;

1) пространственным положением трещин главных систем, 
углом их пересечения с откосом и между собой;

2) расстоянием между трещинами главных систем, т. е. р аз
мером природного блока;

3) трещинной анизотропией, равной отношению расстояний 
между трещинами главных систем.
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Строение блока, 
состав пород Залегание пластов Трещиноватость Физико-механиче

ские свойства пород
Положение труд- 

новзрываемого 
слоя (тела)

Обводненность

Геологическое приложение к паспорту БВР

Рис. 37. Схема геологического обеспечения буровзрывных работ



Заходка ЭКГ-8 N15
Г К  4 5

Прочность Системы трещин

Номер слоя Порода Растяже- Сжатие
Плотность Залегание,

( - • >
Густота, см

1 2 j 3 4 I 2 3 4

Рис. 38. Геологическое приложение к паспорту буровзрывных работ



20* РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМ ЕНЕНИЮ  ВЫ ЧИ СЛИ ТЕЛЬН О Й  ТЕХНИКИ  
ДЛЯ АВТОМ АТИЗАЦИИ К АМ ЕРАЛЬН Ы Х  РАБОТ

Наиболее совершенными средствами автоматизации инженер
ного труда являются автоматизированные рабочие места (А Р М ). 
Компьютеризированное рабочее место образуется совокупностью 
аппаратных и программных средств. Расходы на программное 
обеспечение, подготовку специалистов и техническое обслужива
ние вычислительной системы сопоставимы со стоимостью компью
тера. В то же время выполнение элементарных вычислений на 
ПЭВМ нерационально. Расчетные алгоритмы горно-промышлен
ной геологии, как правило, достаточно просты, а реальные мас
сивы данных редко содержат сотню чисел. Аппаратные средства, 
используемые в геологии, должны соответствовать сложности 
решаемых задач.

Наиболее доступным средством автоматизации вычислений 
являются программируемые калькуляторы. Программируемый 
микрокалькулятор* (ПМК) выгодно отличается как от простейших 
калькуляторов, так и от компьютеров. Арифметические микрокаль
куляторы, существенно ускоряя выполнение отдельных матема
тических операций, не обеспечивают высокой скорости решения 
задачи в целом. ПМК позволяют проводить вычисления как в 
режиме ручного счета непосредственно с клавиатуры, так и авто
матически по программе. Суммарные затраты и время от поста
новки до решения оперативной задачи шахтной геологии с огра
ниченным числом данных на ПМК минимальны. Наиболее совер
шенные калькуляторы МК-52 имеют энергонезависимое устройство 
памяти, позволяющее создавать библиотеку из 5— 10 программ, 
которые можно произвольно заменять и редактировать. МК-52 
может накапливать в регистрах памяти до 15-ти результатов, 
полученных по программе, содержащей до 105-ти операторов. 
Быстродействие калькулятора составляет порядка четырех элемен
тарных операций в секунду. К ПМ К возможно подключение прин
тера и блока расширения памяти (Б Р П ). В блок расширения 
памяти в процессе изготовления заносят десятки прикладных 
программ. При использовании программного обеспечения р аз
мещенного в энергонезависимых устройствах памяти калькулято
ра, отпадает необходимость во вводе программ с клавиатуры 
и их тестировании.

Д ля калькуляторов разработаны сотни программ, позволяю
щих оценивать горно-геологические характеристики, выполнять 
гидрогеологические расчеты, проводить статистический анализ.



вести учет запасов полезных исколаемых, решать горно-геометри
ческие задачи. Программы, представляющие наибольший практи
ческий интерес, приведены в методических указаниях «Програм
мное обеспечение для решения оперативных задач шахтной геоло
гии на программируемых микрокалькуляторах МК-52 и МК-61» 
(ВНИМИ, 1992) и «защиты» в БРП 45-й серии.

При обработке значительных массивов данных рекомендуется 
использовать микроЭВМ. Микрокомпьютер МК-90 весит 700 г, 
сопрягается с малоформатным принтером, имеет встроенный 
жидкокристаллический матричный дисплей. На экран выводится 
текстовая и графическая информация объемом 160 знакомест 
(1 2 0 X 6 4  точки). Быстродействие МК-90 составляет порядка 100 
элементарных операций в секунду. Язык программирования 
Бейсик, оперативная память 16 кбайт, сменные модули памяти 
объемом до 32 кбайт позволяют решать на компьютере МК-90 
достаточно сложные задачи горного производства.

Время обучения неподготовленных пользователей работе на 
МК-52 и МК-90 по готовым программам занимает несколько часов.

Для решения задач прогноза горно-геологических условий 
и автоматизированного создания чистовой геологической доку
ментации с использованием банков данных следует применять 
АРМ. Эффективность АРМа определяется уровнем подготовки 
специалистов, составом электронной системы, развитостью про
граммного обеспечения и содержанием геологической базы данных.

Обучение геологов работе на ПЭВМ должно проводиться на 
специализированных курсах. Минимальная конфигурация АРМа 
включает компьютер и широкоформатный принтер, желательно 
наличие «мыши», плоттера, дигитайзера и сканера.

Прикладное программное обеспечение, как правило, ориенти
ровано на использование конкретных аппаратных средств. Авто
матизированная система обработки геологических данных 
(ВНИМИ, версия 1) представляет собой интегрированную среду, 
обеспечивающую решение комплекса оперативных задач шахтной 
геологии на IBM-совместимых компьютерах без обращения к иным 
программным продуктам. Система построена по модульному прин
ципу. Укажем круг задач, решаемых отдельными пакетами про
грамм.

«Статистика». Модуль позволяет выполнять файловые про
цедуры и подготавливать к статистической обработке одно-, двух- 
и трехмерные массивы, оценивать параметры распределений гео
логических показателей, связь между переменными, сравнивать 
выборки.

«Изменчивость по профилям». С помощью данного пакета 
программ устанавливают тренд по профилю, вычисляют коэффи
циент автокорреляции, разграничивают серию наблюдений на 
статистически однородные группы.
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« Р а й о н и р о в а н и е » .  Комплекс программ обеспечивает разбиение 
полей геологических свойств на статистически однородные участки 
и оценку средних значений показателей по районам.

«П р о с т р а н с т в е н н ы е  з а д а ч и » .  Модуль ориентирован на решение 
практических задач горной геометрии.

«У ч е т  д в и ж е н и я  и  п о д с ч е т  з а п а с о в » .  Программы предусматри
вают оценку запасов по эксплуатационным блокам, первичный 
учет движения запасов угля, автоматизированное составление 
приложений и форм статистической отчетности 5-гр и 25-тп.

« Д о к у м е н т а ц и я » .  Комплекс программ предусматривает элек
тронное ведение, хранение, поиск и размножение учетно-контроль
ной документации геологической службы угледобывающего пред
приятия.

«И н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а » .  Электронная справочно-информа
ционная система осуществляет хранение, поиск и просмотр нор
мативных и методических документов по запросам пользователей.

« Г р а ф и ч е с к а я  б а з а  д а н н ы х ». База данных предназначена для 
хранения, просмотра, редактирования и размножения чистовой 
геолого-графической документации.

« С е р в и с н ы е  п р о г р а м м ы » .  Пакет программ включает электрон
ные таблицы и блокнот специалиста.

При необходимости перечень модулей и круг решаемых задач 
может быть изменен.

Разработка программ для ПК трудоемка. Отдельные приклад
ные программы для решения специфических задач геологического 
обеспечения горных работ созданы в инициативном порядке спе
циалистами различного уровня подготовки, дублируют одна дру
гую, ориентированы на разнотипные аппаратные средства 
и внедрены на единичных предприятиях, не обеспечивают непре
рывность информационного потока.

Сложное программное обеспечение следует разрабатывать 
комплексно и централизованно, применительно к конкретной ар
хитектуре компьютезированного рабочего места.
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УДК 622.1:5(083.75)
Инструкция по геологическим работам на угольных месторожде

ниях Российском Федерации. — СПб, 1993. — 147 с. (М-во топлива 
и энергетики РФ. Науч.-исслед. ин-т горн, геомех. и маркшейд. дела). 
УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ, ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ, ГОР
НО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
СВОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕО
ЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Регламентированы требования к содержанию и детальности гео
логических наблюдений и измерений в горных выработках, к изуче
нию угольных пластов, вмещающих пород, горно-геологических и гид
рогеологических условий. Изложены требования к геологоразведоч
ным работам, выполненным на площади горного отвода предприятия, 
и к сводной геологической документации, включая материалы прогно
за горно-геологических условий. В связи с наличием специальной 
Отраслевой инструкции (1973 г.) вопросы учета запасов изложены 
в ограниченном объеме.

Ил. 38, табл. 20.
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