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В В Е Д Е Н И Е

Настоящие "Норма технологического проектирования горно- 
домывающих предприятий черной металлургии о падавшим спосо
бам разработки" составлены в соответствии с программой, ут
вержденной Черметпроектом НЧМ СССР 20 февраля 1985 года и ин
струкцией СВ 470-75*. Норин учитывают требования Постановле
ний Щ КПСС и Совмина СССР.'# 312 от 30.03.81 "О мерах по даль
нейшему улучшению проектно-сметного дела", #  96 от 2 8 .СИ.85 
"О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повы
ше нив роди экспертизы и авторского надзора в  строительстве",
К 174 от 21.02.85 "О развитии и техническом перевооружении 
черной металлургии и значительном повышении качества металло
продукции как важнейшего конструкционного материала", а также 
результаты Совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно- 
технического прогресса от I I  июня 1985 года,

При их составлении за основу была принята действующая 
редакция Норм, утвержденная Минчарыетом СССР 18. (7/.77.

При разработке НТО учтены положения директивных докумен
тов, вышедших 8а период после 1977 года, отечественный и зару
бежный опыт работы подземных рудников, р езу льтат  последних 
научно-исследовательских работ, замечания и предложения горно
рудных предприятий и проектных институтов по действующей ре
дакции Норм.

Значительной переработке подверглись многое разделы ШП. 
Введен ряд новых разделов: "Вскрытие и подготовка месторожде
ний". "Закладка выработанного пространства", "Механизация тру
доемких вспомогательных работ", "Технико-зкгономическив показа
тели", "Противопожарная защита шахт".

В связи с введением в действие общесоюзных или обще отрас
левых специальных нормативных материалов к з настоящей редакции
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исключены следующие разделы н главы:
-  "Электроснабжение, электрооборудование и электрическое 

освещение", "Связь г  сеть передачи давшие"* "Промышленная са
нитария" , "Теплоснабжение", "Компрессорные установки" (необ
ходимые майте риалы содержатся в  "Указаниях и нормах тахнаяоги- 
чвежого проектирования и технико-экономических показателях 
энергохозяйства предприятий черной металлургии");

-  "Ремонтное хозяйство", "Складское хозяйство" (вопросы 
проектироЕазия которых рассматриваются в "Общесоюзных нормах 
технологического проектирования ремонтно-складских комплексов 
дят» и обогатительных фабрик горнодобывающей промышленности");

-  "Подземный рудничный транспорт" (при проектировании 
этого раздела следует использовать "Общесоюзные норны техно
логического проектирования подземного транспорта горнодобыва
ющих предприятий").

Кроме того , в данной редакции отсутствует раздел "Автома
тизированные системы управления” , который должен разрабаты
ваться  в проекте спецаализированнши организациями.

Основная часть работы по корректировке "Норм технологиче
ского проектирования горнодобывающих предприятий че рной метал
лургии с подэемнда способом разработки" выполнена институтами 
П троруда я  Кривбасспроект.

Сибирский филиал Пшроруды и институт Уралгипроруда при
няли участие в разработке раздела "Технико-экономические п о к а-. 
ватели” .

Институт НИША ш.£.Д.Ш евякова выполнил работу во сос
тавлению раздала "Закладка выработанного пространстве” , а ин
ститут проблем комплексного освоения недр АН СССР участвовал 
в  корректировке раздела "Проектная мощность рудников и срок ид 
службы".
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Министерство че; юй
Нораы технологического 
проектирования предпри
ятий черной металлургии 

с подземным способом 
разработки

ВЕШ 13-2-85 
МЧМ ССОР 

Взамен _вата 13-2-77
МЧМ СССР

I ,  общие п ояш ш ш

I .I *  Настоящие Нормы распространяются на проектирование* 
вновь строящихся» расширяемых зли реконструируемых железоруд
ных» хромовых и магнезитовых горнодобывающих предприятий чер
ней металлургии с яодземнш способом разработки» а  также На 
проекты по поддержанию их производственных мощностей и техни
ческого перевооружения*

1 .2 . Проектирование горнодобывающих предприятий черной 
металлургии с яодземнш  способом разработки должно выполнять
ся в строгом соответствии с требованиями "1йршнх правил б ез
опасности при разработке рудных* нерудных и россыпных место
рождений яодземнш  способом” , "Единых правил безопасности при 
взрывных работах” » "Инструкции по безопасному ведению горных 
работ на рудных и нерудных месторождениях, склонных к  горнш  
ударам” » утвержденной Госгортехнадзором СССР 2 9 .0 7 .8 0 , "Инст
рукции по безопасному применению самоходного (нерельсового) 
оборудования” » других правил безопасности и соответствующих 
гг  аз СНиП.

1 .3 . Все разрабатываемые проекты должны обеспечивать ши
роко j применение новых высокоэффективных технологических про
цессов, комплексной механизации и автоматизации, повышение ко
эффициента сменности работы оборудования* рост производитель
ности труда» высокие технико-экономические показатели произ
водства.

Внесены: Государственным ор
дена Трудового Красного Зна
мени союзным институтам по 
проектированию предприятий 
горнорудной промышленности 

гГштроруда”

Утверждены Мини
стерством черной 
металлургии СССР 
24 декабря 1985 г., 
протокол £ 10*167

Срок введения 
в действие 
I  января 1986г.
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В проектах необходимо рассматривать целесообразность по* 
пользования в оптимальных условиях новых типов машин и обору
дования, прошедших промшиеавые испытания, о щелью получения 
максимального вффокта от ях прм в нения.

1 ,4 . Важнейшими задачами проектирования следует считать:
-  рациональное к комплексное использование природных ре

сурсов;
-  охрану окружная#й среды;
-• сокращение материальных, трудовых и финансовых затрат;
-  обеспечение максимальной механизации и автоматизации 

производственных процессов и максимального сокращения ручного 
труда;

-  создание иормалышх санитарно-гигиенических и безопас
ных условий труда;

-  разработку мероприятий, обеспечивающих минимальное пот
ребление всех видов энергии, расходуемой на добычу и переработ
ку полезного ископаемого;

-  широкое внедрение в практику работы проектных организа
ций систем автоматизированного проектирования (САПР).
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2 . ГЕОЛОГИЯ И ГуЩРОИВСЛОГИЯ

2 .1 . Запаси полезных ископавшее и геологоразвед очные работы

2 .1 .1 . При определении подготовленности разведанных ме
сторождений (участков) полезных ископаемых для промышленного 
освоения, возможности использования данных о запасах и опреде
лении принципов подсчета и учета запасов при проектировании 
следует руководствоваться "Классификацией запасов месторожде- 
вий и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых1*, утвер
жденной постановлением Совета Министров СССР от 30 ной5ря 
1381 г .  k  1128.

2 .1 .2 . Запасы полезных ископаемых в границах подземной 
разработки следует подсчитывать с  учетом измене нив: их качест
ва ( содержаний полезных и вредных компонентов, обогатш ости, 
локализации технологических типов и сортов, физико-механиче
ских свойств} а  пространстве и по периодам разработки месторо
ждения, Данные по периодам разработки месторождения, опреде
ленные институтом, согласовываются заказчиком в протокольной 
t^ p ie .

2 .1 .3 . Проектирование должно осуществляться ва основе ма
териалов по подсчету запасов, апробированных IK3 СССР (ТКЗ),
а для месторождений, переданных в промышленное освоение. -  
также ЩЗ Иинчермета СССР и материалов, дополнительно характе
ризующих сырьевую базу  проектируемого предприятия: отчетов об 
исследованиях полезного ископаемого (минералогических, химиче
ских, технологических), других исследованиях, геолого-маркяюй- 
дарсксй документации и состояния горных работ к  моменту начала 
проектирования.

Исходные данные по проектированию на разрабатываемых ме
сторождениях выдаются горным предприятия* -  заказчикам с уче



том всех имеющихся геологических давних разведки и эксплуата
ции месторождения, согласованный с геологоразведочндаи органи
зациями, а при необходимости,, утвержденные ШЗ Минчермета 
СССР.

2 .1 .4 . При проектировании следует выделять два вида ра
бот по разведке месторождения:

а) работы по дополнительной разведке месторождения (па 
участке первоочередной разработки), выполняемые в период стро
ительства рудника и финансируемые за счет капиталовложений в 
строительство предприятия в соответствии с проектом и сводной 
сметой, согласно действующим правилам и инструкция*;

б) работы по эксплуатационной разведав и эксплуатационно
му опробованию, выполняемые в период эксплуатации рудника и 
финансируемые за счет основной деятельности предприятия,

2 .2 . Осушение подземных рудников

2 .2 .Z .B  гидрогеологической части проекта мероприятия по 
осушению рудника следует устанавливать на основании анализа 
раикс-географ ических, геологических, гидрогеологических, ин
женерно-геологических, горнотехнических условий месторождения, 
определяющих способ и схему его осушения.

2 ,2 .2 . При разработке мероприятий по осушения необходимо 
учитывать деление месторождений по геологическим, гидрогеоло
гическим и инженерно-геологическим условия* на три группы: с
проетш и, сложными и весьма сложными условия® .

Простыв гидрогволсгичвскив условия имеют;
-  месторождения в  скальных и полускальнмх слабообводнен- 

ных породах, водоприток до 500 ж3/ч ,  глубина разработки -  до 
1000 м,

-  месторождения в скальных и пояуекальных слабсгабвсдвен
ных породах, при значительном поступлении атмосферных осадков 
в  зону обрушения; водоприток подземных вод до 500 м3/ч ,  а с 
аяюсфершюн осадками -  от 3000 м3/ч  до 10000 м3/ч , глубина 
разработки -  до 1000 м.

Все остальные месторождения находятся в сложных и весьма 
сложных гидрогеологических условиях. Настоящие нормы разрабо
таны для рудников с проста®  гидрогеологическими условиями.
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2 .2 .3 . В проектах надо определять задачи, со стан и объем 
дополнительных гидрогеологических исследований я  паучно-нсола- 
довательских работ для обоснования последутощпх стадий прозы- 
тирования.

2 .2 .4 . Для обеспечения нормальных условий ведения горных 
работ на местороидениях с простдаи гидрогеологическими уело- 
вияяи применяется шахтный водоотлив, а  также, по мэра надоб
ности, параллзльний подземный способ осушения дренажными сква
жинами, проходимыми из специальных кш эр  подготовительных и 
эксплуатационных горных выработок. При необходимости следует 
предусматривать временный или вспомогательный водоотлив на пе
риод до окончания строительства основного водоотлива,

2 .2 .5 . При проектировании систем осушения подземных руд
ников, эксплуатируемых в сложных и весьма слоевых пгдрогеало
гических условиях, необходим) руководствоваться технологиче
скими заданиями, разрабатываемою специализированными научно- 
исследовательскими организациями. При проектировании систем 
осушения следует рассчитывать воашжвыа осадки дневной поверх
ности, выэванныо водопоаижевием в  предусматривать необходимые 
меры по обеспечению безопасности населения, животных г  по за
щите поверхностных сооружений от их вредного влияния,

2 .2 .6 . Осушэние должно обеспечивать:
-  создание благоприятных и безопасных условий ведения 

горных работ:
-  предотвращение попадания поверхностных вод в горные вы

работки;
-  предотвращение прорыва подземных вод и разжиженной гор

ной массы в горные выработки;
-  снижение напоров (уровней) подземных вод;
-  наиболее полное извлечение полезного ископаемого;
-  охрану водных ресурсов и окруж&хцей среды района.
2 .2 .7 . Максимальный приток воды в подземный рудник сле

дует определять как сумму притока подземных вод и притока за 
счет атмосферных осадков, попадающих в зону обрушения.

2 .2 .8 . Притоки подземных вод необходимо обосновывать гид
рогеологическими расчетами. Расчеты тритсков подземных вод в 
подземный рудник в зависимости от природных условий и опыта 
осушения местороздеш л в аналогичных гидрогеологических уело-
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ввек рекомендуется выполнять следующий м етода® : гидрогеоло
гических аналогий, водного баланса, аналитически*.

2 .2 .9 . Оценку водопритоков в подземный рудник необходимо 
давать с учетом применяемой системы разработки. С гидроднвами- 
ческой точки зрения « с ш  надземных разработок можно раоде
лить на систему с закладкой выработанного пространства, систе
мы с  естественным к принудительным обрушением.

2 . 2 . 1 0 .  ййнка агрессивности подземных вод производится 
в  соответствии е требованиями СЯШ 11-28-73.

При pH 5 вода считается коррозийной.
2 .2 .11. Вода, удаляемая из подземного рудника, при удов

летворительней ао качестве, должна использоваться на производ
ственные и сельскохозяйственные нужды. Использование шахтных 
вод на питьевые нужды допустимо только но согласованию с орга
нами Минздрава при соответствии их качества ГОСТу 2874-73 "Во
да питьевая" и возможности организации зоны санитарной охраны 
для данного источника водоснабжения. Проектирование предприя
тий, связанных с использованием подземных вод, должно произво
диться на утвержденных запасах, Без утверждения запасов разре
шается проектирование при объеме капитальных вложений на уст
ройство водозаборов до 500 тыс.руб. Условия сброса шахтных вод 
в водоемы должны соответствовать "Правилам охраны водоемов от 
загрязнения сточндаи водами" и согласовываться с органами Мин
здрава, Мшрнбхоза, Минводхоза.

2 .2 .1 2 . При проектировании горнодобывающих предприятий на 
месторождениях со сложными и весьма сложнши гидрогаологаче- 
скиыи условия® должна предусматриваться специализированная 
гидрогеологическая служба по эксплуатации систем осушения и 
сооружений по очистке и отводу шахтных вод (цехи или участки 
осушения).
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3. ГОРНАЯ ЧАСТЬ

3 .1 . ГСрный отвод

3 .1 .1 . При проектировании нового горнорудного предприятия 
должен бить соотавкеи щювкт горного отвода, которой предвари
тельно согласовывается о Управлением округа ХЬсгор хнадвора 
СССР к районным (областным) Советом народных депутатов.

При проектировании иаддвржаиня мовдоотн действующего пред 
придам, в случае необеспеченности иыавдяяся горным отводом 
проектного развития горных работ, следует составлять щювкт 
расширения (прирезки) горного отвода, содержание и порядок оог 
лаоования которого такой кв , как и для нового горнорудного 
предприятия.

3 .1 .2 . Согласование и утверадевта проектов горных отводе; 
производится омяасно "Шотрукции о порядке предоставивнкя ro i 
них отведена для разработки месторождений полезшее ископавших 
(кроме общераспространенных”, М*. "Недра", 1969 г . ,  утвврвде*- 
ной Иххгортехнадеором СССР 16 августа 1968 г ,

3 ,2 . Охрана сооружений к природных объектов от 
вредного влияния подземных разработок

3 .2 .1 . При проектировании горнорудных предприятий на ге
неральном плане рудника и ра грезах, характеризующих способ 
вокрнтия к  разработай месторождения, дошлы быть определены 
границы вон опасного влияния подземных разработок на миной 
поверхноотн в а маоокве горных работ. Гранкин указанных вон 
должны определяться относительно проектных границ горных ребщ 
а если последние не установлены, то от нижней границы аапаоов 
по категория! A+B+Cj+Cg.
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3 ,2 .2 , Определенна границ зон опасного влияния подземных 
разработок и построение предохранительных целиков следует про
изводить:

-  на месторождениях, для которых разработеэн "Правила и 
указания по охране сооружений и природных объектов" -  по дей
ствующим Правилам и Указавш и;

-  на месторождениях, для которых нет разработанных "Пра
вил и указаний по охране сооружений и объектов", -  по "Времен
и т  правилам охраны сооружений и природных объектов от вредно
го  влияния подземных разработок на рудных месторождениях с не
изученным процессом сдвижения горных пород"- Л ., ВНШИ, 1966.

3 .2 * 3 . Существующие объекты, попадащие. в проектную вону 
опасных сдвижений, подлежат выносу за пределы этой зоны или 
охране от вредного влияния гордых разработок.

Решение вопроса о необходимости выноса объектов из зоны 
сдвижения или оставления их в этой гоне определяется проектом 
на основе прогнозных данных о развитии ярого сса сдвижения  гор
нах пород и Земной поверхности, твхняко-зконамнческих расчетов*

3 .2 .4 . ирооктирувмнз сооружения должна, как  правило, раз
мещаться вне зон онасного влияния горных разработок. В отдель
ных случаях, когда это обосновывается технико-экономическими 
расчетами, допускается размещение сооружений в зоне влияния 
подземных разработок» В этих случаях в проекте нзобходимо пре
дусмотреть соответствующие меры охраны сооружений.

3 .2 .5 , Выбор и осуществление мер охраны существующих и 
проектируемых объектов от вредного влияния горных разработок 
производится в  соответствии с "Инструкцией о порядке утвержде
ния мероприятий по «кране сооружений и природных объектов от 
вредного влияния горных разработок и о порядке ведения горных 
работ в  предохранительных целиках".

5 .9 , Потери и засорение руды

5 .3 .1 . Для определения потерь JT-за со рения при проектиро
вании разработки новых месторождений следует пользоваться "Ти
повыми методическими указаниями по определению, нормированию, 
учету и экономической оценке потерь твердых полезных ископа
емых при их добыче", М ., "Недра", Г97Э, утвержденными Госгор
технадзором СССР 28 марта IS72 г . , а также раэработаннш й на
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их основе инструкциями ао расчету потерь и засорения руды дня 
рааличннх железорудных бассейнов.

3 .4 . Обеспеченность рудника вскрытыми, подгототугаиными и 
готовыми к  выемке запасами полезного ископаемого

3 .4 .1 . По степени готовности к  эксплуатации запасы под
разделяются на вскрытые, подготовленные и готовые к внеыко.

Вскрытыми принято считать часть промышленных запасов, на
ходящихся выше горизонта подсечения горнакапитальнши вскрыва
вшими выработками,из которых в дальнейшем намечено проведение 
подготовительных выработок, необходимых для разработки место
рождения. Для отнесения запасов к груш е вскрытых необходимо 
подселение горной выработкой контакта висячего или лежачего 
бока залежи.

Подготовленными принято считать часть вскрытых запасов 
руды в блоках или участках, в которых пройдены все горно-под
готовительные выработки,предусмотренные принято! схемой под
готовки.

Готовыми к выемка считать запасы блоков или участков, в 
которых пройдены все нарезные выработки, необходимые для нача
ла отработки полезного ископаемого.

3 .4 .2 . Обеспеченность рудника вскрытыми запасами надо при
нимать, исходя из времени, необходимого для вскрытия и подго
товки последующего горизонта, но не менее чем на 3 года работы 
рудника с принятой проектной производительностью.

3 .4 .3 . Обеспеченность рудника подготовленными и готовыми 
к выемке запасами следует обосновывать технике-экономичесгими 
pi. счетами в зависимости от горно-технических условий разработ
ки месторождения.

3 .4 .4 . Ориентировочные минимально допустимые нормативы 
подготовленных и готовых к выемке запасов указаны в  т а б л .3 .1 .

Таблица 3 .1

Система разработки
Запасы, мес.

подготов
ленные

готовые 
к выемке

Этажное обрушение * этажно-камерная 10 4
Подэташше /птрокн, камерная со взрнво- 
доетавкой 18 2
Подэтажвов обрушение 15 I
С твердеющей закладкой 8 2
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3 .5 . Проектная мощность рудников в  срок их службы

3 .5 .1 . Проектную мощность рудника следует определять две 
вновь проектируемых предприятий, при расширении, реконструкции 
в  техническом перевооружении действующих рудников, а также при 
корректировка проектов в случае изменения геологических данных 
о промышленных иапасах месторождений.

3 .5 .2 . При определении максимально возможной годовой до
бычи руды по горно-техничасним условиям для месторождений с 
крутым и наклон»» паданием ааяваей величина коэффициента руд
ной площади принимается по данным табл. 3 .2 .

Таблица 3*2

Горизонтальная
©ксш^атаздонная 
тсощвдь рздшхр 
втохвШ, фнс *вг

Коэффициент использования рудной площади
системы разработки 
без закладки выра
ботанного простран

ства

систшш разработки 
с закладкой вырабо
танного пространст

ва

5-10 0,35 -  0,27 0,26 -  0 ,2
10-20 0,27 -  0,23 0,2 -  0,17
20-50 0,23 -  0,17 0.F? -  0,13
50-100 0,17 -  0,12 0.13 -  0 ,09

100-200 0,12 -  0,09 0,09 -  0,07
200-400 0,09  -  0,06 0,07 -  0,06
более 400 0,05 0,04

3 .5 .3 . Производительность шахт по горным возможностям 
для горизонтальных и дологопадавдих местороядаЕий рассчитыва
ется по вейалию фронта очистной выемки и скорости его подвн- 
гания для выбранных систем разработки и оборудования.

3 .5 .4 . СНтимизация проектной мощности рудника должна вы
полняться в масштабе минерально-еырьввого региона, в котором 
взаимоувязаны потребление и производство данного вида подово
го ископаемого путем сравнения вариантов,

3 .5 .5 . Пре сравнительной экономической оценке вариантов 
необходимо обеспечить сопоставимость по объемам производства 
и по затратам времени.

3 .5 .6 . Варианты проектной мощности рудника устанавливают
ся в диапазоне его обосновании! горных возможностей. Обявате-
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лев при рассмотрении вариант максимально возможной мощности 
□о горно-техническим условиям разработки месторождения.

3 .5 .7 . Оценка вариантов выполняется с использованием ме
тода компенсации: сырье, недостающее для удовлетворения задан
ной потребности в сравнении с максимально возможной производи
тельностью рассматриваемого рудника, покрывается за  спет дру
гих реальных для данных условий источников.

3 .5 .8 . В тех случаях, когда в сравнении с максимальной по 
горная возможностям мощностью рассматриваются варианты кеньгой 
производительности рудника и предусматривается завоз, руды а  
количестве, обеспечивающем сопоставимость по объема* производ
ства , расчет следует вести по приведённое затратам о учетом 
транспортных расходов на тонну перевозимых грузов*

3 .5 .9 . В оптшизапяонннх расчетах необходимо учитывать 
капитальные вложения непосредственно на создание производствен
ной мощности рудника путал нового строительства, расширения, 
реконструкции или технического перевооружения. Затраты на под
держание мовдости могут не учитываться. Капитальные вложения 
во вспомогательные объекты (обще рудничный транспорт, теплоснаб
жение, водоснабжение, ремонтное хозяйстве и т .д .)  и  затраты , 
связанные с  обеспечением рудника рабочей содой и с возмещением 
народно-хозяйственных потерь, могут учитываться при оптимиза
ции не в  абсолютной величине, а в разница между вариантами.

3 .5 .1 0 . При проверке выбрвнкой мощности рудника по сроку 
его  службы минимальная продолжительность существования горного 
предприятия, не имеэдего в своем составе обогатительной фебри- 
i 1 , принимается по табл . 3 .3 .

Если рудник входит в состав горно-обогатительного к ш й н  
ната или другой производственной единиш , включающей в  себя 
комплекс обогащения полезного ископаемого, табличное значение 
срока его существования следует увеличивать на 20—305?»

Таблица 3 .3

Проектная мощность
рудника, шш#т

0,5-
1 ,0

1,0-
з ; о

3,0-
5^0

5 ,0 -
? ; о

7 . 0 -
10,0 ! 8 У

Минимальный срок 
существования руд
ника, лет 30 2 S 30 35 4 0 4 5
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3*6. VBtam работа рудников

3 .6 .1 . Продолжительно ста рабочее недели трудящихся при*" 
нимать: аа подземных работах -  Зь ч а о ., на поверхности (кро
не горячих и вредных цехов) -  41 ч а с ., число рабочих дней в 
надело для различных категорий трудящихся и длительность сме
ны долины обосновываться проектом.

3 .6 .2 . Режим работы рудника принимать: число рабочих 
дней в году -  305*. число смен в сутки по выдаче руды -  3 . Дли 
подземных работ время между сменами должно быть не менее двух 
ч а се » .

Службы ввнтшшши и водоотлива должны работать вепре рав
н о .

Отступления от указанных режимов обосновывать в проекте.
3*6 .3 . В целях экономии электроэнергии графики работы 

шахт следует увязывать с  пивши максимальных нагруэок энерго
систем, питающих проектируемые предприятия.

3 .7 . Вскрытие и подготовка месторождений

3 .7 .1 . Выбор схемы , способа вскрытия и подготовки место
рождения следует осуществлять на основе технико-экономического 
сравнения вариантов, приемлемых для данного шахтного поля.

Проектирование вскрывающих выработок для вновь строящих
ся  предприятий долкео исходить и з условия обеспечения разра
ботки месторождения до глубины утвержденных запасов (A+B+Cj), 
а  для существующих рудников -  до глубины проектируемого гори
зо н та .

3 .7 .2 . При вскрытии и подготовке рудных тел с помощью 
стволов необходимо предусматривать наличие в пределах шахтно
го  поля не менее двух стволов, служащих выходами на поверх
ность. оборудованных механическими подъемами для подъема - 
(спуска) людей с каждого горизонта и имеющих разное направле
ние вентиляционных струй.

3 .7 .3 . Л аг вскрытия определяется из расчета, что капи
тальные вложения на строительство горного предприятия с про
должительным сроком существования рудника должны обеспечивать 
его  работу с проектной мощностью в течение времени, необходи
мого для проведения вскрывающих выработок, обеспечивающих вос
полнение выбывающих мощностей.
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Яри проектировании необходимо учитывать тенденцию увели
чения высота этаж а, но ври этом выполнять техяико-экоаош гш - 
скиа сравнения вариантов со горно-кашстальвым, горноподготови- 
тельнш  и очистным работам в зависимости от угла падения руд
ного тa i и других факторов, считаясь о воаможным снижением 
производительности труда в случае увеличения ш со та атака в 
связи с осложнением доставки ладей, материалов и оборудования 
в очистные забои.

3 .7 .4 . Проектирование вскрытия месторождений наклонными 
конвейерными стволами, пройденными о поварив т а . следует осу
ществлять лишь при глубине .ведения горных работ, допускающей 
выдачу горной массы одним конвейерное ставом (б ее устройства 
перегрузочных пунктов) и лишь з  тех случаях, когда при этом 
конвейер может полностью иди частично заменить электровозную 
откатку, скиповой подъем, а такав транспорт руды от ствола до 
обогатительной фабрики. Для увеличения высота подъема полезно
го ископаемого одним конвейером паявсообразно предусматривать 
использование промежуточных приводов.

3 .7 .5 , При расположении стволов в зове влияния работ, про
водимых по снижению уровня воды (в  случае осушения месторожде
ния) , должны быть запроектированы конструктивные мероприятия, 
обеспечивающие ликвидацию или уменьшение опасных деформаций 
гораых пород*

3 .7 .6 , Расположение стволов должно, как правило, обеспе
чивать пт существование до предельной глубины разработки место
рождения бв8 оставления охранных целиков. 1Ьласообразность ос
тавления охранных ш лаков необходимо обосновывать проектом.

3 .7 .7 . При групповом вскрытии и подготовке рудных залежей 
расчеты магистрального транспорта на промежуточном горизонте 
следует вести а з  условия обеспечения не менее 8Q? годовой про
изводительности шахты.

3 .8 , Оборудование и форма сечений стволов шахт

3 ,8 .1 , Выбор наклонных или вертикальных стволов, их наз
начение и форму поперечного сечения в проекте следует обосно
вы вать. При этом использовать действующие типовые проекты и 
заключения специализированных организаций об удароопасиооти 
месторождений.
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3 .8 .2 , Размеры поперечных сечений, стволов шахт, п а  я 
толщину крепи, конструкцию ермировки, тип и количество обору
дование, размещение труб и кабелей, допустимые зазоры медку 
оборудованием и крепью шш армировкой устанавливать в соответ
ствии с требованиями "Бюшнх правил безопасности при разработ
ке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземньы спосо
бом" и соответствующих СНиП.

Сечение стволов проверять на пропуск необходимого количе
ства воздуха о допускаемой правилами безопасности скоростью 
движения воздушной струи. При проверке скорости движения воз
душной струи в стволе сечение ствола следует принимать в свету 
крепи ва вычетом площадей, занимаемых трубопроводами, армиров- 
кой и лвстничшм отделением.

3 .8 .3 , Щи круглом сечении стволе диаметр его в  свету 
крепи принимать кратнш  0 ,5  м .

3 .8 .4 , Опорные венцы предусматривать при сооружении вер
тикальных стволов круглого сечения только в слабых породах. 
Расстояние между опорными венцами устанавливать в проектах.

3 .8 .5 , Выбор расстрелов и проводников решается проектам 
в зависимости от параметров подъемных сосудов*

Канатные проводники применять для скиповых и клетевых 
подъемов в тех случаях, когда работа ведется с одного гори
зонта. При стам в сопряжениях околоствольных дворов, а также 
в местах загрузки скипов, предусматривать жесткие проводники 
или качающиеся площадки,

3 .8 .6 , В качестве проводников при применении на подъем
ных сосудах бапиаков скольжения использовать новые железнодо
рожные рельсы В-43 или более тяжелого типа, а при роликовых 
направляющих -  специальный коробчатый профиль высотой не ме
нее 160 мм.

3 .8 .7 , Глубину зумпфов вертикальных стволов шахт опреде
лять в проектах с учетам требований БОБ. Зазор между уровнем 
вода и размещаемым в  зумяфовой части ствола оборудованием 
должен составлять не менее 0,5 м .

3 .9 . Околоствольныа дворы

3 ,9 ,1 . Схема откатки в  охолоствольных дворах определяет
ся проектом в  зависимости от принятой технологии отработки
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месторождения. Для вахт производительностью 1 ,5 -2 ,0  м л а .т  в  
год  схему откатки целесообразно принш ать тупиковой. Дня вахт 
производительностью 3  и более ылн.т в  год -  колы ® вой.

3 .9 .2 . Длина участка сопряжения клетевого около ствольного 
двора со стволом должна быть 40 м от стенки ствола в обе сто
роны щ и  двухстороннем расположении околостводьиого двора в  в  
одну сторону-при тупиковом околоствольном дворе. Высоту сопр*- 
нения околоотвольного двора со отводом принимать при спуске 
Длинномера д л я  одноканатньос и многоканатных подъемников не ме
нее 4 ,5  и  от головки рельсов, без спуска дяи. ломера -  опреде
л я ет ся  проектом, предусматривая на расстоянии не менее Ю  ч  от 
крепи ствола переход на нормальную высоту щ ш ш сащ их вырабо* 
то к .

Расстояние между осями путей в  сопряжении окол^отвоиьваге 
двора принимается равным расстоянию между осш и к летей , а  про
ходы с  каждой стороны -  по 1000 мм.

Крепление сопряжений околоотвольного двора со отводом 
должно быть бетонное или железобетонное.

3 .9 .3 . Длину грузовой и порожняковой ветвей клетевого 
онм оствольнаго двора следует принимать рав&ой полуторной дли
не со става .

3 .9 .4 . П ог зная длина приемного участка скипового около- 
ствольного двора и участка за  опрокидывателем должна бить р ав  
вой длине одного со става.

3 .9 .5 . Рддиусн кривых в  пределах околоотвольного двора 
принимаются для составов с электровозами: сданным весом 3 т  -
-  Ю  м ; одеонам весом 5 т  -  10 м -  15 м ; сдеонш  весом 14 т  -
-  20  м ; одепнш  весом 20-28 т  -  25 и .

3 .9 .6 . Пропускная способность околоотвольного двора опре
деляется расчетом в соответствии с нормами движения и манев
ро в , приводеннш и в "Общесоюзных нормах технологического про
ектирования подземного транспорта горнодобывающих предприятий* 
М .. 1981.

3 .9 .7 . При самокатной откатке в околоствольном дворе ско
рость движения вагонеток принимается в пределах от 0 ,5  до
2 М/с.

3 .9 .8 . Все операции в околоствольном дворе по не рад веле
нию груженых и порожних составов, разгрузке груженых составов,
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загрузке скипов, обману вагонеток в клетях должны быть полно
стью механизированы и автоматизированы*

3 .9 .9 . Грузоподъемность посадочных кулаков выбирается в 
соответствии с концевой нагрузкой клети .

Для разгрузки дяиввоиеров предусматриваются средства ме
ханизации с  порожняковой стороны двора. В отдельных случаях 
при тупиковых околоствольных дворах для уменьшения горнокапи
тальных работ допускается с  порожняковой стороны установка пе
рестановочной платформы.

3 .9 .1 0 . У вертикальных стволов при кольцевой схеме ваго - 
вообмена в околоствольных дворах и не приемных площадках пре
дусматриваются задерживающие устройства (стопора) не только 
со стороны накатывания грузов (подвижного состава) в  клеть , но 
такие и со стороны их скатыввния. Такие из стопора, предотвра
щающие случайные падения в ствол подлинного состава, необходи
мо устанавливать и на промежуточных горизонтах.

3 .1 0 . Подземные сооружения я камеры

3 .1 0 .1 . При необходимости раздельной выката двух сортов 
руды бункер необходимо предусматривать двухрукавш м. При на
личии более двух сортов руды способ раздельной выдачи их реша
ется  проектом.

3 .1 0 .2 . Приемную воронку, разгрузочную щель под питателем 
и дробилкой, а также сопряжение емкостных частей бункера с ка
мерой распределительной воронки необходимо армировать марган
цовистой сталью или другими изностостойкими мата риалами неза
висимо от крепости пород. Крапление и армирсвку части бункера 
следует решать проектом.

3 .1 0 .3 . Для доставки оборудования в камеры дробильной у с 
тановки и дозатора предусматривается горизонтальный ходок, со
единяющий эти камеры со стволом, оборудовав его  устройствам 
для накатки и выкатки тяжелых грузов из кдатн.

3 .1 0 .4 . Ра тар выпускных отверстий бункеров при наличии 
подземного дробления принимается не менее 700x800 мм, в  осталь
ных случаях -  развш  удвоенна! размерам кусков руды.

3 .1 0 .5 . Необходимость подземного дробления руды определя
ется  проектом в каждом частном случае в зависимости от физико- 
механических свойств руды и способа выдачи ее на поверхность.
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3 .1 0 .6 , Для монтажа я ремонта опрокидывателеЕ в скиповых 
околоствольных дворах предусматривается установка грузоподьем- 
пых средств с маха ни зкрова н нш  приводом.

3 .1 0 .7 . В местах п р и н т а м  рудоспусков, елузащих для пе
репуска рудн с верхних горизонтов, к еюшовам «халоетвольвык 
дворам следует предусматривать для регулирования потока руды я  
полной его приостановка пластинчатые питателя, секторные иди 
пальцевые затворы.

3 ,I0 i8 , Камера дробалькых установок необходимо оборудовать 
грузопедъеглкыш средствами с механизированным приводом, забран
ными по весу наиболее тяжелого аоразборного узда дробилка. В 
камерах питателей необходимо предусматривать установку монорель
сов для талей как над приводами питателей, так и в хвостовой их 
части для монтажа и демонтажа пластин.

3 .1 0 .9 . Для увеличения производительности дрсбалск перед 
ними следует предусматривать установку грохотов.

3 .1 0 .1 0 . В камере дробильных установок необходимо преду
сматривать специальное место для складирования запасных частей 
и производства мелкого ремонта.

В камерах дробильных установок с конусными дробилками не
обходимо предусматривать четыре сгоциальнкг приямка, один и з 
которых служит для хранения запасного конуса, второй -  для хра
нения запасного эксцентрика, а два других -  для установки в 
них соответственно -  конуса я  эксцентрика, снятых для перэфу- 
геровки.

3 .1 0 .1 1 . в  скиповых рудничных дворах, в  дробильных уста- 
нс псах и в доза-з'орньк предусматривается установка аспирацион
ных устройств в специальных камерах для очистки загрязненного
воздуха от пыли.

3 .1 0 .1 2 . В зависимости от конкретных условий очистку воз
духа принимать:

-  при возможности выдачи озяуха от аопнрашгонних устано
вок и исходящую струю воздуха -  с помощью мокрых пылеуловите
лей (пополнение воздуха осуществлять за счет эбцавохтной вея- 
тиляпкозно?! струи);

-  при невозможности выдачи воздуха от амшрационных уста
новок х. исходящую струю предусматривать его рециркуляцию с од
ноступенчатой очисткой (рукавные фильтры) или двухступенчатой 
очисткой (рукавные фильтры -  электрофильтры» мокрые ПЫДвуяош-
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гели -  злектрофиьтры я т .п ,)  в зависимости от предельно допу
стимой концентрации пади а воадухв рабочей зовы в ооответотяии 
с санитарными вощ ит  я  £Ш>.

9 .1 0 .1 3 . Проветривание камеры дробления проектировать при 
помочи вентиляционной установки местного проветривания с обя
зательными пняеосадсчндаи устройствами.

3 .1 0 .1 4 . Размера и вид крепи камер дробления питателя и 
дозаторных устройств устанавливаются проектом. Крепление камер 
дробилок должно быть в несгораемом исполнении.

3 .1 0 .1 5 . Камера дробилки додана иметь два выхода,располо
женной в наиболее удаленной частях.

3 .1 0 .1 6 . При рудоспусках надо обязательно предусматривать 
устройство контрольных ходков.

3 .1 0 .1 7 . Поперечные размеры рудоспуска должны обеспечивать 
безопасность проходки его я  пропуск кусков размером не менее 
трехкратного размера наибольшего куска руды или породы,

3 .1 0 .1 3 . Вид и размеры крепи камер водоотливов устанавли
вается проектом.

3 .1 0 .1 9 , Камеры главных не заглубленных и заглубленных во
доотливных установок надлежит проектировать с двумя выходами 
(ходками), расположенными з  противоположных концах кш еры, не
зависимо от того, размещена камера главной водоотливной уста
новки совместно с атактроподстанцией или отдельно.

3 .1 0 .2 0 , В ходках камер главных водоотливных установок, 
пересекающихся с горизонтальными выработками, и в ходке примы
кающей камеры электроподстанции надлежит предусматривать гер
метические водонепроницаемые и решетчатые несгораемые двери, 
открывающиеся наружу.

3 .1 0 .2 1 , Свод водосборника должен располагаться ниже уров
ня иди на уровне самой низкой отметки головок рельсов окодо- 
ствольного двора.

3 .1 0 .2 2 , Устройство и оборудование прочих камер (общего 
назначения, складов Ш и ГСМ, механических и электротехнических 
установок) производить согласно требования* СЯиП, ЕПБ и другим 
действующим правилам и инструкциям.

3 .1 0 .2 3 , При проектировании камер для машин с двигателя** 
внутреннего сгорания необходимо пользоваться "Инструкцией по 
безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования 
в подземных рудниках", М., "Недра", IS73, утвержденной Госгор
технадзором СССР 20 июня 1972 года.
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З .П ,  Я д ом м ви таяы ш а, горно-подготовительные, 
варенные выработки и порядок выполнения 

работ по их проведению

3 .1 1 .1 . К горнокапятальш м выработкам относить выработки, 
проходимые с целью вскрытия месторождения или вести  его  д л я  
последующей отработки: вертикальные и наклонные ствола (в  том 
числе слеп н е), шурфы, штольни, выработки окояоствольню с дворов, 
комплексы подземного дробления и загрузки скипов или конвейе
ров, капитальные рудоспуски и породостуски. лифтовые восстаю 
щие, кверш лаги, вскрывающие месторождения, наклонные съезды , 
проходимые с поверхности, а также средвняПиие откаточные гори
зонты; главные полевые штреки, служащие в  течение в сего  срока 
отработки горизонта, засечки ортов с главных откаточных штре
ков (не более 20 м , считая от математического овнтра стрелоч
ного перевода на сопряжении), производственно-хозяйственные 
камеры, специальные вентиляционные, закладочные и дредажные 
выработки общешахтного значения, скважины общешахтаого значе
ния (вентиляционные, дегазационные, дренажные, водоотливные, 
кабельны е, лесоспускные и други е).

3 .1 1 .2 . К горно-подготовительнш  выработкам слодует от
носить выработки, проходимые для подготовки к  добыче вскрытой 
части  месторождения, откаточные штреки висячего б ока, откаточ- 
ные орты, штрека и орты промежуточного горизонта, вентиляцион
ные, ходовые и материальные восстающие, кверш лаги, проходимые 
для под сечения параллельных рудных тел , наклонные съезды на
сс ;зтаж и, проходимые с капитального наклонного съ езд а , скважи
на участкового значения ( вентиляционные, Дегазационные, дренаж
ные, водоотливные, кабельные, лесоспускнне и д р у ги е ).

П р и м е ч а н и е ,  Главные сборочко-вентиляционные штре
ки , проходимые по условиям вентиляции в полном объеме допуска 
горизонта в эксплуатацию, относить к  капитапьвш ; при проходке 
учаогками в границах действующих блоков (по мере подвигания 
очистных работ) -  к  подготовительным выработкам.

З Д 1 .3 , К нарезнш  выработкам следует относить выработки, 
необходимые для производства очистной выемки, доставочные и 
буровые штреки и орты, отрезные, буровые и рудосвалочные во о - 
стаищ ад, подсечные выработки, выпускные лучки, сбойки, закла
дочные выработки и выработки, предназначенные для принудитель
ного Обрушения вмещающих пород.
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3 .1 1 .4 . К разведочная отвесить выработки и окважипы, не
обходим® для рааводки отдельных залежей или участков место
рождений, подлежащих первоочередной разработка: орт»-заезды, 
штреки, пэдэтажнне горизонтальные выработки, восатащ ие.

3 .1 1 .5 . Проектирование горных выработок следует вести в 
соответствии с требованиями СНиП Q-94-80, "Единых правил без
опасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторо
ждений подземнда способом", "Единых правил безопасности щ и 
взрывных работах", "Правил безопасности при проходка отводов 
шахт специальней способами" и требованиями Госгортехнадзора 
СССР к  проходке горнах выработок в зонах, опасных по горным 
ударам, выбросам породы, газов, вода в плывунов»

3 .1 1 .6 . Выбор формы и раж а роз поперечных ооченпв вырабо
ток, а также конструкций кропи необходимо осуществлять соглас
но типовым сечениям выработок, утвержденным в установленном 
порядке. Если типовые сечения г.з могут быть полностью прш ене- 
иы по каким-либо причинам, то их следует использовать в каче
стве основы щ и определении ра яме ров и конструкции кради выра
боток для конкретных горногеояогических и горнотехнических ус
ловий проходки.

3 .1 1 .7 . Сечение подземных горных выработок определяется 
габаритами оборудования, размещаемого в выработке при нормиро
ванных зазорах и проходах, а также о учетом пропуска необходи
мого количества воздуха при скорости его движения» регламенти
руемой ЕПБ.

3 .1 1 .8 . Параметры выработок, предназначенных для движения 
самоходного оборудования, выбирать в каждом конкретном случае 
в соответствии с "Инструкцией по безопасному применение само
ходного (нерельсового) оборудования в подземных рудниках", ут
вержденной Госгортехнадзором СССР в 1972 г . Уклоны выработок 
принимать, руководствуясь указаниями табл .3 ,4 , а также техни
ческими паспортами самоходных машин.

Таблица 3.4

Назначение выработки Максимальный
уклон

Доставка горной массы 6-9°
Транспортировка ладей* материалов и 
оборудования 10-15°
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3 .1 1 .9 . Дш  дорожного полотна погруяочио-достазочаых вы
работок необходимо предусматривать щебеночное покрытие толщи
ной 130-150 ш  из дробленой породы крупностью 15-25 мм.

3 .11 .10 . На поворотах эти выработки следует уширять на ве
личину выбега, равного разности между наружным радиусом поворо
та машин к суимой ширины машин по наиболее выступалит  частя» 
с внутренним радиусом поворота,

3 .11 .11 . В сводную омету строительства рудника следует 
включать затраты на:

-  проходку всех горнокапитальшг выработок;
-  проходку всех горно-подготовительных, нарезных, разве

дочных выработок, а также бурение разведочных скважин, осущест
вляемую за время от начала строительства до ввода рудника в эк
сплуатацию;

-  моатая и оборудования стационарных установок, обеспечи
вающих нормальную работу рудника;

-  приобретение в полном объеме горного оборудования, необ
ходимого для работы рудника на проектной мощности.

3*11 *12. В сводную смету на реконструкцию действующего 
рудника, всхрытио и подготовку новых горизонтов, вводимых в 
эксплуатацию для црироета мощности или для их поддержания вза
мен выбывавшее, включать затраты па:

-  проходку всех горнокашггаяьннх выработок*.
-  монтаж и оборудование стационарных установок, обеспечи

вающих нормальную работу рудника (горизонта);
-  Приобретение горного оборудования в количестве, необхо- 

димом для прироста мощности, а в случае технического перевоору
жения рудника -  на приобретение нового высокопроизводительного 
оборудоиаввя в  количестве, необходима* для этого.

3 .H .I3 . При проектировании вскрытия я разработки новых 
мвотороздешгй, реконструкции в расширении существующих рудни
ков, а также вскрытии новых горизонтов для поддержания произ
водственных мощностей действующих предприятий, в составе про
екта олздувт заделать пусковые комплексы, обеспечивающие до
спавш ей проектаой мощности в сроки, предусмотренные проектом 
орг-аниэадиг строительства.

3*11.14, Разработка, оохяаоование и утверждение пусковых 
комплексов осуществляется в соответствии с письмом Госстроя 
СССР и Госалаив 0CGP от I3.04.S4 *  18-Л я СНиП 1 .02.01-85.
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3 .1 1 .1 5 . Продолжительность строительства подземного руд
ника (пускового комплекса) следует определять по "Нормам про
должительности строительства и задела в строительстве предпри
ятий, зданий и сооружений", СН 440-79.

3 .1 1 .1 6 . В пусковой комплекс для вновь строящихся рудни
ков (шахт) включаются все горнокапиталвные, горно-подготови
тельные и нарезные выработки, необходимые для достижения пус
ковой мощности рудника с учетом требуемой (п п .3 .4 .2 -3 .4 .4  на
стоящих Норм) обеспеченности рудника вскрытыми, подготовленны
ми и готовыми к выемке запасами, а также соответствующие объ
екты по технике безопасности.

При проектировании вскрытий и разработки новых горизонтов 
пусковые комплексы разрабатываются на вводимые мощности взамен 
выбывающих.

3 .1 1 .1 7 . В проектах на строительство (или вскрытие и от
работку новых горизонтов) рудников и шахт необходто предусмат
ривать горнов оборудование, необходимое для осуществления 
строительства, и затраты на приобретение этого Оборудования, а 
при определении объемов жилищно-гражданского строительства на 
полный или дополнительный штат трудящихся следует учитывать 
людей, принимаемых на работу взамен уходящих на пенсию и в 
связи с выводом из шахты рабочих по инвалидности.

3 .1 1 .1 8 . Рудник считать сданным в эксплуатацию после окон
чания строительства определенного проектом пускового комплекса 
поверхностных сооружений, объектов техники безопасности и про
мышленной санитарии и выработок, обеспечивающих добычу руды в 
количествах согласно СН 440-79 и подписания акта государствен
ной комиссией.

3 .1 2 . Скорость проведения горных выработок

3 .1 2 .1 . При определении темпов проведения подземных выра
боток в период строительства, реконструкции и эксплуатации 
рудников следует руководствоваться нормативными скоростями в 
соответствии со СВиП 3 .02 .03 -84 .

3 .1 2 .2 . Скорость проведения горных выработок при специ
альных способах проходки обосновывать проектом.
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3 .1 3 . Системы разработки

3 .1 3 .1 . Дня разработки железорудных месторождение приме
нять системы разработки, которые предлагаются и обосновывают
ся  научно-исследовательскими институтами отрасли в технологи
ческих заданиях на проектирование (ТЛЗ).

3 .1 3 .2 . Окончательный выбор технологии подземной разработ
ки месторождений производится проектными институтами с учетом: 
геологических и горнотехнических условий отработки месторожде
ния. обеспечения полноты извлечения из недр запасов полезных 
ископаемых, утвержденных ГКЗ СССР; исключения выборочной от
работки богатых участков месторождения, предотвращения порчи 
разрабатываемого и соседних месторождений, расконсервации за
пасов полезных ископаемых под застроенными территориями, сох
ранения попутно добытых временно неиспользуемых полезных иско
паемых и компонентов, забалансовых запасов, подготовки добытых 
полезных ископаемых и комплексной переработки, использования 
вмещающих пород, отходов переработки руд, их размещения, скла
дирования и сохранения, а также обеспечения комплексной меха
низации горных работ.

При выборе технологии подземной добычи должен учитываться 
опыт применения рассматриваемых систем разработки на проекти
руемом и аналогичном предприятиях.

3 .1 3 .3 . При разработке месторождений богатых руд, приме
няемых в металлургическом переделе без обогащения, выбор сио- 
■■амн разработки производится с учетом как экономической раци
ональности ее применения по горнотехническим условиям, так и 
сохранности металлургической данности руды, б ез неоправданно
го для отрасли снижения содержания железа, йусковатости, уве
личения вредных примесей и других показателей, характеризующих 
Металлургическую данность руды. Преимущество отдается той сис
теме разработки, при которой по технико-экономическим показа
теля*  достигается минимальная приведенная стоимость чугуна, 
м плавлявм ого и з данной руды.

3 .1 3 .4 . Системы разработки при проектировании вновь стро
ящихся рудников разрабатываются проектндаи институтами на ста
дии проекта и на стадии рабочей документации -  для пусковых 
блоков.

При составлении проектов реконструкции или вскрытия новых 
горизонтов системы разработки разрабатываются проектными и»-
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статутами на стадии проекта. Рабочая документация вниолнявтся 
проектными отделами рудников.

3.14, Буровзрывные работы 
Суровые работа

3.14,1. Способ бурения шпуров, скважин и табор соответот- 
вупвэго бурового оборудования определять, исхода из параметров 
отбойки и ^зако-механических свойств обуриваемого массива,ру
ководствуясь утвержденным типажным рядом бурового оборудования 
ж указания® табл.3.5.

Таблица 8.5

Буровое оборудование
Коэффициент
крваооги до
JM L яро#, М*МД1ротода~ 
шшова

Еяубина 
шщпров и скважин* 

ы

Диаметргесяяуут
и шпуров 

т

Ручные перфораторы до 20 нюпь 
чительно

до 4 30-55

Телескопные перфораторы ДО 15 40-85
Колонковые перфораторы Л до 25 40-85
Буровые каретки ДО 4 40-65
Станки ударно-'врадйтельао- 
гя бурения с тгружнами 
пневмоударниками до 80 ' 85-160
Ставки вращательно-ударно
го бурения до 16 ДО 40 58*85
Станки шарошечного бурения т**м до 80 100-250

3.14.2. Комбайны для проходки восстающих методом бурения 
принимать для пород с коэффициентом крепости до 14.

5.14.3. Производительность ручных и телескопных перфора
торов за 7-чаоовую смену при бурешш пшуров коронками 43 мм, 
агиированндан ттаршри сплавами, давлении сжатого воздуха 
589.4 Кпа (6 кто/а г )  в глубине 1,5 м принимать по табл.3.6.



Таблица 3 .6

С д авая щхжзводатвлъвоеть. м

Кооффюш- 
ен? кре-

1^н и а и тип перфоратора

р у т  8 0 1 телескопный Примечание
кости ао 

дажшаова

т т $А  
u aeco t до 
18 КГ К

ЯЯ% ,T ltf§ л*в«/

средшйчйаО" 
сш  18-24 и? 
и мощаостаз 
1 ,03^,62кВ в 
tt,4 -2 ,a i.c » 3

*ш еяай 
массой 24 кг

ж ?
кВф

JCtC*}

1
тяжелый 

массой 24кг 
Е мощностью 
овще 2,2кВт 
(3  л .с .)

легкий 
мессой до 
30 КГ Е 
мощностью 
2.21 кВт 
(3  л .с .)

средний 
массой до 
45 кг и 
мощностью 

свыше 
2,21 КЙР

20-18 18 — 27 30 24 27 Производи
17-15 20 30 35 28 31 тельность
14-13 24 - 35 42 31 37

легких руч
ных перфо

12-11 29 з? 42 48 38 43 раторов по
10-9 38 43 48 57 43 49 52Ш ?Й4-КОЭщмШг-

8-7 47 58 65 75 58 66 ват крепо
сти кото
рых более 
12, дана 
два раз

6-4 54 69 77 86 69 78
Менее 4 90 109 *** 93 103

делки не
габарита



-3 0  -

При отклонении о? вышеуказанных условий производительность пер
фораторов определять с применением коэффициентов в зависимости:

-  от давления сжатого воздуха (по табл.3.7);
-  от диаметра шпура (по т а б л .3 .8 );
-  от глубины шпура (по табл.3.9).

Таблица 3 .7

Давление сжатого_воз- 
духа idle (кго/см^)

490,0
(5)

' 539,4 
(5 ,5)

588,4
(6 .0)

637,4
(6,5)

686.5
(7.0)

Коэффициент 0,80 0,90 1,00 1,100 1,25

Таблица 3 .8

Диаметр шпура ,ш 32 36 40 43 46 52

Коэффициент 1.50 1,25 1,10 1,00 0,90 0,80

Таблица 3 .9

Глубина пшура, м 1.5 2,5 4 .0

Коэффициент 1 ,0 0,95 0,90

3.14.4. Производительность телескопных перфораторов за 
7-часовую смену при глубине скважин до 12 м и давлении сжато
го воздуха 588,4 кПа (в кгс/см2) , в зависимости от диаметра и 
крепости пород принимать по табл.3.10.
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Таблица 3 .10

Коэффициент крепости 
по шкале профЛЛя.Про- 
тодь яконова

Сменная производительность, м
диаметр скважины, мм

52 65 75 85

Более 18 16 14 I I 9
18-15 22 18 15 12
14-13 28 22 19 16
I 2 - I I 33 27 22 19
10-9 38 32 26 22

8-7 61 43 36 31
6-4 57 49 42 36

Менее 4 73 68 60 54

П р и м е ч а н и е .  При глубина скважины до 6 м вводить 
поправочный коэффициент 1 .2 5 .

3 .1 4 .5 . Производительность колонковых перфораторов при 
глубине скважин до 15 м, диаметре 85 мм и давлении сжатого 
воздуха 583,4 кПа (6 кгс/см 2) в зависимости от коэффициента 
крепости пород, принимать по табл.3 ,1 1 . При отклонении от вы
шеуказанных условий производительность перфораторов определять 
с применением коэффициентов в зависимости:

- от давления сжатого воздуха по таб л .3 .7 ;
• от диаметра скважины по табл.3 .12;

-  от глубины скважины по табл .3 .13 .
Таблица З .И

Коэффициент крепости по 
шкале проф*М #м ♦Протодья- 
конова

Производительность за 
7-чаоовую смену, м

Более 18 6
18-15 7
14-13 9
I 2 - I I I I
10-9 13

8-7 19
6-4 28

Менее 4 36
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Таблвда 3,12

Ялвмвтр скважины* 
ж 98 65 75 89

Коэффициент 2,20 1,60 1,25 1,00

Таблице ЗДЗ

ХкуФша скважины, 
н да ю , с 15,0 20,0 25,0

Коэффициент I  £ 1.0 0.8 0,7

3.14 ,6 . Проязводителзьнвсть станков ударно-вращательно^} 
бурения (с  пвгругшяш шюдаоударштш:) при удав наклона сква- 
жинн s  гврввотда» от 0 до д4б°, диаыетрз скватан I00-IG5 ш  я 
при давлении сжатого воздухе в вабов 988,4 кПа (6 кго/см2}, в 
вяввовиоехи от коэффициента крепости пород, притаюсь по 
табл.3.14. При угле вахяова скважины к горизонтали от 45 до 
90® 2 от минус 45* до ми вуз 90® -  принимать коэффициент 0 ,8 ,При 
давлении, отличающемся от вдаеукя занного, применять коэффици
енты по тебя,3 .7 .

Таблица 3.14

К0Эфршв§т,квепоств: ш  
шеаяв щяфМЛ*Що?вщ>я~ 
кошва

Проиетодитальность 
станка за 7-часовую 

йааяу, и

20-19 4,5
18-15 I I
14-13 17
Ifc-XI 20
10-9 27
8-7 40
6-4 64

Менее 4 №

3,14,7, Производительность станков шарошечного бурения 
принимать в зависимости от крепости порей, исходя из техниче
ской характеристики буровых агрегатов и чистого времени бурения,
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Рис. 3.3. График дня определения эксплуатационной производи
тельности Станков вращательно-ударного бурения е 
гидравлическим приводом, оснащенных одной буровой 
машиной: I , 2. 3, 4, 5 - соответственно при глубине скважин -  5, 10, 20, 30 и 40 метров



Э
кс

пл
тв

та
ця

ой
йй

в 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

, 
и/

сл
л



Э
кс

пл
уа

та
ци

он
на

я 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

, 
м/

см

Рис.3,5. График для определения эксплуатационной производительности буровик каре
ток, оснащенных двумя пневматическими перфораторами: I . 2. 3, 4 -  соот* 
веготванно при глубине шпуров -  I , 5, 2, 5, 4 метра
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которое надо принимать не менее 1%  от обще! продолжительно
сти смены для самоходных станков и не менее 55£ -  дня ставков, 
не имеющих привода передвижения.

3 .14 .8 . Эксплуатационную производительность станков вра
щательно-ударного действия принимать по графикам на рис.3 .1 - 
-3 .4 , производительность буровых кареток при бурении впуров 
диаметром 43 мм определять по график» на ри с.3 .5 -3 .8 , приме
няя при необходшости коэффициенты по табл.3 .8 .

3 .1 4 .9 . Число рабочих для обслуживания перфораторов при
нимать:

-  при работа о ручная перфораторами -  I  чел .;
-  при работе о телескопшми и колонке ваш  перфораторааи

-  1 чел. на 1-2 перфоратора.
3 .14 .10. Число рабочих для обслуживания буровых -  1 нал.
3 .1 4 .11. Число рабочих, обслуживающих буровые станки, 

принимать из расчета на 1 станок:
-  при врашательно-ударном и ударно-вращательном бурении

-  1 чел .:
-  при крошечном бурении -  I  чел.
3.14 .12 . Резерв оборудования при перфораторном бурении 

принимать ив расчета на каждые два работающих (в  сутки) пер
форатора -  один резервный.

3 .14.14. Для самоходных буровых станков принимать ре
зерв в размере 30£ от числа установленных.

3 .14.15, Расход коронок диаметром 85. 105 и 4(М 2 мм, 
армированных твердым сплавом, принимать по табл.3 .15.

Таблица 3 .1 5

Коэффициент кре
пости по шсале 
профЛЛ.Протодь- 
яконова

Ваоход буровых коронок в шт. 
на 1000 и скважжн (шпуров)

диаметр коронки, ш

105 85 40-42

20-18 250 280 202
18-16 165 165 120
16-14 ПО 125 76
14-12 75 90 47
I6 -I0 55 63 25
10-8 86 28 14



Продолжение табл.3.15

Коэффициент кре- 
пости по шкале

на IOOC1 м скважин I
30К в щ . 
[шпуров)

диаметр коронки » ш
яковова 105 85 40-42

8-6 18 20 6
6-5 12 13 4

Ненов 4 5 8 1.6

П р и м е ч а н и е .  При бурении в весьма абразивных ру
дах количество заточек уменьшать до 3-4 ш есто 5-6 принятых 
при расчете, а расход коронок при атом увеличивать на 25%.

3.14.16. Расхода буровой стали марки 55С-2 принимать по
табл.3.16

Таблица 3.16

Расход буровой стали в кг на 1000 м шпуров 
(скваяпа)

бурения Коэффициент 
проф.М .1

г крепости по шкале 
1.Протадьяконова

3-4 4-6 6-8 6-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
Ручаши
перфорато
рами 32 45 61 87 124 168 222 266 342
Телескоп
ными пер
фораторами 26 36 48 69 99 134 Г78 213 273
Штанговое
бурение 167 196 230 432 447 462 477 492

П р и м е ч а н и е .  Дни других марок стали к __ 
хода, приваданнах в табл.3.16, пршеаять коэффициенты:

-  при хспохь8овании отели марки У -7-1,4;
-  для стали марки 95JMA -  0.385;
-  для других внсокоявгированннх сталей -  в пределах 

0,4f*0.6.

рас-

Взрывные работа
3.14.17. Выбор типа взрывчатого вещества (ВВ) для взрыва

ния шпуровых и скважинных зарядов производить в зависимости от
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фианко-механических свойств хорных пород, газового режима руд
ников и гидрогеологических условий отработки (проходки) в со
ответствии с "Перечнем рекомендуемых промышленных взрывчатых 
материалов” , разработанных междуведомственной комиссией по 
взрывному делу.

3 .14 .18 . Удельный расход ВВ в кг на I  м3 горной массы в 
массиве в проходческих забоях с одной обнаженной плоскостью 
принимать по табл.3 .17 .

Таблица 3.17

коэффициент 
крепости но 
шиле проф.
МаМ.ПрОТОДЬЯ-
конова

Площадь сечения, м2
менее

4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20

2—3 1.7 1.6 1.5 1 ,1 0 .9 0,7 0 ,6
4-6 2 ,3 2 ,0 1,96 1.6 1 .3 1 .2 I . I
7-9 2 .9 2.7 2.5 2.1 1 .9 1.7 1 .6

10.12 3,6 3 ,3 3.1 2 ,8 2 ,5 2 .2 2 .1
13-15 4 ,5 3 ,9 3,6 3,4 3 ,0 2 ,8 2 .6
16-18 5 .3 4 .5 4 .2 3 .9 3 ,6 3 ,3 3 ,0
10*20 5 ,8 5 .1 4 .7 4 ,4 4 .1 3 ,8 3 ,5

П р и м е ч а н и е .  В таблице приведен удельный поход 
_ j для гранулита АС-8. При использовании других типов ВВ сле
дует вводить поправочный коэффициент, равный отношению работо---- ------------ *« « -----------"-------- няамого

ионита -  I
------------- -------- ------------------ --------- „  . . для наф-
талхта -  1.25 и т .п .

3 .1 4 .1 9 . Удельный расход ВВ в проходческих забоях с дву
мя и тремя п л о ск о сти  обнажения определяется по табл .3.17 с 
коэффициентами 0,85 и 0,65 соответственно.

3 .1 4 .2 0 . Удельный расход ВВ в очистных забоях принимать 
по табл.3.18 с учетом примечания п .3 .14 .18 .

Для действующих предприятий, с учетом их опыта работы и 
горнотехнических условий, удельный расход ВВ макет быть уточ
нен.



Таблице 3.18
Раэюр
*»вда~ Заход

вега- Удельный расход НВ на отбойку, кг/м3
80Г0
куска.

барв-
Iй» КоЗШшШШ

е т ш в
адосфи во шкале оиодьякоаова

т 2-4 " 4-6 6-8 3-10 10-12 12-16 16-18 18-20

I 2.1 2,55 2,92 3,23 3,51 3,89 4,23 4,44
2 1,65 1,98 2,23 2,46 2,65 2,93 3,15 3,3

400
8 1,48 1,71 1,93 2*11 2,27 2,49 2,68 2,81
4 1.84 1,56 1,74 1,9 2,04 2,23 2,4 2,51
5 1.26 1,46 1,62 1,76 1,89 2,06 2,2 2,3
6 1.2 1,38 1,53 1,66 1.77 1,92 2,С7 2,15
8 1,11 1,27 1.4 1.5 1,61 1,74 1,86 1,94

10 1.05 1.2 1,31 1,41 1,5 1,62 1,73 1,79
12 I.0E 1,14 1,25 1.34 1.42 1,53 1,62 1,68
I 1,85 2,22 2,54 2,79 3,03 3,34 3,63 3,8
2 1,48 1,74 1,95 2,15 2.31 2,54 2.73 2,86
3 1,31 1.53 1.7 1,85 1,99 2,16 2,34 2,44

600 4 1,21 1.4 1,55 1,68 1.8 1,95 2.1 2,18
5 I.I4 1,31 1,45 1,56 1.67 1.8 1,94 2,02
6 1,09 1,25 1.37 1,48 1,57 1,7 1,82 1,89
8 0,98 1,15 1,26 I,® 1,44 1,56 1.65 1,71

10 0,96 1,09 1,19 1,27 1,35 1,45 1,53 1,59
12 0,94 1,05 1,13 1,21 1,28 1,37 1,45 1,5
I 1.7 2,04 2,31 2,54 2,74 3,03 3,27 3,42
2 1.3? 1,61 1.8 1,96 2,11 2,31 2,49 2,6
3 1,22 I.4 I 1,57 1,71 1,83 1,98 2,13 2,22

800 4 I.I4 1.3 1,44 1,55 1,66 1.8 1,98 2,0
б 1,08 1,22 1,35 1,45 1,54 1,67 1,78 1,85
6 1,03 1,17 1,28 1,37 1,46 1,57 1,67 1.74
8 0,97 1,09 1,18 1,26 1.34 1,44 1,52 1,58

10 0,93 1,03 1,12 1,19 1,26 I,® 1,42 1,47
12 0.9 0,99 1,07 I.I4 1,2 1,28 I.® 1.4
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Продолжение табл.3,18
Раанер
коади-
ЦВ08 «
аого
куска.

Выход
ю га-
у г

Удельный расход 23 ва отбойку. кг/м3
Коэффициент крепости по шкале 

проф.Ы.М.Протодьяковова
2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-16 16-18 18-20

I 1.6 1,91 2,15 2,86 2,55 2,82 8,05 3,18
2 1.8 Z.5I 1,69 1,84 1,97 2,15 2,31 2.4
3 I.I7 1,34 1.49 1,61 1,71 1,86 2,0 2,1

1000 4 I .I 1.24 1,86 1,47 1,56 1,69 1.8 1,87
6 1,08 1,17 1,27 1.37 1,46 1,57 1.67 1.74
в 0,99 1.08 1,22 1.8 1,88 1,48 1,58 1,64
8 0,93 1.04 I.I3 1.2 1,27 1.35 1.44 1.5

10 0,9 0.99 1.07 1,14 1,19 1,28 1,85 1.4
г 0,86 0,95 1,02 I .I I .И 1.22 1,28 1,29

I 1,53 1,82 2,04 2,24 2.42 2,66 2,87 8,0
2 1,25 1,45 1,61 1,75 1,88 2,04 2.2 2.29
3 I .I3 1,29 1.42 1,53 1.64 1,77 1.9 1.97

12П) 4 1,05 1,19 1,31 1,41 1,49 1.6Г 1,72 1.78
8 1.0 1,12 1,23 1,82 1.4 1.6 1.6 1.60
6 0,96 1,06 I . » 1,25 1.32 1.42 1 .5 1,56
8 0,91 1.0 1,09 1,16 1,22 1,31 1,38 1,48

10 0,87 0,96 1,04 I .I 1,15 1,23 1,29 1.84
12 0,84 0,93 0,99 1,06 I .I I .I7 I.2S 1,27

1 —
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3 .1 4 .2 1 . Удельный расход ВВ на вторичное дробление прини
мать по табл.3 .19 с улетом примечания п .3 .1 4 .1 8 .

Таблица 3.19

Выход 
нега- 
баре- 
» а, %

Удельный расход ВВ на вторичное дробление, кг/м 8
Коэффициент крепости по шкале црофЛЛ.Протодьяконова
2-6 6-8 8-10 10-12 12-16 16-18 18-20

I 0,09 0,095 0,1 0,105 0 .П 0,115 0,12
2 0,11 0,114 0,118 0,122 0,126 0,129 0,13
3 0,13 0,134 0,138 0,142 0,146 0,149 0,15
4 0,15 0,154 0,158 0,162 0,166 0,169 0,17
6 0,17 0,175 0,18 0,185 0,19 0,195 0 ,2
6 0,25 0,27 0,29 0,31 0.33 0,35 0,36
7 0,30 0,32 0,33 0.35 0,37 0,39 0.4
8 0,33 0,35 0,37 0 ,40 0,41 0 ,43 0,44
9 0,86 0,37 0,39 0,41 0,44 0,46 0,48

10 0,39 0,41 0 ,43 0,46 0 ,48 0,5 0,52
I I 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,54 0,56
12 0,45 0,47 0,5 0 ,53 0,55 0,58 0 .6

3 .1 4 .2 2 . Весовое количество ВВ на I  м скважины принимать
по табж.3.20.

Таблица 3 .20

Диаметр

ш

Количество ВВ на I  м скважины

Т^анулированного
щт плот- 
востн за -
пнжяшиг,
Т г / ш 8

при плот
ности за
ряжания _ 
Х Д г /с а 3

при плот
ности аа -

fffSS.8
при плот
ности за -

патро-
ниро-
ванно-

го

55 2 ,38 2,62 2 ,85 3 .09 2 .3
65 3 ,32 3,65 3,98 4 ,3 1 8 ,2
75 4 ,42 4 ,86 б .З 5 .74 4 .0
85 5.67 6 ,24 6.81 7,37 4 ,5

105 8,66 9,52 10,39 11,25 6 .5
150 17,66 19,43 21.19 22,96 12,5
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3 .1 4 .2 3 . Относительная длина заряда в скважине принимаем 
ся  в зависимости от ев глубины по табл. 3 .21 .

Таблица 3.21

Едубина
скважины,

м

Относительная длина заря
да от глубины скважины, 
принимаемой за единицу

5 0.7
10 0,8

30 и более 0 .9

3 .1 4 .2 4 . Расход пшурометров на I  м3 горнов масса в  проход
ческих забоях с одной обнаженной плоскостью различного сечения 
при диаметре шпура 40 ш  принимать по табл .3 .22  о учетом при
мечания п .3 .1 4 .1 8 .

Таблица 3 .22

Коэффициент
крвпости по

П Д Я £ -
дьяконова

Расход впурометров на I  м3 горной массы 
в массиве

Сечение выработки, м?

менее 4-6 6-8 8-10 10-12 13-16 16-20

2-3 5 .3 3 .8 3 .3 2 ,8 2 .4 2 ,3 2 ,0

4-6 5 .6 4 ,2 3 .6 3 ,2 2 ,9 2 ,8 2 ,6
7 -9 6 .6 4 .9 4 ,6 4 ,0 3 ,8 3 ,5 3 ,2

10-12 6 ,9 6 ,1 5 .7 5 .1 4 .5 4 .2 3 ,9

13-15 7 ,6 6 .7 5 ,8 5 ,3 4 .8 4 .5 4 ;2

16-18 8 ,4 6 ,8 6 .0 5 .4 5 ,0 4 .6 4 .4

19-20 8 ,5 7 .0 6 ,1 5 ,5 5 .0 4 .7 4 .5

3 .1 4 .2 5 . Расход алекгродетонаторов (ЭД) кии капсюле! -  
датонаторов (КД) при огневом взрывании при проходке внработо* 
различного сечения в  зависимости от коэффициента крепости щие- 
нш ать по таб я .3 .2 3 .



Таблица 3 .23

Коэффициент 
крепости по

Расход ЗД или КЦ на I  м8 горной массы в  
массиве, шт

в д к ? - Сечение выработки, ы
дьяконова менее

4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20

2-3 2 .7 1.7 1 .3 1 .0 0 ,9 0 ,8 0.7
4-6 2 .8 1 .9 1 .4 1 .2 1 .2 1 .0 0 ,9
7-9 3 .3 2,4 2 ,1 1 .8 1.7 1 .4 1 .3

10-12 3.5 3 .0 2 ,6 2 ,3 2 ,0 1 ,6 1 ,5
13-15 3.8 з .з 2 .6 2 ,4 2 ,2 1 .7 1 ,6
16-18 4 .7 3.8 3 .0 2 ,7 2 .4 1 .3 1 .7
19-20 6 .5 4 ,0 3,1 2 ,8 Й.в 2 ,1 2 ,0

3 .14 .26 . Расход магистрального провода дкя  во р о ш а работ 
при проходке горных выработок различного оачвопя в яанясшости 
от коэффициента крепости принимать по табл.3%24.

Таблица 3.24

Коэффициент 
крепости по
В Д р § Й -
дьяконова

Расход магистрального провода на I  м® 
массы в массиве, м

горной

Сечение выработки, м2

менее
4 4-6 6-8 : 8*1® 10-12 12-16 16-20

2-3 8 ,9 2 ,8 2 ,1 1 ,6 1 .3 I . I 0 .9
4-6 3 ,9 2 ,8 2 ,1 1 ,6 1 ,3 1,1 0 ,9
7-9 4 ,6 4 ,8 3 ,6 2 ,8 2 ,3 1.7 1 ,4

10-12 4 ,6 4 ,8 3 ,6 2 ,8 2 ,3 1,7 1 .4
13-15 4 .6 4 ,8 3 ,6 2 ,8 2 ,3 1 ,7  ! 1 ,4
16-18 8 ,2 7 ,1 5,® 3 ,9 3 ,2 2 ,3 1 ,8
10-20 8 ,2 7 ,1 5 ,0 3 ,9 3 ,2 2 ,3 1 ,8

3.14.27» Расход огнепроводного шнура при проходке горных 
выработок различного сечения в зависимости от коэффициента 
крепости принимать по табл.3.25»
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Таблица 3.25

Коэффициент 
крепости по 
шкале проф. 
М.М.ГГрото- 
дьлконова

Расход огнепроводного шнура на I  м3 горной 
массы в массиве, м

Сечение выработки,

менее
4 4-6 6-3 8-10 10-12 12-16 16-20

3-3 6,8 6,0 5.7 4,4 4,2 4,1 3.9
4-6 7 .3 6,6 6,2 5.7 5 ,3 5.2 5 ,0
7-9 8,5 8,4 8,1 8,0 7,4 6,8 6 .9

10-12 9,6 9,3 9,1 8,8 8.1 7,4 7 .5
I&.I5 10,2 10,2 9,8 9.4 8,8 8 ,0 7 .5
16-18 10,8 10,7 10,5 10,0 9,3 8 ,3 8.7
19-20 11,3 11,2 11,0 10,5 9.7 9.1 9 ,2

3.15* Доставка к погрузка

3.15*1. Выбор способа доставки и погрузки руды в очистных 
■забоях следует обосновывать проектом, пользуясь указаниями 
табл.3,26.

Таблица 3.26

Система разработки Рекомендуемые способы погрузки и 
доставки

Системы разработки с об- 
рушением руды па всю вы
соту этажа

а)

б)

Системы разработки с под- 
этажной вышкой и пяощад- 
НШ ВЫЩГСКОМ руды

а)

Вибрационными погрузочно-доста- 
ъ о т ш т  установками;
ине ршонньми рудопогрузочанми 
установкой (типа ИГУ).
Конвейерами для крупнокусковой 
руды s  комплексе с вибрационны
ми питателями или вибропобуди- 
тедями;

б) скреперными установками;
в) вибрационными погрузочно-доста- 

вочнюш установками.
Система подзтажногс обру
шения с торцовым выпуском
деда

а) ГЬгрузочно-доставочными комплек
сами непрерывного действия для 
т о ч н о го  выпуска руда (типа

б) самоходными яогрузочно-доетавоч- 
ными машинами;
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Продолжение таб л .3 .26

Система разработки Рекомендуемые способы погрузки и 
доставки

в) самоходными вагонами в комплек
се с  погрузочными машинами.

Система слоевой выемки 
руды с закладкой выра
ботанного пространства

Кама рно-столбовая сис
тема

а) Самоходвши погрузочно-доста- 
вочннми машинами;

б) самоходншш вагонами в комплексе 
с погрузочными машинами.

а) Самоходными погрузочно-доставоч- 
ними машинами;

б) самоходною вагонами (автосамо
свалами) в комплексе с  погрузоч
ными маш нанй;

в) автосамосвалами ( самоходными в а 
гонами) в комплексе с  экскавато
рами.

П р и м е ч а н и е .  Погрузку руды и з рудоспусков в сред
ства внутрирудничного транспорта предусматривать, как правило. 
п помощью вибрационных ЛЕКОВ.

3 .15*2 . Сменную производительность по доставке в  погрузке 
полезного ископаемого вибрационндаи питателями, конвейерами, 
погрузочными машинами, сшоходныыи вагонами, погрузочно-доста- 
вочвыми машивамв, а  также расход электроэнергии, сжатого воз
духа. дизельного топлива я  износ шин (при использовании само
ходного оборудования) следует определять илжевврно-техничесхн- 
мя расчетами, исходя из технической произвол тельности обору
дования, времени его  работа в течение смены и удельных расхо
дов энергии и материалов.

3 .1 5 .3 . Средний расход смазочных материалов доя самоход
ных машин принимать в процентах от расхода горючего: авиамао- 
ло -  8$ . солидол -  1$, нигрол -  0 ,3 $ .

3 .1 5 .4 . При определении рабочего парка самоходного обору
дования необходим» учитывать коэффициент неравномерности добы
чи (1 ,2 5 ) , а  инвентарное количество самоходных машин следует 
рассчитывать, умножая рабочий парк на коэффициенты резерва на 
оборудование, находящееся в капитальном (1 ,1 )  и в текущем 
(1 ,2 )  ремонтах.
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3 .1 5 .5 . Элкость скрепера, диаметры канатов и диаметр блока 
принимать соответственно мощности скреперной лебедки по табло-' 
це 3 .2 7 .

Таблица 3 .27

Мощность скре
перной лебед
ки , кВт

Емкость
скрепера»

м3

Диаметр к ан ата,» Диаметр 
блоке.. 

мХОЛОСТОЙ
ветви

грузовой
ватви

17 0 ,2 5 -0 ,4 14 16 200-250
30 0 ,4  -0 ,6 16 18 250-320
55 0 ,6  - 1 ,0 20 22,5 320-400

100 1 ,0  -1 ,6 25 27,5 400

3 .1 5 .6 . канат для скреперных установок выбирать по ГОСТ 
3069-66, скреперные блоки -  по ГОСТ I2 I7 I-6 6 .

3 .1 5 .7 . Производительность скреперных установок за 7 ча
совую смену при скреперовании в рудоспуск принимать по 
та б л .3 .2 8 .

Таблица 3 .38

Расстояние 
доставки, м

Овеивая производительность при производстве 
очистных работ, м8 (в  целике)

Емкость скрепера, и 8
0 ,4 0 ,6 1 .0 1 .6

10 75 90 115 145
20 65 80 100 135
30 55 65 85 120

П р и м е ч а н и е .  При скреперовании через полок к  при- 
веденнш  нормам производительности скреперных установок приме
нять коэффициент 0 ,9 ; при скреперовании на подъем 1 5 -2 5 °-0 ,7 5 ; 
при скреперовании под уклон 15-25° -  1 ,1 5 ; более 25° -  1 ,2 5 .

3 .1 5 .8 . Гезерв скреперных установок обосновывать в проек
т е , исходя из принятой организации очистных работ в блоке,

3 .1 5 .9 . Длину скреперной доставки на одну лебедку прини
м ать: при доставке руды в  очистных забоях -  до 30 м . щ и  про
ходке выработок -  до 60 м, при вторичном скреперовании -  до 
60 м .
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3 .I5 .I0 , Средний расход материалов аа скреперные работа 
принимать по табл.3.29 ®ш по нормативном документам, раэребо- 
танньм для конкретных горнодобывающих районов или предприятий, 
если таковые алеются.

Таблица 3,29

Тип
скрепера

Расход канатов и стали на 1000 т  доставляемой 
руды, кг

(в  числителе приведен расход,канатов; в знаме
нателе -  стали)

Ввкость скрепера, м8
0,25 0,4 0,6 1 ,0 1 .6

Гребковый:
сварной 72/56 6С/46.5 39/90,2 21 ,6 /16 ,8 14 .4 /11 ,3
литой Эб/13,6 29Д 1.3 1 8 ,9 /7 ,3 1 0 ,5 /4 ,1 7 ,0 /2 .7

Варнирвый:
сварной 40/53 33/44 21 ,6 /28 ,6 12 ,0 /15 ;9 8 ,Q /I0 ,6
литой 22/21,4 18,4/27,6 11 ,9 /11 ,6 6 ,6 /6 ,4 4 .4 /4 ,3

3.16. Закладка выработанного пространства
3 .1 6 .1 . Экономическая делесообраэность, необходимость и 

способ закладки очистного пространства обосновывается проектом 
с учетом горногеалогических и горнотехнических; условий разра
ботки месторождения, ценности полезного ископаемого, наличия 
материалов для приготовления закладочной смеси вблизи потреби
теля, а такие ущерба (при применении систем разработки с обру' 
пением) от недоиспользования земель, затрат на рекультивацию
и др.

3 .1 6 .2 , Закладочный массив должен формироваться за счет 
преимущественного использования технологических отходов горно- 
металлургического производства, В качестве компонентов закла
дочного материала могут применяться:

-  молотые металлургические шлаки;
^ ц е м е н т  ы;
-  гипс, мергель, другие породы, обладающие вяжущими 

свойствами;
-  химические реагенты, характеризующиеся окрепляпцими 

свойствами;
-  кварцевые пески, хвосты обогатительных фабрик;
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-  пустая порода из проходчеоких работ;
-  молотые золошаки ТЭЦ, котельных;
-  активизирующие добавки (известь, цементная пыль, химре

агенты и д р .) .
Закладочный материал, как правило, не должен содержать 

примесей в концентрациях, способствующих самовозгоранию и выде
лению вредных веществ,

3.16.3. Разгрузку и хранение компонентов закладочной сме
си предусматривать на складах (склад заполнителя, вяжущего, ак
тивизирующих добавок и п р .). Устройство и механизация складско
го хозяйства осуществляется в соответствии с общими требования
ми, предъявляемыми в складским помещениям.

3 .16 .4 . Производительность закладочного комплекса должна 
соответствовать потребную годовому объему закладочных работ с 
коэффициентом резерва 1 ,5 .

3.16.5. Техническую норму расхода материалов на I  м3 зак
ладываемых пустот определять на основе данных рецептуры с уче
том:

-  естественной влажности материалов (по фактической влаж
ности комг зонтов);

-  потерь при транспортировании и складировании -  до 1%\
-  технологических потерь -  2$;
-  усадки закладочной смеси, уложенной з выработанное про

странство -  5-1<$«
3.16.6. Подачу закладочной смеси от поверхностного комп

лекс до выработанного пространства проектировать по трубам.
При трубопроводной транспортировке закладки должна обеспечи
ваться непрерывность и равномерность поступления смеси в трубо
провод, стабильность ее геологических и физико-механических 
характеристик.

3 .16.7. Закладочный трубопровод с поверхности следует 
прокладывать по специальным вертикальным закладочным скважинам, 
а затем по наклонным и горизонтальным выработкам, Закладочные 
скважины обсаживать стальндаи трубами, внутренний диаметр ко
торых на 50-100 мм больше наружного диаметра закладочного тру
бопровода . В шахтных стволах (скиповых, вспомогательных, вен
тиляционных) вертикальный став закладочного трубопровода не 
прокладывать. Исключением могут быть специальные закладочные 
стволы шахт.
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3 .1 6 .8 . Трубопроводный транспорт закладочных смесей может 
быть самотечная, пневматическим я  комбинированным (на началь
ном участке горизонтального трубопровода -  самотечный, ватам -  
пневматический).

3 .1 6 .9 . При транспортировании закладочной смеси на боль
шие расстояния по трассе трубопровода следует применять пнев
моврезки для подачи сжатого воздуха.

Рабочие пневмоврэзки устанавливать на следующих участках:
-  первая-в конце самотечного участка:
-  последующие-на расстоянии 60-100 м друг от друга.
Резервные пнедаоврезки (для ликвидации закупорки трубо

провода) монтировать на расстоянии 200 м от рабочих и друг от 
друга по длине трубопровода.

Диаметр пнеш оврезок должен быть 12-20 мм.
3 .1 6 .1 0 . Давление ш еей в закладочная трубопроводе должно 

бить на 0 ,0 6 -0 ,1  МПа (0 ,5 -1  атм) меньше давления в магистрали 
сжатого воздуха.

3 .1 6 .11. Расход сжатого воздуха при пневмотранспорта зак
ладки принимать и з расчета 60-80 м8 на доставку I  м8 закладоч
ной см еет.

3 .1 6 .1 2 . В качестве магистральных закладочных трубопрово
дов при проектировании использовать стальные трубы по ГОСТ 
8732-78. 8731-74, 8733-74 , 8734-75 , 21053-75 , 9583-75.

3 .1 6 .1 3 . Участковые трубопроводы возможно монтировать из 
резиновых, полиэтиленовых и других труб, обладающих достаточ
ной для закладочных работ прочностью и износостойкостью.

3 .1 6 .1 4 . При расчете внутреннего диаметра трубопроводов 
(вертикального става, магистральных и участковых) скорость 
транспортирования закладочной ш еей на участке самотечного 
транспорта принимать в пределах 0 ,5 -2 ,0  м /с .

3 .1 6 .1 5 . Параллельно с закладочная трубопроводом уклады
вать трубопроводы сжатого воздуха и воды, необходимые для шъ- 
дачч воздуха в трубопровод и воды при ликвидации закупорки. 
Вертикальный став должен состоять из рабочего и одного 'резерв
ного трубопровода. В скважине для резервного става предусмат
ривать прокладку водовода я кабеля телефонной связи .

3 .1 6 .1 6 . При размещении вертикального става трубопровода 
в специальных стволах их крепление производят с помощью опор
ных стульев, размещаемых на опорных балках.
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3 .1 6 .1 7 . Крепление трубопровода в наклонных выработках 
проектировать о помощью опорных стульев и подвесок.

3 .1 6 .1 8 , Допустимую толщину стенки трубы при давлении в 
трубопроводе до 9 МПа (92 атм) принимать по та б л .3 .3 0 ,

Таблица 3 ,30

Наружный
диаметр,

ш

Допустимая толщина труб (мм) 
из стали марки по ГОСТ IObO-74

20 35 45

168 4,57 3,71 3,23
219 5.06 4,84 4 ,2 0
325 8,84 7.18 6 ,25

3 .1 6 .1 9 . Закладочные трубопровода должны быть оснащены 
быстрораэъемнши соединениями труб, устройствами для аварийно
го сброса смеси, размещаемыми в виде люков под вертикальными 
ставами, а такие устройствами для сброса промывочной вода на 
конечном участке трубопровода. Последние должны исключать по
падание промывочной воды в закладываемую выработку*

3 .1 6 .2 0 . Начальный участок вертикального става трубопро
вода необходим оснащать предохранительной решеткой, исключа
ющей попадание посторонних предметов в закладочный трубопровод»

3*16.21. Продолжительность процесса усадки закладочного 
массива определяется моментом окончания фильтрации жидкой ф аю  
через закладочный матерная. Коэффициент усадки закладочной 
смеси в зависимости от соотношения составных компонентов при
шагать от 1,05 до I . I ,  с последующим уточнением в лаборатории.

3 .1 6 .2 2 . В целях более плотного прилегания закладки к  
стенкам целика необходимо предусматривать своевременную подачу 
дополнительного количества закладочного материала для заполне
ния усадочных пространств.

3 .1 6 .2 3 . Ври камерных системах разработки закладочный 
массив к  моменту отработки вторичных камер должен иметь проч
ность, позволяющую производить взрывные работы и обеспечиваю
щую устойчивость вертикальных обнажений искусственного целика.

3 .1 6 .2 4 . При ведении очистных работ во вторичных камерах 
с отбойкой руды глубокш и скважинами для обеспечения наиболь
шей сохранности искусственного целика в приконтактной зоне не-
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обходимо предусматривать специальные мероприятия: бурение пер
вого ряда скважин малым диаметром, применение рассредоточенных 
зарядов и другие.

3.16.25ц Во время проведения буровзрывных работ вблизи 
контакта о искусственным целиком необходимо располагать сква
жины та к , чтобы при их взрыве зона трещин в массиве руды толь
ко достигла контакта о ним, во не заходила в его  пределы.

3 .1 6 .2 6 . При послойной выемке твердеющее закладкой в нап
равлении снизу вверх материал закладки должен иметь такую проч
ность к началу отработки следующего слоя, чтобы по нему было 
возможно передвижение применяемого очистного оборудования,

3.16.27» При отработке рудной залежи слоями сверху вниз 
искусственная потолочина к  началу отработки нижележащего слоя 
должна иметь прочность, обеспечивающую безопасную работу поя 
ней.

3 .1 6 .2 8 . При камерной и подзтазао-камерной выемке запасов 
для уменьшения засорения руды закладочнш  материалом следует 
предусматривать оставление со стороны массива закладки предо
хранительного рудного слоя толщиной до 1 ,5  м , который должен 
самообрушаться после выпуска руды из камеры. Толщина предохра
нительного слоя определяется специальными исследования»! в за
висимости от горногеологических условий.

3 .1 6 .2 9 . Как правило, выработки закладочного горизонта 
должны совмещаться с выработками, несущими другие функции (вен
тиляционными, дренаж ам и, буревш и). Технико-экономическая це
лесообразность сооружения обособленных закладочных горизонтов 
обосновывать проектом, исходя из конкретных горнотехнических 
условий, применяемой системы разработки и других факторов, под
лежащих учету при оценке вариантов.

3 .1 6 .3 0 . Для монтажа, демонтажа и обслуживания закладочных 
трубопроводов, а также сопутствующих им трубопроводов сжатого 
воздуха и вода, как правило, предусматривать комплекс самоход
ного оборудования, включая:

-  машину для монтажа, демонтажа и поворота трубопроводов 
(УМВ2);

-  машину для доставки трубопроводов (УМВ1);
-  машину для зачистки почвы выработок от закладочного ма

териала (погрузочно-транспортные машины ПД-3, ВД-2).
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Применение дая обслуживания закладочных трубопроводов 
комплексов оборудования на рельоовом ходу или монорельсового 
обосновывать проектом.

3 .1 6 .3 1 . По одработяам. где проложен закладочный трубопро
вод, не должно быть массового давке ния горнорабочих.

3 .1 6 .3 2 . Закладываемое очистное пространство подлежит изо
ляции от действующих выработок шахты. Места устройства изолиру
ющих перемычек определяются локальными проектшш на проиваодст- 
во аакладочных работ. Во всех случаях изолирующие перемычки 
должны сооружаться не ближе двух метров от границы закладыва
емой выработки.

3 .1 6 . ЭЗ. Конструкцию перемычки необходимо рассчитывать на 
гидростатическое давление удераиваалого слоя закладки. Коэффи
циент запаса прочности перемычки при расчете принимать равным 
3 t5 .

3 .1 6 .3 4 . Как правило, следует предусматривать возведение 
деревянных перемычек ив отдельных щитов, обеойечинаодих расчет
ную прочность перемычки.

3 .1 6 .3 6 . В особых случаях (при повышенных водопротоках) 
проектировать сооружение железобетонных иди бетонных перемычек 
с устройствами для дренажа осватланной веды и оборудованных 
контрольно-измерительной аппаратурой для замера давления за ни
ми.

3 .1 6 .3 6 . При проектировании отработки глубоких горизонтов 
системами с закладкой выработанного пространства твердеющий 
смесями вопросы вентиляции горных работ следует решать с учетом 
выделения в окружающее пространство дополнительного тепла, об
разуемого в результате гидратации закладочного массива, что 
должно определяться специальная исследованиями.

3 .1 7 . Механизация трудоемких вспомогательных работ

3 .1 7 .1 . Вопросы мехавиаашл трудоемких в ручных работ сле
дует рассматривать в каждом разделе проекта.

3 проекте должна приводиться сводная ведомость применения 
необходимых средств механизации с экономическим эффектом от ах 
внедрения.

3 .1 7 .2 . На очистных и проходческих работах наабходшо ме
ханизировать транспорт, монтаж и демонтаж оборудования и кяш у- 
нккааций для выпуска и доставки руды, бурения скважин, вентиля



ции, сжатого воздуха, а также работа во  креплению выработок, 
устройству дорог, заряжанию скважин, дроблению негабарита и т .д

3 .1 7 .3 . На вновь строяцихоя рудниках и горизонтах дейотву- 
гаях рудников для механизации трудоемких вспомогательных работ 
предусматривать применение самоходного оборудования в сочета
нии о одной ив следующих систем транспортных выработок:

-  единой для рудника с выездом ва поверхность;
-  единой для рудника со специальной клетью дая самоходных 

машин;
-  систему транспортных выработок и ствол шш отделение а  

стволе дая спуска крупногабаритного оборудования в подвешенном 
состоянии,

3 .1 7 .4 . Для вспомогательных процессов на горных работах 
при вышеперечисленных системах выработок предусматривать сле
дующее самоходное оборудование о автономным приводом;

-  монтаж, демонтаж и доставка рааличных трубопроводов 
(кроив закладочных), грохотных решеток -  машины I  ВШ, 2 ВШ;

-  доставка и укладка бетона, набрнвг-бетова, ш ске, ще
бенки -  машины НБК, НБК2, МНБ-1,8, МНБ-4,5;

-  доставка ВВ и ааражааие шпуров и скважин -  машины Э1ВД, 
"Ульба";

-  доставка и ваправка обрудования КМ -  машины ДЗ;
-  доставка оборудования я материалов -  машины ВШ, 2ВШ; 

ЛЮ -1;
-  доставка людей -  машины ВИГ;
-  передвижение самоходного оборудования с неавтономным 

приводш -  метшны ВШ, 2ВШ.
3 .1 7 .5 . На дейетвугаях рудниках или горизонтах рудников, 

где внедрение систем транспортных выработок, указанных в
п .3 .1 7 .3  экономически неоправданно, рассматривать возможность 
применения несамоходных средств механизации с их доставкой, а 
также оборудования и материалов малогабаритной! тягачами 
(Т И П ).

3 .1 7 .6 . При решении механизации трудоемких процессов на 
безрельсовых выработках необходимо обеспечить:

-  возможность внедрения по мере создания перспективных 
отечественных ж зарубежных средств механизации;

-  поточную систему подачи оборудования и материалов к 
месту работ с минимальным количеством перегрузок;
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-  доставку оборудования и материалов в укрупненных едини
цах (пакета и контейнеры).

3 .1 7 .7 . Выбор н расчет количества самоходного оборудова
ния для транспорта лвдей, оборудования и материалов выполнять 
согласно "Общесоюзных норм технологического проектирования под
земного транспорта горнодобывающих предприятий".

3 .1 7 .8 . Для автоматизации работа электровозной откатки 
при наличии транспортных выработок рассматривать возможность 
исключения доставки оборудования, материалов и людей по отка
точным горизонтам.

3 .1 7 .9 . Для путевых работ на откаточных горизонтах прини
м ать, как правило, агрегаты и комплексы на колесно-рельсовом 
ходу.

3 .1 7 .1 0 . Для монтажа и дамовтаиа оборудования и комиуни- 
кацвй в откаточных выработках принимать вахтные монтажные аг
регаты.

Для очистки выработок и водоотливных канавок -  специальные 
комбайны.

3 .1 7 .11 . При расчете количества самоходных средств механи
зации исходить из условия сдвой машин (ВШ , ТШ и другие) в 
распоряжении очистного и проходческого участка для монтажа, де
монтажа труб, кабелей, грахотаых р е к  ток, перевозки в пределах 
блока самоходных машин без автономного приводе.

Для обслуживания машины ВСИ, ТТЛ приникать звено из 2-х 
человек в 3  см еш .

3 .1 7 .1 2 . При решении вопросов механизации трудоемких ра
бот на поддоне веобхедмю обеспечить:

-  автоматическую работу скиповых подъемов;
-  механизацию всех оаераш й технологического цикла при об

мене вагонов в  клети;
-  механизацию замены канатов, сосудов, дозаторов и другого;
-  уборку вросш и.
5 .1 7 .1 3 . Для замета головных и ураввововивзпедх канатов 

использовать соответствупедй комплекс оборудования института 
Ш Ийаехчвриег.

3 .1 7 .1 4 . в  проектах необходимо решать вопросы механизации 
замены и ремонта канатной и жесткой армнровки, трубопроводов и 
других каммуяакавкВ. прожлагывзеяшх в  стволах.
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3 .17 .15 . Для механизации замены я ремонта трубопроводов 
закладки в друхих бетоноводов предусматривать специальгахе со
суды (полки, люльки, траверсы). оборудованные грувоподъвмнши 
средствами, сварочндаи аппаратами и другими инструментами и 
приспоообленияш*

3.17 .16 , Дли с-кращания времени осмотра оборудования и 
армирования подъемов пршеиять автоматические манипуляторы и 
специальные приборы.

3.18* Проветривание рудников и борьба с рудничной палью 

Схема проветривания
3 .1 8 .1 . Для проветривания рудника, как правило, принимать 

фланговую или диагональную схемы проветривания. Щлесообраэ- 
нооть принятой схемы проветривания обосновывать проектом,

3 .1 8 .2 . Способ проветривания может приниматься всасываю
щий, нагнетательно-всаенваюищй и нагнетательный. Выбор спосо
ба проветривания обосновывать проектом*

3 .1 8 .3 . При одновременной разработке двух шш нескольких 
этажей проветривание каждого этика производить обособленной 
струей свежего воздуха с установкой средств контроля и управле
ния распределением воздуха по этажам.

3 .1 8 .4 . Как правило, на шахтах о годовой производитель
ностью более I  млн.т в год предусматривать проходку сборочных 
вентияяпионши штреков -  коллекторов. При меь-шей производи
тельности шахтн необходимость штреков -  коллекторов обосновывать 
проектом.

3 .1 8 .5 . Камеры складов Ш , подземных бункеров (врв отсут
ствии очистки воздуха), гаражей, подземных уборных и камеры 
для зарядки аккумуляторных батарей проветривать обособленной 
струей овеяв го воздуха.

Количество воздуха
3 .1 8 .6 , Расчет количества воздуха, необходимого для про

ветривания рудников черной металлургия, следует выполнять в 
соответствии о Временной инструкцией Госгортехнадзора СССР и 
действующими правилами безопасности.
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8 .1 8 .7 , Для расчеса общего количества воздуха по полевому 
фактору принимать усредненную скорость двихенкя воздуха в выра
ботках (вабоях) не менее 0 ,5  м /с . Пре этом должны учитываться 
забои (выработки) горнокапитальные, подготовительные, нарезана, 
буровые, очистные, закладочные, количество i сечения которых 
определяются проектом. В расчет принимаются действующие и ре
зервные забои. Количество резервных забоев принимать в« расче
та 2QS от числа действующих, а в сложных горно-геологичеоких 
условиях -  до 3QC.

3 .1 8 .8 , При определенна общзго количества воздуха для про 
ветриваная шахты учитывать потребность в свежем воздухе для 
обособленного проветривания камер, а также для проветривания 
стволов, исключенных из схемы проветривания нейтральны х). Ко
личество воздуха для проветривания этих выработок определять, 
исходя из минимально допустимой правилами безопасности окороо- 
тя движения по ним воздушной струи,

3 .1 8 .9 , Потребное количество воздуха для проветривания 
горных выработок, в которых применяются малины с двигателями 
внутреннего огоранвя, должно определяться расчетом, исходя ив 
условия равживания до допуотвшх норм врадывх компонентов вых
лопных газов , выделяемых двзельншн дви гателя» , и быть не менее 
6 .8  м8/ыжн иа I  квт мощности используемых двигателей("И нструк- 
цвя по бе зона оному врименанив д о ход н ого  (нервльсового) обо
рудования в ведэемняс рудниках", утв.1Ъсгортвхнадзс, ом СССР 
2 0 ,0 6 ,7 2 ), Пре этом могут быть исключены иа расчета потребнос
ти в воздухе дня равбавлеавя выхлояиых газов буроаык машин с 
ходовнм диэельнш  правдой , а также маввн вспомогательного наз
начения при их табото в выработках со квовной струей воздуха, 
ва более 10 минут в течение двух часов,

3 .1 8 .1 0 , При определении количества воздуха по разжижению 
ядовитых газов от взрывания ВВ продолжительность проветривания 
принимать не более 30 мин. Массовые взрывы в расчет необходимо
го количества воздуха ве входят. Продолжительность проветрива
ния после массовых взрывов определяется расчетом.

3 .1 8 .11 , Общее количество воздуха, определенное расчетом, 
должно быть скорректировано коэффициентом потерь (бев учета 
подоооов в  собственно вентиляционной установке), который пршда- 
мается в размере:



-  при tr -явках о звхладкой выработанного пространства ига 
системах о обрушением бее выхода зови обрушения ш  поверхность
-  1.2;

-  при системах в открыт»* выработана** пространством в
о истомах с обрушением о развитой юной обрушения, выходящей на 
поверхность -  1 ,3 ;

-  при наличии больших незаполненных пустот -  1 ,4 .
При определении количества воздуха предусматривать такие 

необходашй резерв, учитывающий возможное увеличение проневоде
тальности вахта, вводя ковффиадент резерва 1,15*

Расчет депрессии

3 .1 8 .1 2 . Расчет депрессия для выбора (проверки) вентилято
ров производить по отдельным на правде вида последовательно рас
положенных выработок, начиная от устья подающего отвела до 
устья выдавшего ствола. Выбор вентиляторов производить по мак
симальной депрессии о учетом депрессии воздухоочистителей я  
калориферов.

3 .1 6 .1 3 . При определении депрессии учитывать дополнитель
ное сопротивление в размере 25-3Q? от общей двпресоии за счет 
увеличения сопротивления на закруглениях и в  местах сужения вы
работок, от устройства лаков, нахичия труб и оборудования, а 
также всяедотвве уиеныазнжя оечэввя выработок, связанного с 
горным давлением и установкой дополнительных регулирующих соп
ротивлений (аавтм яш овннх окон) при распределении воздуха по 
горизонтам, кривым, блокам я  забоя*.

3 .1 8 .1 4 . Величину хоаВДшяентов аэродинамического сопро
тивления ( о с  ) выработок принимать по действующ»* каталогам.

Коэффвдпювт оС мою т корректироваться для рааличвнх рай
онов фактическими замерами, производш ш и специализированными 
организация*! или научно-исследовательскими институтами, или 
приниматься на проектов типовых сечений выработок.

Проветривание выработок при проходке

3 .1 8 .1 5 . Цри подготовка новых горизонтов загрязнений  воз
дух от проветривания проходческих забоев должен, как правило, 
выдаваться непосредственно ва вентиляционный горизонт, минуя 
рабочий. В исключительных случаях, когда загрязненный воздух



вв может быть направлен непосредственно на вентиляционный го
ризонт, допускается выдача его да рабочий горизонт, но с обп- 
ватедьаш  устройством да месте его выхода водяных туманов, за
вес или фильтров.

3 .1 8 .1 6 . Для выдачи загрязненного вонг ха с подготавлива
емых горизонтов использовать восстающие выработки, предусмат -  
риваемне для различных нужд эксплуатации. Проходку их нужно на • 
чинать по мере приближения к ним забоев горизонтальных вырабо
ток.

3 .1 8 .1 7 . Во избежание загрязнения выработки продуктами 
взрыва в пылью, а также в целях увеличения возможной длины про
ветривания, рекомендуется применять комбинированное проветрива
ние или установки для комплексной очистки вьадуха -  АНОВ.

3 .1 8 .1 8 . Из стандартных диаметров труб, отвечающих расчет
ной пропускной способности (300, 400, 500, 600, 700, 800 и 
1000 ш ) , следует променять трубы наибольшего диаметра, которые 
могут быть вписаны в оеченив выработки о соблюдением ва воров и 
свободных проходов для людей согласно требованию ЕПБ.

3 .1 8 .1 9 . Необходимое количество воздуха для проветривания 
проходческих забоев принимать в зависимости от объема газов и 
пыли, выделяемых щ и буровзрывных работах, а при отсутствии 
зтих работ и швювыдвнаяия -  по числу людей.

3 .1 8 .2 0 . Количество потребного воздуха по расходу ВВ и по 
числу-людей, одновременно находящихся в забое, опр дел ять по 
действующим правилам безопасности.

3 .1 8 .2 1 . Нг> стадии продата количество воздуха для венти
ляции нарезных и подготовительных забоев ври отсутствии в соо- 
таве праходчес< их комплексов погрувочг.о-доатавочши машин и са 
моходных вагонов о дизельным приводом можно определять прибли
женно, исходя иа скорости воздушной струи 0 ,5  м/с* Для вырабо
ток сечением более 14 кг скорость струи моют быть уменьшена 
до 0,25 щ /о.

При использовании да проходка погрузочно-транспортного 
оборудования с двигателями внутреннего сгорания количество воз
духа следует рассчитывать по фактору разбавления вредных ве
ществ, поступающих в рудничную атмосферу от работающих машин.

3 .1 8 .2 2 . Коэффициенты аэродинамического сопротивления 
трубопроводов принимать по табл.3,31.
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Таблица 3.81

Т и п
труба

Козффипиеат азродинамнчесяого сопротивления 
( ос д о » ) ,

Диаметр трубопровода,. И
0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,9 1 ,0

Металличе
ские ЯЛ Ш ,3

(8 ,6 ) ЯЛ 23,42
(3 ,0 ) 'ЯЛ ЯЛ Я Л 24,52

(2 ,5 )
Прорв ягаеа- 
ные ЯД ЯД 8Л 47,07

(418) Я Л ЯЛ Я Л 45,11
(4 ,6 )

Твкетовини-
товне 8 * 8Л В:Ь 13,73

(1 .4 ) 8 Л ад ад J2 .75
(1 ,3 )

3 .1 8 .2 3 . Сопротивление трубопроводов айв дув* ощ идм тть с 
учетом утечек воздуха, зависящих от диаметра труб, их длины, 
материала, ва которого они изготовлены, типа и количества сты
ков на трубопроводе.

Приближенно утечки вин подсосы воздуха через неплотности 
стыков трубопроводов для труб любых типов можно принимать ив 
расчета 5% ва в а х т е  100 м .

3 .1 8 .2 4 . Расчет ироветривавия о выбором вентиляторов и 
труб производить в проекта организации строительства для каж
дого глухого забоя, а общее количество вентиляторов в работе и 
число машин о-смен определять в соответствии с графиком проход
ки выработок.

3 .1 8 .2 5 . Проветривание забоев тупиковых выработок длиной 
свыше '300 м должно осуществляться, как правило, с помощью тур
бовоздуходувок.

Борьба с рудничной пылью

3 .1 8 .2 6 . Проект вскрытия я  разработки месторождения должен 
содержать опвшгальннй раздал, предусматривающий комплекс меро
приятий по борьбе с пылью.

3 .1 8 .2 7 . Количество воздуха для проветривания по условиям 
интенсивного выноса пыли определять рвсчвтом.

Бурение тхуров и скважин предусматржвать с промывкой во
дой и пшгесмачиааацпт добавками. Сухое пылеулавливание при
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бурении допускается только в исключительных случаях (вечная 
мерзлота, недопустимость смачивания водой полезного ископаемо
го и т .п .) .

Расход воды принимать в соответствии о технической харак
теристикой бурового оборудования и учетом потерь в количестве 
2 %.

3 .1 8 .2 8 . Для подавления ш ли в забоях и выработках п .эд у - 
сматрнвать орошение, водянь.. туманы и завеса. Расход воды на 
один ороситель или туманообразователь принимать по технической 
характеристике.

3 .1 8 .2 9 . В разгрузочных камерах капитальных рудоспусков, 
камерах опрокидывателе й , загрузки скипов должны предусматри
ваться оросители и индивидуальные вентиляторы с отводам загряз
ненного воздуха в исасодяду» струю. При использовании этой струи 
для проветривания выработок предусматривать обеспечение очистки 
воздуха с помощь» фильтров.

3 .1 8 .3 0 . Для снижения запыленности воздушных потоков пре
дусматривать систематическое обеспыливание почвы, стенок и 
кровли откаточанх и веатияяшюннш; выработок периодическим оро
шением их или асп и р ате! специальными воздухоочистительными ус
тановками.

3 .1 8 .3 1 . Забор свежего воздуха, подаваемого в шахту, про
изводить из незапыленной зоны. В случае невозможности выполне
ния этого условия предусматривать обеспыливание всасываемого 
воздуха.

3 .1 8 .3 2 . Степень очистЗД и вноота выбросов воздуха должны 
определяться из условия, чтобы максимальные разовые концентра
ции пыли в  атмосферном воздухе ваовяешшх мест не превышали 
предельно допустимую норну, приведенную в  СИ 245-71.

3 .1 8 . ЭБ. На всех рудниках предусматривать организацию пы- 
левентнляпионной службы и пылевых лабораторий. Штат службы, 
включая пылевые лаборатории, определять проектом.

3 .1 8 .3 4 . в  проекте вскрытия и разработки месторождения 
должны быть предусмотрены мероприятия по комплексному обеспы
ливанию рудничной атмосферы в соответствии с действующими об
щесоюзными нормативными документами.
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4 . ПШМШНШВСШ УСТАНСВШ
4 .1 , Подьемныо установки

4 .1 .1 . Расчеты по выбору основного механо-энерго-оборудо- 
вавия подъемных установок выполнять, исходя вз заданной пер
спективной производительности вахты для конечной глубины раз
работки.

4 .1 .2 . При технико-зконшическом обосновании выбора вида 
подъемных установок следует находить и з сведущих положений:

выдачу горной массы клотевши подъемами целесообразно пре
дусматривать, есаш они обеспечивают требуемую производитель
ность и не имеют худшие технико-экономические показатели по 
сравнению со скиновьми подъемниками.

Ориентировочно границу првменения клетевых и скиповых ус
тановок по подъему горной маегч принимать по графику на р и с.4 .1 . 
При этой производительность клетевых подъемов, указанную на 
графике, необходимо корректировать, учитывая время, затрачива
емое на операцию по спуекукшдьему додай, оборудования, мате
риалов и время, необходимое на выполнение ежесуточных профи
лактических (регламентных) осмотров и ремонтов. Спуск-подъем 
рабочих смев предусматривать при этом в ызщдусызвше перерывы,

Шлесообразность пршзнеякя одноканатяого вод многокаяат- 
ного подъша овредалять твхнико-зковшическш сравнением вари
антов с учетом капитальных в  аксшзуатацкоаных затрат.

4 .1 .3 . При проектировании подъемных установок взобходимо 
рассматривать шлесообразность рашещенвя мыогокаватвых подъ
емных машин на уровво земной аоверхнооти:

-  при ренваструюти однокааатннх подъемов, когда серийные 
шахтные барвбааш» щииндричвскив подъеме» маяодн ю  удовлет
воряют требуемой канатоемкости иод грусоподъемаост»;
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-  при стесненных условиях в ствола, когда вот вгэюхеости 
применения многоканатных подъемов (tea отклоняющих шкивов, а ус
ловия фуадщрованяя для башенных копров неблагоприятные.

4 .1 .4 , Расположение подъемной машины относительно ствола 
шахты и высоту копра для одкоканатного подъема принимать с уче
том полного использования вавивочной споообнооти барабана выб- 
раяной подъемной машины. Угол наклона струны каната к горизон
ту должен быть не менее 30°, Предпочтительнш считать угол нак
лона 40-46°.

4 .1 .5 . Графики работы шахтных подъемных установок следует 
составлять, исходя из необходимости обеспечения заданной произ
водительности при минимальных расходах электроэнергии.

4 . 1 . 0 .  Расчетное время работы скипового подъема по выдаче 
горной массы принимать 10 часов в сутки, предусматривая при не
обходимости механизацию и автоматизацию ежесуточного осмотра 
канатов, сосудов, ствола и другого» Для действующих подъемных 
установок в отдельных случаях допускается увеличение времени 
работы в сутки до 20 чаоов по согласованию с закавчиком.

4 .1 .7 . Сушарную емкость бункеров дробленой и не дробленой 
руды скипового подъема принимать при работе электровозной от
катки 3 смены по 7 чаоов, не менее:

-  трехчасовой производительности рудника при одном или 
двух скиповых подъемах в ство.- э;

-  одночасовой производительности подъема при 2-х скиповых 
подъемах в  разных стволах.

При расположении в стволе скипового ж клетевого вспомога
тельного подъема емкость бункера определяется проектом с уче
том организации осмотра ствола и спуска людей.

4 .1 .8 . Коэффициент не равномерности работы главных и вспо
могательных установок принимать равнда 1 ,3  для последнего про
ектируемого горизонта.

4 .1 .9 . Величину паузы на одновременную загруж у и Н агруз
ку пршшмвть по таб л .4 .1 .

4 .1 .1 0 . Паузы на обмен вагонеток в кяэтяк принимать по 
табл. 4 .2  в  зависимости от емко ста вагонеток (при двустороннем 
околоствольпом дворе).

4Л . I I .  Время спуска или подъема смены не должно превы
шать 30-40 мин.



Таблица 4.1

Вш>оть
ГЯГЕГГТЙ

Пи»

Пауза при ов- 
роадщасзд ски

д е, с

Пауза при скипа 
с разгрузкой че
рез дао, с

до 6 ,0 10 8
5 .0 -7 ,0 12 Ю
8,0и9 ,0 15 12
9 ,5 -2 0 ,0 - 15

свыше 20 ,0 - 18

Таблица 4 .2

Емкость вагонеток, м8
К л е т ь ; Я» I I , 2 -2 ,2 4

а а у  в а . С

Одноэтажная 20 25 80
Двухэтажная 45 55 -

4 .1 .1 2 . Продолжительность say s для выхода ладей привш ать; 
для одновтаждах и двухэтажных клетей с двухъярусной приемной 
площадкой -  (10 + П, о ) , аде В -  число ладей, одновременно под- 
ш там п а в  «ищем этаже каети;

для двухэтажных клетей под одноярусных приемных площадках 
-  /2  (10  + Щ 4  30 / о , гда 30 -  время на перестановку клети.

4 .1 .1 3 . Величину наув для внпалвения вспомогательных функ
ций принимать

на загруж у и рангрузку клети щ и спуске вагонетки "кона" 
с лесом -  I  мин;

на загрузку и раагрунку клети при спуске НВ -  2 мин;
на загрузку и разгрузку длинного л еса , рельсов и труб оп

ределять проектом.
4 .1 .1 4 . Время на разъезда лиц надзора и ремонтных рабочих 

поднимать в количестве 20Ц от времени спуска -  подтема сиены, 
но не менее п я т  подъемов в сиену.

4 .1 .1 5 . Полезную площадь пола клети принимать по паспорту 
клети. Вод отсутствии паспорта полезную площадь клети ояреде-
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леть произведением ширины клети на длин?, уменьшив ее ня 0 ,5  и .
4 .1 .1 6 . Уточненная расчеты кинемапкн скипового и клетево

го подъемов производить по типовой диаграмме скорости, представ
ленной на рис,4 ,2 ,

4 .1 .1 7 . Величину «короста подъема определять в завиош ос- 
та от его вида (вертикальный, наклонный) и назначения (грузовой, 
грузо-лвдской. лвдской) с учетом требований "Вдиннх правил беа- 
опасности пре разработке рудных, нерудных и росошшях мвстороя- 
дванй подземвш способом” .

4 .1 .1 8 . При проектировании новых шахт применять, как пра
вило, типажные подъемные сосуда. Допускается при соответствую
щем технико-экономическом обосновании пряшенять нестандартные 
подъемные сосуда,

4 .1 .1 9 . При отсутствии специальных подъемов крупногабарит
ного оборудования для опуока длинномеров пряяешш. контейнере, 
подвешиваемые к клети. Клети оборудовать спепиальнаш щ яспо- 
соблваидш дхя подвески контейнеров я  предусматривать механиза
ции операций по навеске и отшпке контейнеров о длннномврамя.

Для спуска частей дробилок весом, большим грузоподъемности 
клети, рассматривать возможность спуска их по клетевому отделе
нию стационарным подъемом с отцепкой клети или предусматривать 
специальную проходческую лебедку авобходаиой гру8оподьвмности.

4 .1 .2 0 . Орвока ватные падаивне мавинн размещать, как пра
вило. в одповтажнях зданиях с сухш  и светла* подваяьнда поие- 
щанжвм высотой 8 ,5  м дхя установки оборудования.

В тех случаях, когда устройство подвала невозможно или за
труднительно (высокий уровень грунтовых вод и щ>*), установку 
оборудования щмдусматрявать в двухэтажном здания.

4 .1 .2 1 . При двух или более подъемных машинах в одном зда
нии располагать их в  отдельных помещениях, разделенных перего
родкой, обеспечивающей нормальный прием сигналов. Допускается 
размещение навив в одном помещении, но при этом необходимо уст
ройство остекленных изолированных кабин для машинистов. При 
рааю ш аяп машин под канатаде других машин необходимо устраи
вать ограждавшие конструкции, принимающие капеж п напуск кана
тов.

4 .1 .2 2 . В перекрытии над подвальный помещением предусмат
ривать монтажный проем для спуска оборудования.
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где; Тц - никла, о; T ta -  общее время движения аавремя вд
цикл, о ; 0 -  время пауаа на вагрувку я  равгрувку со
суда, с (ом .табл.4 .2  я 4 .3 );
t.itt.U .U : t r ; t , ; t r -  соответствендавремя периода 
рангом сосуда в краях яля у  приемной плояадаи, дв 
■ ваяя во суда в кривых (у  приемной шювддкиУ, раагова 
оооуда до максимальной скорости, равномерного движе- 

замедлэння, даовяяя в кривях (у  приемной пло- 
в). время остановки оооуда b j j у * ; / , .  ,  . , ,

-  ускорения я аамвдяеная ооответотзудНвв *  l4;U ;tt;tr 
(предпочтительно ,прин101ать: дхя ивогоканаъного подъ
ема L “L S 0,6 м/ег . .  для рдноканатного подъема
„  **  *  б, 7* м/с* ;
Vmax -  максимальная скорооть двоения сосуда, м /с ; 
VhuVn -  скорость соответственна вшсода и входа сосу
да в ярввма или в приемную площадку (V h=Vk *о,5м/е ) ;  
bttnr.ii frtx. -  дута ооответственно внхода а  входа сооу-
? в кривив на октаовшс подъемах Наш.» 2,5 м,

»х. 5  4 щ  на,, приемную пловадку аа клетевых подъе
мах П вых. »  1 ,5  м, hex. = 2 и

№ ,4 ,2 , Универсальная расчетная диаграмма скорооти



-  72 -

4* 1 .2 3 . При проектировании б а то н о в  копров предусматри
вать устройства, исключающие проникновение в копер шахтного 
воздуха. Помещения электрических распределительных устройств 
располагать в копре та к , чтобы исключить попадание в них воды 
от отопления, смыва полов и другого.

4 .1 .2 4 . В башенных надшахтных копрах предусматривать для 
монтажа и обслуживания подъемных маш и моего выв 1фанн соответ
ствующей грузоподъемности. В машинных зданиях для обслуживания 
одноканатннх подьеш кх м аш а предусматривать монорельсовые бал
ки для подваоки талей грузоподъемносты> до 98 кН (до 10 т ) .

Для монтажа и капитального ремонта одноканатных машин пре
дусматривать специальные монтажные приспособления (в  разделе 
"Проект организации строительства").  Все машинные залы долхвш 
иметь аварийное оевепрние.

4 .1 .2 5 . При определении размеров зданий учитывать проходы 
между пультрм машин и стеной не менее 2 ,5  м , В подвалах, в 
местах расположения ниш под фундаментные болты предусматривать 
проход между фундаментом подъемной машины я  стенкой не менее 
?00 мм.

4 .1 .2 6 . При расчете перекрытий в зданиях подъемных машин 
принимать:

полезную нагруж у на перекрытие -  9 ,8  кДа (1000 кге/м 2 ) ,
нагруаку на монтажном участке перекрытия -  19 ,6  кПа.

(2000 к ге /м ^ ).
4 .1 .2 7 . Для скиповых многоканатных подъемных установок в 

качестве уравновешиванцвх канатов принимать, как правило, р е- 
зинотросовда канаты по ТУ 38 I0 5 I-4 2 4 -8 I.

4 .1 .2 8 . Для подъемных установок необходимо предусматри
вать резервное оборудование и материалы:

-  один полный комплект каждого вида канатов на рудник ва 
грузовые подъемы и на каждую установку на людские подъемы:

-  один скип, клеть, шкив, противовес каждого типа с при- 
цапнш и устройствами и парашютами на рудник;
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4 .2 . Ставные вентиляторные установки

4 .2 .1 . Выбор вентиляторе главного проветривания следует 
осуществлять, исходя из необходимости обеспечения им требуемых 
режимов вентиляций в равные периоды эксплуатации рудника о мак- 
с т а л ь  е ж  коэффициентом полезного действия и вашеньшей энерго
емкостью шахтной вентиляционной системы.

4 .2 .2 . Вентилятор должен выбираться, как правило, на весь 
срок существования рудника. Выбор вентилятора на первый период 
должен обосновываться в проекте.

4 .2 .3 . Привод вентилятора в зависимости от требуемых пара
метров проветривания может быть не регулируем»! или регуянрувмш . 
При нерегулируемо»! приводе применяются, хак правило, синхронам 
электродвигатели, если требуемая мощность выше 1000 кВ т. При 
меаьвай мощности допускается применение асинхронных электродви
гателей. Электродвигатели мощностью св и в  200 кВт принимать ш ~ 
соковольтныв.

4 .2 .4 . Вентиляторные установки доливы т е т ь  юумопоглощав- 
щиэ устройства внутри помацвшя для аацитн обсяуиивавцаге в  ре
монтного персонала, а также глушители шума и другие шумоуяавяв- 
вающва устройства для умэньвания шума на црклегапаэй к  вентиля
торной установке территории, если уровень яума в ааиболее близ
ких жилых домах превышает санитарные нормы.

4 .2 .5 . Для уменьшения потерь давления вентиляционные хава
ли должны подвергаться железаанню, ляля со стороны движения в о з
духа должны быть глад ком , иметь уплотнения и устанавливаться 
заподлицо в каналах. Закругления каналов долины шсеть радиус не 
менее 1 ,5  его ширины.

4 .2 .6 . Знания вентиляторных установок должны быть оборудо
ваны грузоподъемными приспособлениям для монтажа, ревияви и 
ремонтов: при вентиляторах диаметром рабочего колеса до 3 ,2  м -  
кранбадкой о грузоподъемном механизмам, при вентиляторах диа
метром рабочего колеса 3 ,2  м и выше -  мостовым краном.

4 .2 .7 . Стационарный ход с Поверхности в вентиляционные ка
налы должен выполняться со шлюзованием. Герметические двери 
должны иметь устройства для разгрузки давления, В канале с обе
их сторон двери должны устанавливаться перила для безопасности 
производства замеров во время работы вентиляторов* Кроме того , 
должны предусматриваться герметически закрываемые лиси для дос
тупа обслуживающего персонала во все участки канала при нерабо-
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тающем вентиляторе, а также ограждающие решетки в меЛте сопря
жения канала со стволом* В канале должны устанавливаться две 
заслонки (клапана) с приводом*

4*2-8* Лдды в закрытом состоянии должны быть гшотао при
жаты к конструкциям за счет давления воздуха шш принудительно
го механического привода. Be допускается для этой пели исполь
зовать только вес ляд*

4.3* Калориферные установки
4 .3 .1 , Подогрев воздуха, поступающего в шахту, предусмат

ривать, как правило, калориферными установками, у  которых в ка
честве теплоносителя используется перегретая а д а .

4 .3 .2 , Температуру воздуха за калориферами при нагревании 
всего подаваемого воздуха принимать 2°С, при нагревании части 
воздуха -  от 50° до 70°С,

4 .3 .3 , При определении расхода тепла, рассчитанного по 
воздушно-тепловому балансу калориферной, учитывать потери теп
ла в подземном канале д  в устье ствола шахты в размере Ъ% от 
общего расхода.

4.3,4* Яри нагревании части воздуха регулирование его тем
пературы осуществлять автоматическим измененном соотношения хо
лодной и нагретой частей* Яри нагревании всего воздуха, подава
емого в шахту, регулирование осуществлять изменением количест
ва теплоносителя (при использовании в качестве теплоносителя 
перегретой воды) и включением или отключением секций калорифе
ров при использовании пара»

4 ,3 .5 . При многорялной установке калориферов отключение 
первого рада их по ходу холодного во од уха в шлях регулирова
ния температуры не допускается*

4,3*6* Примыкание калориферного канала к стволу выбирать 
с учетом расположения клетей, с целью исключения вредного влия
ния воздушной струи на людей*

4 .3 .7 . Для ремонтно-монтажных работ в помещении калорифер
ной устанавливать балки для грузоподъемных механизмов.

4*4* Водоотливные установки
4*4*1* При проектировании водоотливных установок следует 

руководствоваться требованием "Юдиных правил безопасности при
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разработке рудныхi нерудных я  россыпных месторождений подзем- 
нда способ мл".

4 .4 .2 . Нормальный приток воды в подземные выработки дол
жен быть определен согласно указания,! подраздела "Осушение 
подземных рудников" настоящих НТП (п .2 .2 .8 ) .

4 .4 .3 . Максимальный приток определяется суммированием ве
личин нормального притока и дополнительного в весе нне-осе иний 
период.

4 .4 .4 . На рудниках с принудительным отводом воды из гор
ных выработок предусматривать сооружение одной главной водоот
ливной установки, включая при необходимости первкачяые насос
ные станции.

Необходимость участковых, вспомогательных и временных во
доотливных установок обосновывать в проекте.

4 .4 .5 . Стационарные водоотливные установки предусматривать, 
как правило, заглубленными. Расположение насосной камеры по от
ношению к  зумпфу определять проектом.

4 .4 .6 . В камерах водоотливных установок заглубленного ти
на предусматривать приямки и дренажные насосы.

4 .4 .7 . При невозможности обеспечить сток воды и з зумпфа 
ствола самотеком предусматривать зумпфовые водоотливные уста
новки.

4 .4 .8 »  В вумпфовнх водоотливных установках с электриче
ским приводом предусматривать два насосных агрегата -  рабочий 
и резервный, а  также комплекс механизмов для очистки зумпфов 
от просшш и вл а .

4 .4 .9 . Для шахт с кислотной водой (PH 5) предусматривать 
установку насосов, арматуры и трубопроводов из кислотоупорных 
материалов.

4 .4 .1 0 . Каждый насос главной и участковой водоотливной 
установки должен иметь отдельный всасывающий трубопровод.

4*4 .11 . Глубину всасывания следует принимать но характе
ристике насосов, но не более 5 ,5  м .

4 .4 .1 2 . Каждый насос должен быть снабжен со стороны нагне
тания манометром, а со стороны всасывания -  вакуумметром.

4 .4 .1 3 . Скорость воды в нагнетательном трубопроводе не 
должна превышать 3 м /с .

4 .4 .1 4 . Нагнетательные трубопровода должны располагаться, 
как правило, в стволе, оборудованном клетевым подъемом ю л
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лестничным отделением. Запрещается прокладка в стволгт шахт 
трубопроводов высокого давленая (евш и  бЗхК Я яа/64 кго/оы2) 
против торцовых сторон клети.

4 .4 .1 5 . При нагреве воздуха в насосных камерах приводами 
большой мощности до температуры выше 26°С предусматривать элек
тродвигатели с  эамкнутой системой охлаждения.

4 .4 .1 6 . Для обеспечения работы главной водоотливной уста
новки при герметически закрытых дверях в аварийный период пре
дусматривать возможность установки вентиляторов местного про
ветривания или еиахторов, работавших на сжатом воздухе.

4 .4 .1 7 . Насосные камеры соединять о откаточнш и выработк- 
ми рельоовда путем. Для перемещения, монтажа ж демонтажа обо
рудования предусматривать грузоподъемные механизмы (хран-балки. 
кран-укосинн, монорельсы, Постовые краны и д р .) .

При количестве насосов более трех допускается оборудование 
насосных камер влехтрическими кранами. При установка кранов 
рельсовый путь вдоль камеры не предусматривать.

4 .4 .1 8 . Очистка водосборников и коллекторов должна проив- 
водиться механическим или гидравлическим способом по мере необ
ходимости.

4 .4 .1 9 . Для гашения гидравлических ударов на нагнетатель
ных трубопроводах предусматривать установку обратных клапанов 
или сна овальных устройств для гаже ния гидравлических ударов. 
Расчет на прочность стенок труб и металлоконструкций опор про
изводить с  учетом возможного гидравлического удара.

4 .4 .2 0 . При глубине стволе более 200 м на нагнетательных 
ставах  труб предусматривать компенсаторы температурных измене
ний длины. Верхний компенсатор устанавливать вблизи устья ство
ла (не более 20 м ). Расстояние между компенсаторами по вертика
ли принимать равшм расчетному расстоянию между опорными стуль-

4 .4 .2 1 . При составлении графиков работы шахтных водоотлив
ных установок следует стремиться к  тому, чтобы к  началу максиму
ма энергосистемы, питающей рудник, водосборники полностью осво
бождались от воды, а  в  период максимума заполнялись.
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5 . автсиатшацш т ш м а п н в с в д  ПРОЩССОВ

5 .1 . Общие пахоиеиия
5 . I . I .  Настояние нормы доживи соблюдаться щш разработке 

разделов автоматизация и управления в состава проектвов двку- 
мвнтацна для строительства новых, реконструкции, расайрешш. 
технического перевооружения и поддержания мощностей дейотвум- 
аих подземных рудников, кроме объектов, ва которое распростра
няются требования общаооввннх иии ведомственных нормативных до
кументов. таких как котельное, компрессорные, системы промыш
ленной вевтяияш и и т .п .

Проектирование автоматизации, диспетчеризации, систем 
1СУТО и АСУП производить ва основе дзйотвущ их указаний, инст
рукций, приказов, 00*1 АСЗГШ, ОШ  АСУП и др .

5 .IJ 2 . В подземных рудниках подлежат автоматизации смеху»* 
П а  основана технологические устройства в  комплексы:

-  вентиляторные установки;
-  калориферные установки;
-  шахтные ваитихявоиннв двери;
-  водоотливные установки;
-  подземные дробпьные установит.
-  подземные погрузочные установив;
-  разгрузочные установки в околоствольних дворах;
-  обмен вагонеток;
-  подъемные установки;
-  конвейерный транспорт;
-  электровозный транспорт.
5 .1 .3 . При проектировании следует предусматривать:
-  автоматизации управления установками, комплексами и от

дельна»! механизмами;
-  систему оперативно-диспетчерского управления (C ifer);
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-  автоматизированную систему управления технологичестами 
процессами (АСУ НЕ) с оперативно-диспетчерским управлением
(ЧИП.

АСУ НЕ в  ОДУ долины проектироваться, как правило, сп еш - 
али эированвааи организацияга с учетом критериев, определенных 
головным институтом отрасли по разработке этих систем для пред
приятий горнорудной промышленности*

5 .1 .4 . Автоматизация управления установками, комплексами 
и отдедьншш механизмами должна обеспечить облегчение условий 
труда, повышение безопасности проведения работ, сокращение чис
ленности обслуживающего персонала, повышение производительнос
ти труда и снижение себестоимости продукции.

В зависимости от технологической необходимости и техниче
ских возможностей предусматривать следующие режимы управления:

-  дистанционное из операторского шш диспетчерского пунк
т а :

-  автоматизированное (полуавтоматкзированное), осуществля
емое оператором юга диспетчером с помощью локальных систем ав
томатического управления;

-  автоматическое б ез участия человека*
Во всех случаях обязательно предусматривать местное уп

равление для целей ремонта, опробования, наладки и аварийного
ОТКЛЮЧв Ш5Я*

5 .1 .5 . Сиотема оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) 
предназначена для сбора, передачи, обработки и представления 
производственной информации операторам и диспетчерам рудника 
для оперативного ведения технологических процессов.

СОДУ должна обеспечивать контроль количества и качества 
технологического материала, контроль производственной деятель
ности основных технологических объектов, контроль условий без
опасного ведения работ и руководство ликвидацией аварий в на
чальный период, а также координацию р а б о т  основных и вспомо
гательных производственных объектов, организацию оперативных 
мероприятий по сокращению простоев оборудования и  инфошацию о 
работе производственных участков.

5 .1 .6 . АСУ ТП и ОДУ предназначены для оптимального управ
ления технологическими процессами с использованием средств вы
числительной техники.
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Эха система должна обеспечивать сбор, передачу, обработку 
информации, расчет технико-экономических показателей деятель
ности отдельных участков и рудника в пел см, представление не
обходимой информации руководству и передачу ео на вышестоящий 
уровень управления.

5 .1 .7 . При создании АСУ ТП с ОДУ долуов 'этся выделение 
пусковых комплексов по вводу подсистем. Пусковой комплекс мо
жет быть расширен за  счет ввода новых подсистем, разработанных 
головнш  институтом отрасли по разработке АСУ Ш для предприя
тий горнорудной промышленности.

5 .1 .8 . При проектировании автоматизации технологических 
процессов, СОДУ ТП с ОДУ следует использовать, как правило, ти
повые решения и технические средства, выпускаемые серийно*

5 .1 .9 . Система СОДУ должна выполняться а  объеме, предусмот
ренном еталоннш  проектом, разработанным головное институтом 
отрасли по разработке этих систем для предприятий горнорудной 
промышленности.

5 .1 .1 0 . АСУ ТП с ОДУ следует выполнять в объеме, преду
смотренном эталонно! проектом, разработанным головнш  институ
том отрасли по разработке этик систем для предприятий горноруд
ной промышленности.

5 .2 . Вентиляторные установки

5*2.1* При автоматизации главных вентиляторных установок 
предусматривать:

-  дистанционное управление от диспетчера рудника (при не
обходимости- с шыщью средств телемеханшш), включая реверсиро
вание вентиляционной струи и непрерывный контроль работы венти
ляторов;

-  измерение технологических параметров (расход* депрессия 
и д р .) в соответствии с гребованшми ШБ для подземных работ;

-  автоматизацию, при необходимости, отдельных технологи
ческих узлов (отопительных агрегатов, ворот и д р .) в соответ
ствии о технологическими требованиями.

5 .2 .2 . При автоматизации вентиляторных установок местного 
проветривания предусматривать:

-  дистанционное управление от диспетчера рудника и непре
рывный контроль работы вентиляторов.
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5 .3 . Калориферные установки

5 .3 .1 . При автоматизации калориферных установок предусмат
ривать:

-  комплексную автсматиэавдю работы уахов и механизмов о 
возможностью дистанционного (в  необходшнх случаях с помощью 
средств телемеханики) управления и контроля как в нормальном 
режиме работы, так и в случае аварии;

-  автоматическое регулирование температуры воздуха, пода
ваемого в вахту, в соответствии с заданной величиной, о сигна
лизацией в диспетчерский пункт рудника об аварийном состоянии 
установки.

5 .3 .2 . Датчики для автоматической регулировки температуры 
устанавливать в местах о установившейся температурой всей «груи 
воздуха.

5 ,4 . Шахпше вентиляционные двери

5 .4 .1 . При автоматизации шахтных вентиляционных дверей 
предусматривать:

-  автоматическое открытие и закрытие дверей от специаль
ных датчиков, регистрирующих прохождение составов с вагонетка
ми;

-  при наличии двух и более дверей, последовательно распо
ложенных в  выработках или в надшахтных зданиях -  блокировку, 
исключающую возможность одновременного открытия более одной 
двери;

-  дистанционное или маетное управление дверьми, пред на э - 
наченнши для регулирования воздушных струй по общешнхтнш вен
тиляционным выработкам. Способы управления дверьми во воех слу
чаях определяются технологическими требованиями.

5 .5 . Водоотливные установки

5 .5 .1 . При автоматизации водоотливных установок предусмат
ривать:

-  как правило, пртеаеш ю  серийно выпускаемых промышлен
ностью комплектов аппаратуры с сохранением предусмотренных в 
них объемов автоматизации, способов управления и контроля.

При отсутствии серийно выпускаемых комплектов автоматиза
ции для конкретных объектов, объемы автоматизации принимать в 
соответствии с технологическими требованиями.
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При автоматической режиме управления должна предусматри
ваться возможность дистанционного включения и выключения водо
отливной установки от диспетчера рудника или на кам ере водоот- 
лива#

5 .5 .2 . Необходимость и объемы автоматизации участковых во
доотливных установок должны определяться при проектировании.

5 .5 .3 . При автоматизации зумпфовнх водоотливных установок 
о электрифицированными насоснши установками предусматривать 
автоматическую работу насосов от уровня воды в зумпфе и авто
матический ввод резервного насоса при выходе и з строя рабоче
г о .

5 .6 , Подземные дробильные установки

5 .6 .1 . При автоматизации подземных дробильных установок 
предусматривать:

-  объема автоматизации, предусмотренные комплектно постав- 
лявмш к с технологическим оборудованием средствами автом атиза
ции и рекомендациями заводов-изготовителей технологического 
оборудования;

-  блокировку дробильных установок о механизмами подачи ма
териала на дробление и механизмами приема материала после дроб- 
явная*

5 .7 . Подземные погрузочные пункты

5 .7 .1 . При автоматизации механизмов погрузочных пунктов 
(рудоспусков) предусматривать:

-  дистанционное, от оператора, управление погрузочндаи 
устройствами;

-  дистанционное, от оператора, управление электровозами 
для подачи вагонеток под погрузочные устройства (при наличии 
соответствующей серийно выпускаемой аппаратуры);

-  автоматизацию вспомогательных технологических установок 
в соответствии о технологическими требованиями.

5 .8 . Разгрузочные пункты

5 .8 .Z . При автоматизации механизмов разгрузочных пунктов 
предусматривать:

-  дистанционное, от оператора, управление разгрузочными 
устройствами (опрокидыватели и д р .) ;
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-  блокировку работы разгрузочных устройств с уровнем мате
риала (руды, породы) в приэмннх емкостях (рудоспусках, бункерах 
■ Д Р .Ь

-  дистанционное, от оператора, управление электровозами 
при установке вагонеток под разгрузку (при наличии соответству
ющей серийно выпускаемой аппаратуры).

5*9. Обмен вагонеток

5 .9 .1 , При автоматизации механизмов обмена вагонеток пре
дусматривать:

-  полную или частичную автоматизацию с необходимыми блоки
ровками в зависимости от набора технологических механизмов и 
возможности их автоматизации, а также в соответствии с техноло
гическими требованиями;

-  управление механизмами (одиночными или всего комплекса) 
оператором, как правило, с одного общего пульта управления.

5 .1 0 . Подъемные установки

5 .I 0 .I .  Скиповые подъемные установки проектируются, как 
правило, с полной автоматизацией цикла подъема с подачей коман
ды от аппаратов, контролирующих процессы разгрузки и загрузки 
подъемного сосуда с автоматической отработкой диаграммы ско
рости о заданными параметрами.

5*10,2 . Схемой автоматизации скиповых подъемных установок 
должно быть предусмотрено:

-  ручное управление с подачей машинист ал сигнала на нача
ло движения и автоматической отработкой элементов цикла с задан
ными параметрами;

-  режим ревизии со скоростью не более 0 ,3  м /с с подачей 
всех команд машинистом.

5 .1 0 .3 . Для рудоподъемных стволов глубиной более 800 м, 
оборудованных большегрузными подъемными сосудами, рассчитанны
ми на скорость 12-16 и /о  и выше, предусматривать аппаратурный 
контроль статического состояния, динамических параметров сис
темы “Подъемный сосуд ~ араировка" о последующей инженерной 
оценкой ее эксплуатационных качеств.

5 .1 0 .4 . Комплект аппаратуры автоматизации привода скипо
вого подъема входит в состав комплекта аппаратуры управления 
электропривода подъемной установки, поставляемой с подъемной 
машиной.
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5 .1 0 .5 . Клетевые подъемные установки вспомогательных вен
тиляционных и главных стволов ввиду их многофункционального наз
начения автоматизируются частично,

5 .1 0 .6 . Схемой автоматизации клетевых подъемных установок 
долины быть предусмотрены:

-  режим работы о горизонта на одну из трех площадок (пу
левую, лвдскую, приемную);

-  ручное управление с подачей машинистом сигнала на нача
ло движения и остановку, при этом максимальная скорость и ус
корение ограничиваются автоматически;

-  режим ревизии со скоростью не более 0 ,3  щ/о с подачей 
всех команд машиниста!.

5 .1 0 .7 . Клетевые подъемные установки вспомогательных ство
лов с приводом постоянного тока проектируются, как правило, с 
лифтовым режимом управления.

Клетевые инспекторские подъемные установки при глубине 
отвода более 300 м с приводам постоянного тока управляются маши
нистом подъема по сигналам проводника в клети, передаваема! с 
помощью устройств высокочастотной связи по канату.

5 .1 0 .8 . Комплект аппаратуры автоматизации привода клете
вого подъема входит в состав комплекта аппаратуры управления 
электропривода подъемной установки, поставляемой с подъемной 
машиной.

5 .1 0 .9 . При проектировании шахтной стволовой сигнализации 
предусматривать:

-  требования и условия безопасности, предусмотренные ЕПБ;
-  применение, как правило, комплектов аппаратур! стволо

вой сигнализации, серийно выпускаемой промышленностью;
-  в случае необходшости разработки индивидуальных проек

тов стволовой сигнализации, принципиальные решения и объемы 
сигнализации принимать аналогично предусмотревшая в серийно 
выпускаемой аппаратуре, с учетом конкретных технологических 
требований (количество горизонтов оборудования околаствольных 
дворов, вида подъемов и т .п « ).

5 .I I .  Конвейерный транспорт

5 .1 1 ,1 . При автоматизации шахтного конвейерного транспорг- 
та предусматривать:

-  предпусковую предупредительную сигнализацию вдоль всей 
конвейерной линии;
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-  соблвденяв технологической последовательности при дио- 
танционном запуске в остановке конвейерных двнвй;

-  контроль нормальной работы конвейерной линии и заполне
ния приемных бункеров, штабелей и т .п .;

-  контроль забивки течек, желобов, наличия материала на 
конвейерах, а также автоматический учет материала, транспорти
руемого конвейерной линией, автоматическое подавление пыли -  
только в необходимых случаях, обусловленных специальными тех
нологическими требованиями (предупреждение поломки оборудова
ния, сокращения времени холостой работы конвейерной линии, учет 
ее производительности, т .п .) :

-  контроль аварийного состояния конвейеров (обрыв, пробук
совка ленты, перегрев подшипников, пере груш а двигателя и т .п .) ;

-  контроль продольного порыва ленты (при наличии серийно 
наготавливаемых датчиков порыва);

-  автоматическое отключение любого неисправного механизма 
и всех предшествующих ему по потоку и подачу соответствующего 
сигнала оператору;

-  возможность аварийной остановки и запрета централизован
ного пуска конвейерной линии с любого пункта линии;

-  местное сблокированное управление в случав отказа дис
танционного управления;

-  исключение пуска конвейера при снятом ограждении привод
ных и натяжных станций.

5 .1 2 . Электровозный транспорт

5 .1 2 .1 . Виды автоматизации электровозной откатки: электри
ческая централизация стрелок и сигналов (ЭЦ), автоматическая 
светофорная блокировка (АСБ), автоматическая блокировка стрелок 
и сигналов (АБСС), дистанционное управление стрелочными перево
дами машинистом с движущегося электровоза, автоматическое и 
дистанционное управление электровозами на трассе движения, а 
также в местах погрузки и разгрузки составов (при наличии соот
ветствующей серийно выпускаемой аппаратуры).

5 .1 2 .2 . Основными видами устройства автоматизации для всех 
выработок, включая и околоствольные дворы, независимо от произ
водительности подземного рудника и количества действующих элек
тровозов, должны быть: автоматическая светофорная блокировка я  
дистанционное управление стрелочными переводами машинистом с 
движущегося электровоза.
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5 .1 2 .8 . Проектирование электрической централизации стрелок 
и сигналов дня действующих и вновь проектируемых подземных руд
ников допускается з  исключительных случаях и должно быть обос
новано технико-экономическим расчетом. Для горизонтов оо слож
ной транспортной схемой н интенсивна! движением поездов на 
участках о кольдавой откаткой необходимо предусматривать авто
матическую блокировку стрелок и сигналов. Автоматическая свето
форная блокировка должна предусматриваться во всех случаях при 
работе двух или более электровозов.

5 .1 2 .4 . Проект автоматизации электровозной откатки вновь 
строящихся шахт следует разрабатывать для путевого развития на 
расчетный год. Для действующих шахт автоматизапию электровоз
ной откатки проектировать для путевого развития, эксплуатация 
которого без указанных устройств не может обеспечить планиру
емую производительность.

5 .1 2 .5 . При проектировании автоматизации электровозной 
откатки должна бить разработана организация движения поездов ж 
маршрутизация. В маршрутизанию необходим» включать только оо- 
новане маршруты. Маршрутизация должна быть составлена так , что
бы при е* и требовалось наименьшее количество аппаратуры (стре
лочных электроприводов, датчиков, светофоров) и кабеля. Стре
лочные переводы должны применяться предпочтительно о отжим яш и 
остряками.

5 .1 2 .6 . Устройства автоматизации электровозной откатки 
должны удовлетворять требованиям ЕПБ при разработка рудных ме
сторождений подземным способом.

5 .1 2 .7 . Дхя передачи команд машинистам электровозов дода
ны применяться в основном двухзначные светофоры с красным (за 
прещаю®®!) в зеленым (равреоающим) показанкдаи. Как правило, на 
светофоре должно быть запрещающее показание.

5 .1 2 .8 . Светофоры должны устанавливаться о правой сторона 
по ходу поезда или над осью пути.

5 .1 2 .9 . Система сигнализации должна обеспечивать автомати
ческую смену зеленого огня светофора на красный после проследо
вания состава за светофор. В отдельных случаях допускается сме
на показания после освобождения маршрута.

5 .1 2 .1 0 . Для связи поездов с электрической схемой автома
тизации должны быть использованы путевые датчики, погорав уев*- 
навливаютоя в зависимости от назначения в сяедущих местах.
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-  датчики eanpooa, извещающие о подходе поезда к  светофо
ру при выходе из орта -  перед светофором на расстоянии 5-10 н , 
во всех остальных случаях -  перед светофором на расстоянии не 
менее тогмозного пути;

-  датчики переключения сигнальное огней светофора с золе
ного на красный -  на расстоянии 1-2 м за светофором;

-  датчики разделки (освобождения) маршрутов -  в местах, 
обеспечивающих полное освобождение маршрута.

Для подачи сигналов запроса с мест, где применение путевых 
датчиков невозможно, устанавливаются датчики ручного действия 
(кнопки).

5,12,11» Для обеспечения безопасности движения поездов 
блокировка враждебных маршрутов должна осуществляться с момен
та открытия сигнала до освобождения ограждаемого им участка.

5 ,1 2 .1 2 , Стрелки, управляемые с электровозов, должны обо
рудоваться световыми указателями положения и иметь местное кно
почное управление,

5 .1 2 .1 5 . При дистаншонном управлении стрелками и сигнала
ми на пульте диспетчера следует предусматривать световой конт
роль состояния огней светофоров, положения стрелок, занятости 
маршрутных участков, а также световой и звуковой сигнал запро
с а . На пульте необходимо устанавливать запломбированные кнопки 
искусственной разделки маршрутов для восстановления электриче
ской схемы при сбое в работе системы централизации.

5 .1 2 .1 4 . Аппаратура автоматизации, как правило, должна ус
танавливаться со стороны людского прохода в специальных нишах 
выработок.
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6 . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАЕИШ, СООШЕШШ И 
ОБОРУДОВАНИЮ

6 .1 . Копры одноканатного подъема

6 .1 .1 . Подшкивныэ площадки копров устраиваю , как правило, 
открытыми и ограждать перилами высотой не менее I  и . На площад
ках устанавливать специальные подъемные устройства, обеспечива
вшие смену шкивов и подъем их с еемди.

6 .1 .2 . Для клетевых подъемов с парашютами к торыоанш ка
натам (НТК) необходимо предусматривать в копрах отдельные пло
щадки или места на подшивных площадках для установки амортиза
торов. Кг ге того, следует предусматривать доотуп к  соедини
тельным муфтам дли их осмотра и ревизии, Какие копры должны оо- 
пащатьея площадками и лестницами для осмотра тормо«шх я  амор
тизационных канатов.

6 .1 .3 . Конструкция станка, а  такие размеры его в  плаве в 
зоне движения подъемных сосудов определяются расположением со
судов. Зазоры между габаритами сосудов в  наиболее выотупахщши 
частш и конструкции станка должны приниматься в  соответствии с 
Едиными правилами безопасности на подземных разработках.

6 .1 .4 . Васстояню но высоте манду расстрелами в  станке 
копра с жесткими проводниками цришшать по конструктивом со
ображениям, увязывая это расстояние со схемой станка копра я 
о принятым расстоянием между расстрелами в  отвале.

6 .1 .5 . В конструкции копровых станков предусматривать,кро
ме технологических проемов, проемы на уровне первого этажа зда
ния для ввода в  копер и вывода подъемных сосудов, а  также для 
спуска длинномерного леса, рельсов, подземного оборудования я  
материалов для армировал ствола,

6 .1 .6 . При проектировании копра учитывать воаионявв» опж®- 
ка труб при монтаже и ремонте трубопроводов.
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6 .1 .7 , Станок копра на уровне рабочих площадок ограждать 
решеткой высотой не цензе 2 м .

б Д .в .Р азм ар  проема в станке для выкатывания вагонеток 
на уровне приемных площадок пришагать не менее 2 ,2  и  по высо
те (о т  уровня го л о в »  рельсов).

Для возможности образования проема по вы соте, достаточно
го  для пропуска подъемных сосудов шш спуска труб (см .п п .6 .1 .5  
и 6 ,1 ,6 ) , необходимо предусматривать установку схемных елемеп- 
тов решетки, не входящих в расчетную схему копра.

6 .1 .9 . На рабочих площадках проемы в станке должны закри- 
ватьоя специальными предохранительными шахтными дверш и.

6 .1 .1 0 . Необходимость обшивка станка копра по всей высоте 
реш ается в  зависимости от климатических условий шш от требова
ний герметизации копра. Обязательно обшивается участок станка, 
где производится разгрузка скипов.-

6 .1 .11 . Все подакивнне и вспомогательные площадки копра 
должна быть связаны лестницами. Располагать лестницу под подъ- 
емнами канатами запрещ ается. Угол наклона мартей лестницу дол
жен быть не более 7 0 °, ширина маршей -  не менее 600 к .  В копрах 
высотой болея 60 м рекомендуется устраивать лифты.

6 .1 .1 2 . Расчет копров производится с  учетом постоянных, 
временных, длительных, кратковременных и особых нагрузок, опре
деляемых в соответствии с СНиП П -6-74 "Нагрузки и воздействия". 
Усилия от предварительного натяжения в тормозных канатах пара
шютных устройств, рабочие усилия в подъемных канатах, рабочие 
усилия в  канатных проводниках (при их креплении) относятся к 
временным длите льш м нагрузкам. Н агрузку, возникающую при по
садке клетей на кулаки, относить к  кратковраманнда нагрузкам.
К особым нагрузкам относятся аварийные нагрузки при внезапном 
защемлении поднимающегося сосуда и при срабатывании парашютных 
устройств после обрыва каната»

6 .1 .1 3 . Полезные нагрузки на подшкнввнх площадках прини
мать 3 .9 2  кНа (400 кге/м 3) .

6 .1 .1 4 . Аварийные нагрузки при внезапном заземлении подни
мающегося сосуда определяются:

-  для одноподъамных копров -  как  суш а разрывного усилия 
в одном и з подъемных канатов я  двойного рабочего усилия во 
втором сопряженном подъемном канате;

-  для многоподъемных копров -  как сумма разрывного усилия
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в  подъемном канате одного но подъемов, двойного рабочего уси
лия в сопряженном канате того же подъема, рабочих усилий в 
подъемных ханатах остальных подъемов.

Д опускается учитывать эти нагрузки как статически л ей ст- 
вущио*

6 .1 .1 5 . Разрывное усилие каната определяется как частное 
от деления разрывного усилия каната в целом, установленного со
ответствующими государственными стандартами, на коэффициент 
безопасности по материалу 0 ,8 .

6 .1 .1 6 . Коэффициенты перегрузок для определения расчетных 
нагрузок принимать в  соответствии с СНиП П -6-74.

Для определения расчетных нагрузок от усилий предваритель
ного натяжения в  тормозных канатах парашютных устройств, рабо
чих усилий в подъемных канатах, рабочих усилий в канатных про
водниках, нагрузок при посадке клетей на кулаки принимать ко
эффициент перегрузки 1 ,2 . Для определения расчетных аварийных 
нагрузок принимать коэффициент перегрузки 1 ,0 .

6 .1 .1 7 . Конструкции копра рассчитываются на основные и 
особые сочетании нагрузок в соответствии о СНиП П -6 -74 .

6 .1 .1 8 . Н агрузки, возникающие при посадке клетей  на кула
ки , учитываются только при расчете балок копра, на которых р а о  
положены кулаки . Для учета Динамического воздействия, возника
ющего при резкой посадке груженой клети на кулаки, эти  нагруз
ки следует умножать на коэффициент динамичности равной 5 . По
садочные кулаки для клетей  должны устанавливаться на деревян
ные подкладки, амортизирующие удар.

6 .1 .1 9 . При расчете элементов станка, к  кото ряд крепятся 
разгрузочные кривые опрокидных сосудов, помимо вертикальной на
грузки от этих сосудов, учитывать также горизонтальную силу, 
направленную в  плоскости разгрузочных кривых и возникающую 
вследствие разворота и опрокидывания сосуда.

6 .1 .2 0 . При расчете подшкивных балок действующие на них 
нагрузки увеличивать на коэффициент динамичности 1 .2 5 , кроме 
экстренных нагрузок, для которое коэффициент динамичности -  I .

6 .1 .2 1 . Приближение подъемных канатов к конструкциям коп
ра должно быть не м еж е 200 мм при вертикальном канате. Ври нак
лонном кан ате, расположенном под элементами конструкций -  150мм; 
при наклонном к ан ате, расположенном над элементами конструкций
-  1/I0Q  свободной длины кан ата.
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6 .1 ,2 2 . Копры на уровне устья ствола должны оснащаться ме
ханизированными перекрытиями для удержания на них сосудов при 
ремонтных работах и при испытании парашютных устройств.

6 .2 . Башенные копры

6 .2 .1 . Многоканатные подъемные машины устанавливается,как 
правило, в  верхней пасти башенных копров, нижнюю часть которых 
предусматривается максимально использовать для рашещания бун
керов, разгрузочных устройств, технологического оборудования 
надшахтных зданий и вспомогательного оборудования подъемных ус
тановок.

6 .2 .2 . Отметка пола машинного помещения башенного копра 
определяется высотой пере подъема сосудов над разгрузочными у с
тройствами иди верхней приемной площадкой с  учетом размещения 
амортизирующих устройств и отклоняющих шкивов.

6 .2 .3 . В башенных копрах, где высота до машинного зала 
превышает 20 м, для обслуживания всех этажей предусматривать 
(кроме лестниц) установку грузо-пассажирского лифта.

6 .2 .4 . Внутренние лестницы следует проектировать в соот
ветствии с требованиями п .19 ,22  СНиП 0 -9 1 -7 7 . Кроме внутренних 
лестниц башенные копры должны проектироваться со стальной на
ружной открытой лестницей шириной 700 мм, уклоном 1 :1 , с выхо
дом на все этажи.

6 .2 .5 . Помещение машинного зала башенного копра должно 
быть защищено специальными устройствами от проникновения в не
го пыли и воды, увлекаемой из ствола подъемными канатами.

6 .2 .6 . В башенных копрах, сооружаемых над стволами с вы
тяжной или нагнетательной вентиляцией, отделение для движения 
сосудов должно устраиваться герметически.

6 .2 .7 . В случае, если тепловыделений от электрооборудова
ния в этих помещениях недостаточно для поддержания температуры 
не менее 18°С, машинный зал и помещения башенного копра, где 
размещается электрооборудование, должны обогреваться те тогда 
воздухом. При наличии избыточных тепловыделений предусматри
вать приточно-вытяжную вентиляцию в этих помещениях.

6 .2 .8 . Толщину стен башенных копров, возводимых в подвиж
ной опалубке, определять расчетом, но при этом она должна 
быть менее 150 ш .
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6 .2 .9 . Для монтажных н ремонтных работ предусматривать: 
а машинном нале -  мостовой еле подвесной электрический кран, 
обеспечивающий подаем грузов с  земли на вое этажи копра; гру
зоподъемность крана и габаритные размеры монтажного проема дол
жны обеспечивать подъем максимальных узлов подъемной машины; 
специальный подъемный кран для заводки подъемных сосудов в  ста
нок копра на нулевой площадке; комплекс механизмов для навески 
и смены подъемных сосудов и канатов.

6 .2 .1 0 . Расчет башенных копров производить о учетом посто
янных, временных длительных, кратковременных и особых нагрузок, 
определяемых в  соответствии с СНиП 11-8-74 "Нагрузки и воздей
ствия" и СНиП П -91-77 "Сооружения промышленных предприятий".

6 .2 .1 1 . Полезные нагрузки на перекрытиях принимать в со
ответствии с приаятш  технологическим оборудованием, но не ме
нее 3 ,9 2  мПА (400 кгс/м 2) . На отдельных участках перекрытий 
учитывать монтажные нагрузки в зависимости от применяемого тех
нологического оборудования.

6 .2 .1 2 . Разрывное усилие каната определяется в соответст
вии с п .6 .1 .1 5  настоящих Норм.

6 .2 .1 3 . Конструкции башенных копров следует рассчитывать 
на динамические воздействия от пульсации, вызванной порывами 
ветра, при внезапном защемлении поднимающегося сосуда и т .д . 
Динамический расчет башен и их конструктивных элементов должен 
обеспечить несущую способность и исключить возможность вредного 
колебания. Предельно допустимая величина вибраций на рабочих 
местах в производственных помещениях должна устанавливаться в 
соответствии с  "Санитарными нормами проектирования промышлен
ных предприятий" СН 245-71.

6 .2 .1 4 . Балки тормозных устройств должны быть рассчитаны 
на нагрузку от усилия в канатах при аварийном торможении.

Для улавливания подъемных сосудов при их выходе выше уров
ня допустимого переподаема и ухода ниже последнего приемного 
горизонта следует предусматривать специальные улавливающие 
устройства.

6 .2 .1 5 . Для посадки клетей при многоканатном подъеме це
лесообразно применять качающиеся площадки.
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6 .3 . Надшахтные здания и приемные бункеры

6 .3 .1 , Надшахтное здание, сооружаемое над стволом, обору
дованным вентиляторной установкой, должно быть герметичный и 
иметь камеры для сообщения с промышленной площадкой. Количе
ство и размеры шлюзовых камер должны определяться проектом.

6 .3 .3 . Высота первого этажа надшахтных зданий, а тагаа 
размеры ворот определяются с учетом возможности смены подъем
ных сосудов и спуска в ствол длинномерного и громоздкого обо
рудования и материалов.

6 .3 .3 . Клетевые надшахтные здания должны иметь, в  зависи
мости от их назначения, как правило, одну или две приемные шин 
щадкн. При использовании ствола для подъема в клетях руды или 
породы надшахтное здание следует принимать оборудована™  двумя 
приемнши площадками, которые подразделяются на: основную при
емную площадку, служащую для приема и разгрузки полезного иско
паемого или породы и для обмена вагонеток в клетях, вспомога
тельную (нулевую) площадку, предназначенную для подачи в шахту 
оборудования и материалов. Посадку людей в клети предусматри
вать на одной из этих площадок, в  зависимости от принятой в 
проекте схемы движения людей в административно-бытовом здании* 
Допускается оборудовать надшахтные здания специальной площад
кой для посадки ладей.

6 .3 .4 . На основной приемной площадке долган быть установ
лены самоотбрасывающиеся посадочные кулаки или качающиеся пло
щадки. На вспомогательной (нулевой) площадке необходимость ус
тановки посадочных кулаков определяется проектом.

6 .3 .5 . Места посадки людей в двухэтажные клети рекоменду
е т с я  оснащать посадочными площадками для одновременной посадки 
в  оба этажа клети.

6 .3 .6 . На верхней приемной площадке при выдаче руды или 
породы в вагонетках, а также на нижней приемной площадке при 
грузопотоке свыше 20 вагонеток в смену, обмен вагонеток в кле
тях и опрокидывателях следует механизировать с помощью толка
телей , перестановочных тележек, стопоров н другого оборудова
ния, допускающего работу в автоматическом режиме.

6 .3 .7 . Приемные площадки, предназначенные для подачи в 
шахту оборудования и материалов, включая длинномерные материа
лы, рельсы и трубы, следует оборудовать механизированными 
средствами перегрузки.
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6 .3 .8 . Скиповые надшахтные здания оборудуются приемными 
бункерами, которые предназначены для приема руда или породы, 
выдаваемой скипами из шахты. Приемные бункеры скиповых подъе
мов рекомендуется содаешать с отгрузочными бункерами внешнего 
транспорта. Доя слеживаодихоя руд следует проектировать откры
тые склады руды с  экскаваторной погрузкой. Приемные бункеры, 
евявянннв непосредственно с дробильнш отделением обогатитель
ной или дробильно-сортировочной фабрики, необходимо проектиро
вать по нормам технологического проектирования обогатительных 
фабрик.

6 .3 .9 . Емкость приемных скиповых бункеров, не являощихся 
одновременно погрузочными бункерами, следует принимать для еле- 
хивапцейоя руды равной емкости 5-6 скипов, а для неслеживающей- 
оя руды -  0,25+0,5 -  часовой производительности рудника.

6 .3 .1 0 . При много ячеечном бункере предусматривать воемох- 
ность отключения каждой ячейки на случай ремонта.

6 .З .П . Размер выпускного отверстия бункеров, течек, лот
ков должен быть не менее трехкратной величины максимального 
куска руды» При проектировании течек и бункеров следует преду
сматривать мероприятия и специальные конструкции для их разбу- 
чивания ..ри возникновении заторов»

6 .3 .1 2 . Внутренние поверхности бункеров, течек, лотков, 
подвергающихся ударам и истиранию движущейся рудой, должны быть 
покрыты сменной футеровкой.

Минимальные укш  наклона днища бункеров должны быть: для 
кусковой неслеживапцэйся руды -  55°, для измельченной и слежи
вающейся руды -  6 5 °.

6 .3 .1 3 . При наличии сырой руды и возможности ее смерзания 
предусматривать утепление и отопление бункеров и помещений, 
где расположены затворы и управление ими.

6 .3 .1 4 . Под выпускшми устройствами должны предусматри
ваться отвод отекающей воды и средства для механизированной 
уборки просипи.

6 .3 .1 5 . В надшахтных зданиях минимальная ширина проходов 
у оборудования (кроме ленточных конвейеров) после установки 
всех требуемых правилами безопасности ограждений должна быть: 
у  неподвижных частей оборудования -  не менее 0,7 м, у подвиж
ных частей оборудования -  не менее 1 ,0  м, а от отдельно стоя
щих колонн этот размер может быть сокращая до 0,75 м .



-  94

В местах посадки людей а клеть ширина прохода должна быть ие 
юнее 2 м при высоте не ниже 2 ,0  м.

6 .3 .1 6 . Ширину проходов вдоль ленточных конвейеров прини
мать в соответствии с СНиП П-91-77.

Приводные станции и концевые части конвейеров долины иметь 
доступ с трех сторон шириной не менее I  м с каждой стороны. С 
одной ив сторон проход может быть сокращен до 0 ,8  м.

6 .3 .1 7 . Номинальные скорости конвейерных лент должны оп
ределяться проектом и соответствовать ГОСТу. Для рудоотборннх 
и породоотборннх конвейеров при ручной отборке скорость кон
вейерной ленты не должна превышать 0 ,3  м /с . При транспортировке 
сильно пылящих материалов скорость конвейерной ленты не должна 
превышать 0 ,8  м /с,

6 .3 .1 8 . Все расположенные вш е чем на 0,6 м над уровнем 
ш ла обслуживающие ю т  переходные площадки должны иметь ограж
дающие перила высотой не менее I  а .

6 .3 .1 9 . Лестницы к рабочим площадкам должны т е т ь  ширину: 
при нахождении на площадке одного рабочего -  0,6 м;
при нахождении на площадке двух рабочих -  0 ,8  м;
при нахождении на площадке трех и более человек -  1,0 м.

Ширина лестниц на главных проходах должна быть не меньше 
ширины прохода, но не более 1 ,0  м. Угол наклона лестниц к рабо
чим площадкам не должен превышать 60°.

6 .3 .2 0 . Расстояние между осями параллельных откаточных пу
тай должно обеспечить зазор между габаритами выступающих частей 
транспортных средств (вагонеток, тележек и т .д .)  не менее 20СММ.

6 .3 .2 1 . В пределах зданий все откаточные пути, за исключе
нием участков компенсаторов и подвагонных тележек (платформ), 
необходимо укладывать заподлицо с уровнем пола.

6 .3 .2 2 . Зазоры между концами рельсов приемной площадки и 
клети, а также кругового опрокидывателя я  подвагонной тележки, 
(платформы) не должны превышать 30 мм.

6 .3 .2 3 . Расчет строительных конструкций надшахтных зданий 
и приемных бункеров производить с учетом постоянных, временных, 
длительных и кратковременных нагрузок, определяемых в соответ
ствии с СНиП 11-6-4 "Нагрузки и воздействия". При расчете гер
метических надшахтных зданий должна быть учтена временная дли
тельная знакопеременная нагрузка от депрессии, создаваемой 
вентиляторами.
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6 .8 .2 4 . Полезную нагрузку на перекрытиях пргышаать
3,92  нПА (400 кго/м2) . Монтажную нагрузку на участках перекры
тия принимать в зависимости от применяемого технологического 
оборудования.

6 .3 .2 5 . Коэффициенты перегрузок для определения расчетных 
нагрузок принимать в соответствии со СНиП П-6-74 "Нагрузки и 
воздействия". Коэффициент перегрузки для определения расчетной 
нагрузки от депрессии принимать 1 ,2 .

6 .3 .2 6 . Многоэтажные надшахтные адания должны быть оснаще
ны мусоропроводами, количество и место установки которых опре
делять проектом.

6 .5 .2 7 . Надшахтные здания высотой более 20 м следует осна
щать грузо-пассажирскими лифтами.

6 .4 . Эстакады и галереи

6 .4 .1 . Грузовые эстакада, как правило, предусматривать от
крытыми. Для рудников крайнего Севера, Урала и Сибири следует 
проектировать закрытые неотапливаемые эстакада. Ладекие пере
ходы между бытовыми и надшахтными зданиями иди устьями штолен 
должны быть крытыми и утопленными.

6 .4 .2 . Длина, высота и расположение эстакад и галерей в  
плане определяются технологической схемой около ствольных со
оружений. Необходимо стремитьоя к  наиболее простым и по возмож
ности пршолинейнда очертания* эстакад и галерей .

6 .4 .3 . Внутренние габариты, конструкции, материалы, про
леты и расстояния между опорами, выхода и з эстакад и галерей 
определяются требованиями СНиП П-91-77 и приложением к  поста
новлению Госстроя СССР от 26 .04 .75  № 91 по изменению и допол
нению этой главы . При пересечении галерей и эстакад с ж елезно- 
дорожными или автодорожными путями высота их над уровнем земли 
должна соответствовать ГОСТу 9233-73 и главе СНиП П -Д -5-72,

6 .4 .4 *  Высоту расположения галереи резервного склада ру
ды определять в соответствии о его емкостью и способом погруз
ки руды и з склада в транспортные средства.

6 .4 .5 . На участка резервного склада руды расстояния между 
опорами галереи определять из условия удобства работы погру
зочных машин, во на менее 18 м, стремясь, по возкожввсхк, ж 
его  максимальному увеличению.
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6 .4 .6 . Открытые эстакады должны с обеих сторон ограждать
ся перилами высотой не менее I  м.

6 .4 .7 . Расчет строительных конструкций грузовых эстакад и 
галерей производить о учетом постоянных, времеиных,длительных 
и кратковременных нагрузок, определяемых в соответствии о 
СНиП П-6-74 "Нагрузки и воздействия" и СНиП П-91-77 "Сооружения 
промышленных предприятий.

6 .4 .8 . Полезную нагрузку не перекрытиях принимать 2,94кПА 
(300 к гс /» ^ ).

6 .4 .9 . Коэффициенты перегрузок для определения расчетных 
нагрувэк принимать в соответствии о СНиП П-6-74 "Нагрузки и 
воздействия".

6 .4 .1 0 . Коэффициенты перегрузок для определения расчетных 
нагрузок принимать в соответствии с СНиП П-6-74 "Нагрузки и 
воздействия".

6 .4 .1 1 . Нагрузки от'транспортных оредств увеличивать при
менением коэффициентов динамичности: 1 ,1  -  для транспортных га
лерей и I ,  2 -  для откаточных эстакад*
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7. ЩШРАЛЬШй ШШ

7 .1 . Общие положения
7 ,1 .Т• Бэнерадьяый план горнорудного предприятия с под

земным способом ведения горных работ разрабатывать на основе 
общегосударственных нормативных документов, определяющих поря
док размещения промышленных объектов с учетом отраслевых и 
специальных норм* являющихся обязательными для горнодобывающей 
промышленности:

-  СНиП П-89-80 ’’Генеральные планы промышленных предприя
тий” ;

-  СЕ 246-71 "Санитарные нормы проектирования промышяеашюс 
предприятий” ;

-  "Единые правила безопасности при взрывных работах” (Гос
гортехнадзор СССР);

-  "Единые правила безопасности при разработке рудных, не
рудных и россыпных местороадений подземным способом” и другие*

7*2. Состав горнорудного предприятия

7.2*1* Состав горнорудного предприятия определяется зада
нием не проектирование, а также обосновывающими материалами, 
если они разработаны для строительства данного предприятия. В 
состав предприятия с подземнш способом разработки входят, как 
правило, следующие объекты:

-  стволы главного (вертикальные и наклонные) и вспомога
тельного подъемов с подземными выработками;

-  надшахтные комплексы при главных и вспомогательных ство
лах (надшахтные и машинные здания, башенные и укосные копры,, 
вентиляторно-калориферные установки, компрессорные станции и 
электроподстанции, административно-битовые здания);

-  здания ремонтного, складского,транспортного назначения;
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-  рудОПОДГОТОВЯТвЛЬНЫв фй^РИКЕ;
-  закладочные комплексы (при работах с закладкой вырабо

танного пространства);
-  горноспасательные станции;
-  отвалы пустых пород из подземных разработок и сухих от

ходов т. обильно-сортировочных и обогатительных фабрик, склады 
забалансовых руд, хранилища мокрых отходов обогатительных фаб
рик (хвостохранил^да):

-  базисные склады взрывчатых материалов и прочив сооруже
ния общего назначения.

7 .2 .2 . В зависимости от масштабов потребления в проектах 
вновь строящееся и реконструируемых предприятий необходимо пре
дусматривать строительство дахов (участков) по сбоку, хранению, 
первичной обработке и отгрузке лома и отходов цветных металлов.

7 .3 . Выбор площадок для строительства

7 * 3 .1 . При выборе площадок для строительства объектов гор
норудного предприятия руководствоваться общв государстве наш и 
норматива»» документами.

7 .3 .2 , До выбора мест размещения промышленных комплексов 
необходим заре нее установить на генплане контуры шахтных по
лей , границы зон сдвижения на поверхности от подземных работ, 
при необходимости установить границы целиков, если на них по
требуется разместить комплексы главных и вспомогательных ство
лов или площадок вентиляционных стволов.

7 .4 . Компоновка генерального плава и рациональное 
использование земель

7 .4 .1 . Место расположения шахтной промышленной площадки 
выбирать на основании техвяхо-екоаомичесвого сравнения вариан
тов с учетом следующих факторов:

-  величины потерь полезного ископаемого (в  случае необхо
димости оставления предохранительных доликов под обьектами 
црамплощадки);

-  мер безопасности от вредного влияния подземных горных 
разработок (зоны обрушения на поверхности):

-  затрат па транспортировку гордой массы от забоев до 
клавшее и вспомогательных подъемов.

Компоновку площадки вдаолнять с учетом естественных усло
вий района (рельеф местности, направление господствующих ввт-
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ров, инженерно-геологические условия строительства и д р ,) .  Пла
нировка должна удовлетворять сааитарнш  требозанияя в отношении 
инсоляции, проветривания н возданного запняения. Склада ГСМ, 
Л еса, крепи н у гля при котельных располагать на площадках о 
^гнетом направления преоблздащ их ветров при удалении от надшахт- 
вшс зданий воздухоподающих стволов и от вонгаляторно-калорифер- 
йнх на расстояние до менее 100 м .

7 .4 .2 . Для сокращенна застраиваемых территорий нредуомат- 
|н в а ть  мажсшальноо укрупнение и блокировку производстве нннх 
1щавай и  сооружений, исходя и з принципа создания на промвлощад- 
fce подземного рудника двух основных блоков:

1) для варианта одноканатного подъема -  блок надшахтного 
комплекса сооружений в составе: надшахтного здания, машинного 
Йдания, укосного копре, вентиляторно-калориферной, злвктропод- 
О та'тии, компрессорной я  бытового помещения для подвемаих ра
бочих;

для варианта многоканатного подъема -  блок надшахтных со - 
Ьружений в  составе: башенного копра, вентиляторно-калориферной, 
компрессорной, елвктроподстанции и битового помещения;

2) блок вспомогательных рудничных сооружений ремонтного, 
складского и транспортного назначения и других сооружений,

7.4.3. в случаях, когда шахтные стволы с надшахтными кскл- 
яежоами по горнотехническим условиям неизбежно размещаются на 
Любых землях вне зависимости от их ценности, принадлежности н 
назначения для сельского хозяйства, на околоетвольннх площад
ках р азд а ю т . только те здания л сооружения, котсраэ неразрыв
но технологически связаны с подземными разработками (копры, 
надшахтные и машинные здания, вентиляторно-калориферные, комп- 
реосорнш  и битовое корпусе для подземных рабочих, прочие объ
екты горного предприятия (рудопереребатнвающие фабрики, объек
та  ремонтного, складского н транспортного назначения) выносить 
за предела сельскохозяйственных угодий и лесов первой группа.

Необходимость выноса перечисленных объектов горного пред
приятия за предала сельскохозяйственных угодий и лесов пег ой 
Группа определяется на осно. ,пдо технико-экономического срав
нения вариантов.

7 .4 .4 . При размещении отвалов пу.гнх пород и з подземных 
выработок и отходов рудоаёрзрабатававдих фабрик использовать 
прилэгашвде балки и овраги, а также территории, не имещиз а с -
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левш а ископаемых, незастроенные, безлесные, пригодное для ис
пользования в сельском хозяйстве, в территории в зоне обруше
ния от подземных выработок. Последнее выполнять, если ето воз
можно по горнотехническим условия* и по безопасности ведения 
подземных горных работ.

Расстояние между породными отвалами и промышленной заст
ройкой предприятия определяется в соответствии с требования® 
С&сП П-89-80 "Генеральше планы промышленных предприятий".

7 .5 . Пожарная, военизированная и сторожевая охраны 
предприятия

7 .5 .1 . Пожарную охрану предприятия проектировать в соот
ветствии о действующими противопожарными нормами (СНиП П-2-80 
и СНиП П -89-80).

7 .5 .2 . № горном предприятии военизированной и сторожевой 
охране подлежат: склады взрывчатых материалов, склады горючих 
и смазочных материалов, хозяйственно-питьевой и производствен
ный водозаборы, базы материально-технического снабжения, авто- 
бага производственных и хозяйственных автомобилей.

7 .5 .3 . Численность вневедомственной и ведомственной охра
ны принимать из расчета на один круглосуточный пост 5 единиц 
сараны в военизированных подразделениях и 4 ,53  единицы -  а  
сторожевых подразделениях охраны бее учета работников админи
стративно-управленческого персонала, бюро пропусков, служебно
го собаководства, инженерно-технических работников, а также 
без учета аачальствувцего состава в  обслуживающего персонала.
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В. ТРАНСПОРТ НА ПОВЕРХНОСТИ РУДНИКОВ
8.1* Дая перевозки грузов на поверхности принимать следую

щие виды транспорта: железнодорожный -  воден 1520 ш  с электро
возной я  тепловозной тягой} автомобильный, конвейерный, подвео- 
ные канатные дороги, трубопроводный.

8 .2 . Выбор вида поверхностного транспорта должен быть обо
снован твхаико- эко нокичэ сними расчетами.

8.3. При проектировании поверхностного транспорта рудников 
руководствоваться:

-  норнами технологического проектирования горнодобывающих 
предприятий черной металлургии с открытш Способом разработки:

-  СНвП Д-46-75 -  Нормы проектирования промышленного тран
спорта;

-  СИЛ П-Д.5-72 -  Нормы проектирования автомобильных до
рог;

-  СНиП П-44-78 -  при проектировании железнодорожных я  ав
тодорожных тоннелей;

-  ме то диче сними указаниями института ПромтраноНИИпроект 
Госстроя СССР "Выбор вида тяги на желанных дорогах промышлен
ных предприятий". И ., 1978;

-  правилами устройства и безопасной зкошгуатащш груэовых 
подвесвых канатных дорог.

Кроме того, при проектировании железных дорог учитывать 
требования ПТЭ желе знодорокного транспорта предприятий системы 
НИ СССР, согласованных с Госгортехнадзором СССР в 1978 г .

При проектировании специальных а д о в  траншорта (трубопро
водного , конвейерных поездов и д р .) использовать технологиче
ские задания на проектирование (ТЛЗ) снепиалиаированных орга
низаций.



9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
9 .1 . В проектах разработки месторождений полезных ископа

емых и строительства горных: предприятий предусматривать меро
приятия, обеспечивающие восстановление территорий, нарушнных 
горнш и разработками, и приведение их в  состояние, пригодное 
для использования в народном хозяйстве страны.

Состав рекультивациюннш: работ, а также выбор вида после
дующего использования территорий определяется заказчиком в за
дании на проектирование горного предприятия, а в  случав необ
ходимости дополнительно уточняется в акте выбора площадок мест
ными органами надзора, участвующими в выборе площадок.

9 .2 . Проект рекультивации осуществлять в соответствии с 
"Основными положениями по восстановлению земель, нарушенных 
при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении 
геологоразведочных, строительных и иных работ", утвержданнага 
Госстроем СССР в 1971 г .

9 .S . Вооотановленип (рекультивации) подлежат сельскохозяй
ственные заучи и лесные угодья, а также земли в черте населен
ных пунктов, нарушенных горнш и работали, занятые отвалами пу
стых пород, отходами рудопзрерабатнаащгас фабрик, а также зем
ли , используемые в период строительства предприятия,зеш ги, от
веденные под транспортные коммуникации, насыпи, дамбы, нагорные 
канавы и другие объекты, использование которых после ликвидации 
горного предприятия не предусматривается.

9 .4 . План ведения рекультивапиоаннх работ, их последова
тельность и сроки передачи восстановленных территорий земле
пользователя* увязывать с технологией и календарным планом ве
дения горных работ.

9 .5 , Размещение временных отвалов плодородных и потенци
ально плодородных грунтов определяется проектом. Их следует
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располагать, по возможности, вблизи объектов или территорий, 
подлежащих в дальнейшем рекультивации или замлаваиив малопро
дуктивных сельскохозяйственных угодий по согласованию с мест
ными сеяьокохозяйственнши и землеустроитвльндаи органами и о 
землепользователями.

9 .6 . В тех случаях, когда плодородные грунты подлежат ис
пользованию для рекультивации через 10 и более д ет , в проектах 
предусматривать использование их для нужд городского и промыш
ленного благоустройства, для повышения плодородия малопродук
тивных сельскохозяйственных пахотных площадей, лугов и т .д .

9 .7 . Высота временных почвенных отвалов и отвалов почво
образующих грунтов определяется проектом с учетом мастных ус
ловий, но не должна превышать ДО метров. Эти отвалы следует 
размещать на сухих водораздельных участках. Для предохранения 
от ветровой и водной эрозии предусматривать засев их поверхнос
ти многолетними травами.

9 .8 . Затраты на рекультивационныа работы, объемы которых 
устанавливаются проектом горнотехнической рекультивация, опре
деляются в соответствии о "Инструкцией о порядке финансирова
ния работ по рекультивации земель" утвержденной Госпланом СССР, 
Госбанком СССР и Минфином СССР в 1978 году, а не действующих 
горных предприятиях -  за счет средств, создаваемых на основе 
ставок отчислений на ревультивационные работа.
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10. 1ВДР03АЩШ подзёш ш : выработок й отвод ш т ш х  вод

10.1 . Гидрозащита подземных выработок
10 ,1 .1 . Пщозащите от поверхностного стока подлежат зоны 

опасных сдвижений дневной поверхности (зоны воронок и трещин), 
образующихся при подземных горных работах* Дня защиты зон опас
ных необходимо вдоль их проектной границы предусмат
ривать систему сооружений по отводу поверхностного стока за 
пределы этой зоны или месторождения (нагорные канавы, огражда
ющие дамба, плотины для перехвата и аккумуляции поверхностного 
стока, насосные станции с системой напорных трубопроводов и 
др*).

10.1*2. В местах сосредоточения естественных водотоков 
(реки, овраги), если по условиям рельефа отвод их за пределы 
зоны опасных сдвишний не представится возможным, следует оста
влять целики, размер которых определять расчетом.

IG .I .3 . Расчет сооружений гидрозащиты от поверхностного 
стока (плотины, дамбы, каналы, водосбросы, тоннели и др») про
изводить на м гениальный расход расчетной обеспеченности.

10.1.4* Расчетная обеспеченность максимального расхода 
устанавливается по ОН 485-72 "Указания по определению расчет
ных гидрологических характеристик" в зависимости от класса ка
питальности сооружений*

1 0 .1 .5 . Класс капитальности гидротехнических сооружений 
определяется по СНиП П-50-74 "Гидротехнические сооружения реч
ные* Основные положения проектирования", табл*)! I  и 2*

1 0 .1 .6 . Класс основных гидротехнических сооружений, опре
деляемый по табл*)! I  и 2 СНиП П-50-74,допускается повышать на 
е д и н и ц у ,  если авария водоподпорного сооружения может вызвать 
последствия катастрофическою характера для расположенных ниже 
объектов (карьеры, населенные пункты и др*)*
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1 0 ,1 .7 . При аккумуляции поверхностного стока с последую
щей откачкой его за пределы зоны опасных сдвижений или место- 
рождений, образующиеся емкости (пруды) гидрозащита в нормаль
ных эксплуатационных условиях должны быть опорожнены# Время 
опорожнения расчетного объема вода из этих прудов определяет
ся проектом*

10Л . 8# Ширина полосы между проектной границей зоны опас
ных сдаетений поверхности и ближайшим контуром сооружений гид- 
розащиты определяется проектом г зависимости от местных усло
вий и должна быть не менее:

-  для безнапорных сооружений 10 м
-  для напорных сооружений 50 м

10 .1 .3 . Земельный отвод для строительства сооружений гид- 
ро защиты должен включаться в состав горного отвода зеши» 

10.1*10. Проектирование сооружений системы гидрозащиты 
зон опасных сдвижений от поверхностного стока вести с учетом 
требований соответствующих глав СНиП П-50-74 "Лкдротехничеокно 
сооружения речные* Основные положения проектирования”#

I 0 . I . I I ,  Зона затопления, из которой подлежит вынос жилых 
и других построек, принимается по уровню вода, образующемуся 
при пропуске или аккумуляции максимального паводкового стока 
расчетной обеспеченности с учетом местных условий в каждом кон
кретном случае*

10,2 . Отвод шахтных вод
10.2*1» Отвод и сброс шахтнш&зод в водные объекты должен 

производиться с соблюдения "Правил Охраны поверхностных вод от 
загрязнения сточными годами” , утвержденных Минрыбхозом, Мин
здравом и Минводхозш СССР от 16 мая 1974 г* , #  1166. В слу
чае невозможности прямого сброса шахтных вод в водные объекты 
из-за сильного загрязнения или большой минерализации необходи
мо подвергать шахтные воды механической или химической очистке, 
разбавлению пресной водой до требуемой концентрации или соору
жать пруда -  накопители шахтных вод со сбросом их в водные объ
екты в невегатациоиный период или во время паводков,

10*2.2. Шахтные вода без очисткг; или после очистки следу
ет* по возможности, использовать в производственном водоснаб
жении ж хов горно-обогатительных предприятий. Для производст
венного водоснабжения П)Ков железорудной промышленности допус-
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кавтся использование шахтных вод с содержанием взвешенный час
тиц не более 1000 м г/л .

1 0 .2 .3 . Механическая очистка шахтных вод. как правило, 
производится в открытых или закрытых отстойниках, оборудован
ных устройствами для удержания плавающих веществ и тел . Очист
ку отстойников от осадка и плавающих веществ, как правило .сле
дует предусматривать периодически. В отдельных случаях, если 
ожидается химическое загрязнение шахтных вед за счет выщелачи
вания из породы веществ и растворения солей и т .п ., способы 
очистки назначаются по СНиП или определяются специальными на
учно-исследовательскими работами.

1 0 .2 .4 . Наиболее рациональной схемой следует признать схе
му, позволяющую отвод не загряз не иных шахтных вод (поступающих 
от скважин, сквозных фильтров и дренажей и т .п .,  а также из 
бездействующих горных выработок, штолен и тоннелей) осуществить 
раздельно от шахтных вод, подверженных загрязнению (поступающих 
и з зоны ведения горных работ, рабочих штолен и тоннелей и т .п .) .  
В этом случав, как правило, сброс незагрязненных шахтных вод в 
естественные водоемы и использование их в производстве можно 
производить без какой-либо предварительной очистки, если их хи
мический состав удовлетворяет требования "Правил охраны поверх
ностных вод от загрязнения сточндан водами” , утвержденных Мин
здравом СССР, Миврыбховом СССР и Минводхозом СССР в 1974 г . и 
техническим требования! производства.

1 0 .2 .5 . Отвод шахтных вод от ствола шахты по поверхности 
необходимо выполнять путем строительства самотечных систем или 
напорных систем водоотвода за счет остаточного напора шахтной 
водоотливной установки. В отдельных случаях разрешается строи
тельство на поверхности перекачивавших насосных станций.

1 0 .2 .6 . Проектирование сооружений систем по отводу шахт
ных вод необходимо гости по соответствугащм главам СНиП.
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I I .  ЗАЩИТА ВОЗПУПШГО БАССЕЙНА
I I  .1 . При проектировании горнодобывающих предприятий о 

подаонвш способом разработки необходимо предусматривать меро
приятия по охране атмосферного воздуха от вагряенеиия промыш- 
левняш  выбросами в соответствии с:

-  "Санитарами нормами проектирования промышленных пред
приятий", СН 245 -71;

-  "Указаниями по расчету рассеивания а атмосфере вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий", СН 359-74;

•* ГОСТ 17,2,3.03-78* Охрана природы. Атмосфера. Правила 
установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными 
предприятиями,

I I . 2 . Основными источниками загрязнения веедушного бассей
на при работе горнодобывающего предприятия с подвемвш способам 
разработки являются:

-  выбран рудничного воздуха через вентиляционные стволы
шахт;

-  технологические и аспирационные выбросы рудоподготови
тельных фабрик, энергетические установки;

-  технологический автомобильный транспорт;
-  сдувание пыли с отвалов пустых пород;
-  сдувание пыли с сухих ал л ей , откосов дамб и плотин 

хвостахранишщ.
I I .  3 , При выборе мероприятий для защиты атмосферы от раз

личных источников загрявнвн/я необходим учитывать следующие 
вредные вещества:

-  пыль, окись углерода, окислы азота в выбросах руднично
го воздуха (особенно после проведения массовых взрывов в шах
тах);
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-  окяохн аеота, окиаь угле рада, оаха, углеводороды, альде
гиды о* технологического автотранспорта;

-  ш ш , оарнхотый анпирвд, оклады азота в другие вредные 
вещества в вавиоаноотв от состава руды ж топлива в технологиче
ск и  выброси рудоподготовительных фабрик;

-  ..art, в аширввдошшх выброси рудоподготввкмльнщ: фаб-
pncs

-  в в .  оврнхстнй ангидрид, окислы asota ври оиигании ждд- 
коте ж гавообраваего топлива в когли энергетических установок;

-  ш .  сдуваемая о отвадив пустых пород» сухи пляжей, 
откосов дамб ж шгоган хвостохрвшиищ орм определенных матееро- 
лагхчасхи условиях.

11*4, В оо ставе техняко-економнчвокого обоснованяя, тех- 
внко-акоаоыичаскюс ^счетов жяж проекта отрожтельства, рекон
струкции, технического перевооружения подземного руднвка дол
жен вапеяндьсд раздев Керовриягжя по охране атмосферного 
воахуха от 8агряввовжж промдт явный выбросаю” в соответопыж 
с ГОСГ 17,2.3.02-78, вышкащздй следуязде основные части:

-  выброси вредных вещзств в атмосферу;
-  мероприятия дня вещая атмосферы от выбросов вред н и  

вецеств;
-  исхедные данные дхя определения ожидаемого еагрянневяя 

атыооферн;
-  расчет сидаеиого еагрявнения атмосферного воздуха выб

росаю вредных веществ;
-  предельно двнуотамые выбросы (ВДВ) вредных веществ;
-  еашга^рво-еащитвая вона предприятия;
-  аатраты во мероприятия во отраве атмооферного воздуха 

от вагрювошш;
-  специальные мероприятия дхя сокращения выбросов вред

ных веществ в атмосферу на период особо неблагоприятных метео
рологических условий и другие, в соответствии о прюолв ноями
I  И 3 ГОСТ 17.2,3.02-78.

11*5. Необходимость в Достаточность запроектированных ме- 
роирмятий дня защиты атмосферы определяется расчетом рассеива
ния вредных веществ а атмосфере* Сушарннэ концентрации вред
ных веществ в приземном слое на территории населенных пунктов 
от вою  источников загрязнения в радиусе 7-8 км не должны пра- 
внмнть здедвльие допуояишх кошмнтраций (ШЕЮ в атмооферном
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воздухе населенных пунктов, установленных действующими сан»- 
тарншш в е р н аа .

Z I.6 . При расчетах ожидаемых загрявненжй атмосферного воз
духа объем домовых газов и вентиляционного воздуха следует при
нимать во данннч технологическое части проекта, составлена»! на 
основании топливных и сырьевых балансов, расчета часовых коли
честв ожигаемого горючего при нормальных ивонтках воздуха с 
учетом возможной максимальной производительности технологиче
ских агрегатов*

I I . ? .  В том случае, если суммарные приземные концентрации 
на территории населенных пунктов превши»? 11ДК, должны намечать
ся дополнительные мероприятии и требования к  технологически! 
процессам и оборудованию, sa счет которых могут быть снижены 
приземные концентрация.

В качестве дополнительных мероприятий могут бить исполь- 
еавеян: изменение кяи исключение отдельных технологи чваких 
прецасоов, повшвняе эффективности вооружений для очистки га
зов, установка дополнительных систем очнотки, уведнченже ско
рости внбросов газовездувной смеем из труб* повив»нив высоты 
выбросов, улучав низ рассеивания вредных вецоотв за счет объе
динения близко расположенных труб, перераспределение топлива 
в зависимости от способа сжигания*

П .8 . В со отаве службы защиты воздушного баооейна и наб
людения sa состоянием атмосферы следует предусматривать лабо
раторию, оснащенную всеми наобхадшшя проборами я еборудоаа»
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12. ПРОТИВШСКШАЯ аЩГГА пихт
12.1» Проектные решения во противопожарной защите подзем

ного рудника, технологических зданий и сооружений надшахтного 
комплекса должны соответствовать требованиям "Единых правил 
безопасности при разработке рудник, нерудных в росснпных место
рождений подземным способом", СНиЛ П-2-80 "Противопожарные нор
мы проектирования зданий и сооружений", Сй 473-75 "Противопожар
ные нормы проектирования складов лесных материалов", СйиП П-89- 
-80  "Генеральные планы промышленных предприятий", СНиП В-ЗО-76 
"Внутренний водопровод и канализация", СНиЛ В-ЗГ-74 "Водоснаб
жение, Еаружню сети и сооружении", СВиП П-90-81 "Пронзведствен- 
ные здания проищиенвых предприятий", СНШ B-92-7S "Вспомога- 
тальада здания и помещения прсшпшенных предприятий, а также 
требованиям ведомственанх норн и правил, составленных в соот
ветствии с действующ®® общесоюеншк нормами и правилами и сог- 
лаоованншн в установленном порядке с контрольными органами -  
Госгортехнад°ором СССР, Госстроем СССР, Госпожнадзором и други-

12.2. Проектные решения, содержащие отступления от дейст
вующих норм покерной безопасности, в установленном порядке сог
ласовываются в органах 1Ьсгортехнадзора или Госпожнадзора соот
ветственно характеру проектируемых объектов»

1 2 .3 . Экспериментальные проектные решения или решения по 
вопросам пожарной безопасности, не отраженным в действующих нор
мах к правилах, выполняются на основе и ссл ед о в ав  и рекоменда
ций, выданных опепиадияироввннаии организация® по заданиям 
проектировщиков и согласованных в упомянутых выше контрольных 
наоташвшх.

1 2 .4 . В соответствии с "Перечнем зданий и помещений объек
тов народного хозяйства СССР, подлежащее оборудованию автомата-
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чесхими средствами пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией", согласовавш и с Госстроем СССР и 1УП0 мЭД СССР, 
Москва» IS78 г . ,  задания на проектирование автоматических сис
тем пожаротушения и сигнализации должны передаваться организа
циям Союзспецввтоматика, Чариетавтоматика.
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is , тзш ко-зш ш ш скда показатели

1 3 ,1 . Нормативы удельных капитальных вложений

1 8 .1 .1 . Нормативы удельных капитальных вложений для хв лв - 
ворудных шахт определены для условий 1 -го  строительного района. 
Для определения стоимости строительства в  других районах к  нор
мативе» применять коеффициенты, приведенные в  табл.1 3 ,8 , Район
ные коэффициенты применять к  конечному нормативу после последо
вательного учета поправок, приведенных к  соответствующему нор
мативу.

1 8 .1 .2 . Норматива удельных капитальных вложений для цехов 
с промежуточными значения» годовой производительности и дру
гих показателей определять методом интерполяции, при меньших 
иля больших значениях -  методам екстраполяции.

1 3 .1 .3 . Нормативы удельных капитальных вложений без зат
рат на горнокапвтальвые работы учитывают долю приходящихся 
вложений на строительство объектов вспомогательного щ общапло- 
вддочного хозяйства производстве иного назначения,

1 3 .1 .4 . Нормативы на горнокапитальнне работы содержат зат
раты на эти работа по главе 2 сводного сметного расчета, по 
главам 8-12 и непредвиденные.

1 3 .1 .5 . Нормативами не учтены затраты во внешние объекты 
(подъездные железнодорожные ветки и автомобильные дороги, ли
нии электропередач и головные понизительные подстанции) и дру
гие сооружения, связанные с пионерным характером горнорудного 
предприятия в данном районе и после ввода в эксплуатацию, пе
редаваемые друга» ведомствам.

1 3 .1 .6 . Нормативами не учтены затраты на водоотлив и осу
шение. Для определения затрат по этим процесса! использовать 
нормативы удельных капитальных вложений на водоотлив и осуше
ние (т а б л .1 3 ,7 ).
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1 3 .1 .7 . Полные удельные нормативы капитальных затрат ва 
I  т годовой производительности по сарай руде устанавливаются 
суммированием нормативов:

-  для строительства новых шахт -  по табл .13 .1  я 1 3 .2 ;
-  Для реконструкции подземных рудников со строительством 

новых стволов и увеличением мощности -  по табл. 1 3 .3  ж 1 3 .4 ;
-  при поддержании мовдости действующих вахт (вскрытие ж 

подготовка нижележащих горизонтов) -  по табл .1 3 ,4  и 13,-6.

Таблица I 3 .I

Годовая производитель
ность шахт по онрой 

руде, млн.т
Удельные капвложения без 
затрат на гораокавиталь- 
ныэ работа, руб.

1 .0 -  2 ,0 15,20-13 ,10
2 .0 -  5 ,0 13 ,10-10 ,10
б,О - 8 ,0 10 ,10 - 9 ,00
8 ,0 -1 2 ,0 9 ,0 0 - 8 ,05

12 ,0  и выше 8 .0 0 - 7 .5 0

П р и м е ч а н и я *
I .  В составе норматива 40-5Qj{ составляют затраты ва стро

ительство вспомогательных объектов прсмплощадкн шахты и прихо
дящейся доли затрат вспомогательных объектов рудоуправления 
или комбин1 .а .  При строительстве шахты в  составе действующего 
предприятия к нормативу применять коэффициент 0 ,9 .

2 . При строительстве вахт с прагменением систем с твердею
щей закладкой дополнительно учитывать затраты ва сооружение 
закладочного комплекса: при годовой произгодитезьноста рузнииа
оыро4 руды!

» ДТЩ % +Дм WWMV J ШАИМЦф
^°2дВ К̂ . ^ ^ О3?0 млн.т -  1 ,5 0  руб. на I  т

3 . Нормативами учтены затраты на строительство подземных 
дробильных комплексов. Затраты на прявахтвое ДСФ на поверхнос
ти учитывать дополнительно по аналогам.



Таблица I 3 .2

Подовая производитель
ность вахт по сцрой 

Ш*>. млн.т

Удельные капвложения 
на горвоканитальные 

работа, руб.

1 ,0 . 2 .0 18,61-16,98
2 .0 - 5 .0 16,96-13,70
5 .0 - 8 .0 13,70-11,32
8 ,0-12,0 I I , 30- 9,14

П р и м е ч а н и я :
I* В нормативах учтены затраты на вскрытие и подготовку 

запасов (горизонтов) для работы рудника на полную мощность в 
течение ID м т , при вскрмнн запасов на больший срок эксплуа
тации к нормативам применять коэффициент 1.2*

2 . В нормативах учтены затраты на о 
при длине шахтного поля от 1 ,5  до 2 км. ! 
шахтного поля применять козфриаюнт 0 ,9 , при

мая 
г do.

атво рудника

3 . Норматива установлены для обычных способов проходки 
стволов. Ври специальных способах проходки к нормативам приме
нять коэффициент 1 , 2 - 1 ,3 .

4 . Вошативами предусмотрено вскрытие запасов, ресположен- 
вых на глубим 400м  от поверхно сти.П ри других глубинах разра
ботки нормативы корректировать на ±9% на каждые 100 м.

5* Нормативы на распространяются на район 1Ьятра: затраты 
на ЕКР по этому району определяется ш еш альнаш  расчетами* 
учятвваащвш пошлю внук обводненность месторождений*

Таблица 13.3

ХЬдовая проишюдатшЕЬ- 
иое*ь шах* so  сырой руде 
посяв рвкойструкщш.шш**

Удельные капвложения без 
затрат на горноваоитаяь- 
ные работы, рус.

1 ,0 - 2 ,0 8 .82-7 ,96
2 ,0 - 4 ,0 7 ,95-7 ,20
4 ,0 - 6 ,0 7 ,20-6 ,70
6 ,0 - 8 ,0 6 ,70-6 ,33
8.0-10 ,0 6 ,3 0 4 ,2 1

10,0-12.0 6,21-6 ,15

П р и м е ч а н и я х
»  I .  Нормативы првашнять при увеличении мощности пахт до 
50% по сравнения с первоначальной. При большем увеличении мощ
ности норматив получать суммировавши норматива на поддержание 
первоначальной мощности (по таб л .1 3 .5 ). умноженного на д о л
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первоначальное мощности в суммарной мощности шахты поанв рас
ширения, и норматива на новое, строительство во та б л .1 3 ,1 . ум
ноженного на долю нрирацнваемой мощности в  суммарной*

2 . Затрата на реконструкцию и расширение вспомогательных 
цехов и объектов составляют до 50% величины норматива.

3 . Если проектом реконструкции предусматривается п р » вв е
нке систем отработки с накладкой выработан эго пространства. л 
норматЮдО^едувт корректировать в соответствии о примечанием 2

Таблица 13.4

1Ьдовая производитель
ность вахт по сырой ру
де после реконструкция, 

млн.т

Удельные капвложения на 
горнокапитадьные работа, 

руб.

1 .0 - 2 .0 12,82-11,81
2 ,0 - 4 ,0 11,81-10,26
4 .0 - 6 ,0 10,25- 9,1В
6 ,0 - 8 ,0 9 ,1 6 - 8 ,27
8 ,0 -1 0 ,0 8 .2 7 - 7 ,66

I0 ,0 u I2 ,0 7 ,6 6 - 8 .46

П р и м е ч а н и я !
I .  Нормативамиучтены затраты на вскрытие и подготовку 

запасов (горизонтов) для работы рудника на полную мощность в 
течение до 10 л в т . При вскрытии запасов на больший срок ако- 
плуатации к  нормативам применять поправочный коэффициент 1 ,2 .

2 . Нормативами учтены затрата на вскрытие и подготовку 
горизонтов цря длине шахтного поля от 1 ,5  до 2 ,0  м .  При m i 
них размерах шахтного поля применять коэффициент 0 .9 -0 ,8 , я] 
больших раам ерах -  1 ,1 5 -1 ,2 5 .

3 . Нормативами учтено крепление выработок в  объеме Юр%.

иень-
при

4 . Нормативы Даны для отработки горизонтов на глубине 
500 м ^ При других глубинах разработки нормативы корректировать 
на £2%  на кавдые 100 н .
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Таблица 13.5

вдовая производитель
ность пахт по сирой 

РУДв, млн.т
Удельные капвложения без 
затрат на горнакапиталь- 
ные работы, руб.

1,0- 2,0 6,84-5,81
2,Ф* 4,0 5,-81-4,56
4,0- 6,0 4,56-4,00
6,0- 8.0 4,00-8,71
8,0-12,0 3,71-3,56

П р и м е ч а н и я :
1. В нормативах учтена затраты на реконструкцию вспомога

тельного хозяйства общерудничного назначения*
2. Нормативы на предусматривают затраты на реконструкцию 

надшахтного комплекса: в случае реконструкции надшахтного комп
лекса нормативы увеличивать на SS%W

3. Нормативы не предусматривают затраты по закладочному комплексу*
4. В случае возникновения необходимости применения систем 

с закладкой, связанной с переходом на нижележащие горизонты, 
норматив необходимо корректировать в соответствии с примечанием к табл.13.1.

5. При поддержании мощности рудника, эксплуатация верхних 
горизонтов которого осуществлялась с использованием систем с закланий твердещей смесью, норматив необходимо увеличивать



-  117 -

Таблица 1 3 .6

Головая производитель
ность шахт по сырой

Удельные капвложения на 
горнокапиталыш е работа 

руб.руде, м лн.т

1 .0 -  2 ,0

2 .0 -  4 ,0

4.0- 6,0  

6 ,0 -  8 .0  

8 ,0 -1 0 ,0

Ю .0 -1 2 ,0

1 3 ,6 4 -1 2 ,0 9  

1 2 ,0 9 - 9 ,6 4  

9 ,6 4 - 8 ,1 5  

8 ,1 6 - 7 ,7 6  

7 ,7 6 - 7 .4 5  

7 ,4 5 - 7 ,3 2

П р и м е ч а н и я *

1 . Нормативы на поддержание мощности приведены для отра
ботки горизонта на п р о ек то в  мощность в течение 5 л е т . При 
другом сроке отработки горизонта приведенные нормативы коррек
тировать пропорционально изменению срока отработки: при боль
шем сроке -  увеличивать, при меньшем -уменьш ить.

2 . Нормативами учтены затраты  на вскрытие и подготовку 
горизонтов при длине шахтного поля от 1 ,5  до 2 ,0  хм . При мень
ших значениях шахтного поля применять ко африт® нт 0 ,9 -0 ,8 ,
Ври больших разм ерах -  1 ,1 5 -1 ,2 5 .

3 . Нормативы учитывают углубку шахтных стволов в  объем е, 
необходимом для вскрытия и подготовки данных горизонтов. При 
проходке стволов в большем объеме к  затратам  применять коэф
фициент 1 ,1 5 -1 ,8 0 .

4 . Нормативами учтено крепление выработок в  объеме IOQjC.

5 . Нормативы даны для отработки горизонтов на глубине 
1000 м . Пот других глубинах разработки нормативы корректиро
вать на ±9% на каждые 100 м етров.

6 . Нормативы не учитывают строительство новых стволов 
(рудовыданных, вспомогательных или вентиляционных), стоимость 
которых, при необходимости, должна определяться по аналогам  и 
специальным расчетам  и добавляться к  нормативам.



Таблица 13.7

_ j Геолого-гидрогео- 
Грулпа ] логическая и на
место- | кенерно-геолоиг- 
рожде- ческая характе -  

ния ристяка .мвсторок- 
______ _______ дан я

Способ
осуше

ния

Производи
тельность во 
оцрой руда, 

мда.т

Удельные
капвложения
на осушение 

I  т сырой 
руда, руб.

г Про еще

I .  Месторождения
в скальных и 

подускальных об- 
водненных породах, 
водаприток до 
б®  м у я . глубина 
ревраоотки, к

900- 600 
600-1000

шахтный
водоот
лив лвбая

0,06-0,11
о ;п -о ;4 о

2 . Месторождения 
а скальных и 

полуовальных ояа- 
боооводненных по
родах, при значи
тельном поступле
нии атмосферных 
осадков в дану
Обрушения, водо-

М О ® ^^ч^°гду- 
бина разработки,
* 9"0- 600 

биО-ЮОО

шахтный
водоот-
ЛИВ лвбая

0,40-0,98
0,98-1196

П Сложные
Месторождения в 
скальных трещино
ватых породах о 
наличием обвод® в- 
нях зон по текто- 
ническим разломам 
ЖШ в водоносных 
щ ю г/щ вх  породах в 
висячем баку р р -

S M I
реже -  до 200ft|B/4

подземный 2 ,5 - 5 ,0  
5 ,0 .10 ,0  

10.0-20,0

0,98-0,90
0,90-0.49
0,40-0,32
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Продолжение таблД3.7

Группа
место
рожде

ния

Геолого-гидрогео
логическая и ин
женерно-геологи
ческая характе
ристика месторож

дения

Способ
осуше
ния

Ш Весьма сложные

Зроизводк- 
тельнооть по 
сырой руде, 

млн»т

Удельные 
капвложения 
не о сушение 
I  т сырой

I .  Месторождения 
в водоносных 

скальных трещшо- 
: 1 тнх породах«пе
рекрытых толщей 
тапиют и ПОЛУ- 
№ Ю Ш  водонос
ных пород МОЩ
НОСТЬЮ до 200 и .

комбини
рованный 
или под* 
эеаный

2 ,6 -5 ,О 
5 ,0 -1 0 ,0

1 0 ,0 -2 0 ,0
и солее

6,14-2,37
2 ,3 7 -2 ,0 5
2 ,0 5 -0 ,8 3

реже -  4000 м9/ч

2 . Месторождения 
* в  водоносных 

скальных трещино
ватых породах,пе
рекрытых мощой 
толщей водоносных 
рыхлых и скальных
пород мощностью 
от 200 до 550 м. 
Величина напора
в наш их водонос
ных горизонтах от 
20 до 50 а я .  вс 

[токи 3000-
м ^ ч

КОМбИНЯ-
рованный

до 5,0 
5 ,0 -1 0 ,0

1 0 .0 -2 0 ,0
и солее

11.45
I I , 45-7 .02  
7 ,0 2 -4 ,9 0

П р и м е ч а н и я *
1 . Подземный способ -  осушение месторождения дренажнши 

штреками в сочетании со сквознши фильтрами и восстающими сква
жинами. Комбинированный способ -  осушение месторождения о по
мощью водопонижающх скважин и дренажных устройств в горных 
подземных выработках*

2 . Нормативами учтена стоимость оборудования, дренажной 
системы и связанных с нею водоотводных сооружений (трубопрово
дов, насосных станций)* Нормативами не учтена стоимость специ
альных сооружений -  накопителей, очг 'тннх сооружений и связан
ных с ними перекачных насосных станций и трубопроводов, а так
же стоимость мероприятий, связанных о охраной геологической 
среды при осушении месторождения*

3. Нормативами предусмотрены затраты на осушение по место
рождению (руднику) в целом.



-  120 -

4. Под поддержании мощности подземных рудников для место
рождений I  группы (простыв условию к нормативу пршенять коэффициент 0,55; для месторождений п грушш -  0,5; для месторо
ждения ш группы -  0,3.

5. Для месторождений Ш грушш (весьма влажные). отрас 
ах о закладкой, променять к нормативу коэффициент 0,5!

|аты -

6. В общих затратах на осушение стоимость оборудования 
составляет:

-  про шахтном водоотливе -  43$;
-  под других способах осушения (подземном и комбинирован

ном) -  10$.
Таблица 1 3 .8

Наименование промышленных районов 
и областей СССР

Коэффициенты, упитываю
щие изменение строитель
но-монтажных работ и 
оборудования в различ
ных районах СССР
строительно-
монтажнж
работы

оборудо
вание

Московская область 1.0 1.0
Украина. (Днепропетровская, Полтавская 
области) 0.94 1.0
Запорожская область 0,9 1.0
Центр: Белгородская область 1,03 1.0

Курская область 1.04 1.0
Урал: Свердловская область I .I I 1.0

Оренбургская область 1.01 1.0
Казахстан: Карагандинская область 1.08 1,03

Кокчетавская область 1,23 1,03
Курганская область I .I I 1,03

Свбирь: Иркутская область (севернее 
60-й параллели) 1.6 1.06
(ввнее 60-й параллели) 1,27 1,06
Кемеровская область 1,14 1,03
Красноярский край (севернее 
60-й параллели; 2,4 1,06
(южнее 60-й параллели) 1,16 1,03
Якутская АССР 2.88 1,13

Северо-Запад: Мурманская область 1,48 1,03
Карельская АССР 1,07 1,03
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1 3 .2 . Нормативная численность промнитенпо-производствеиного 
персонажа и производительность труда

1 3 .2 ,1 . Удельную численность промышленно-производственно
го персонала шахт и годовую выработку по сырой руде следует утк 
та на вливать, пользуясь указа ниши табл. 13 .9 .

Таблила 18.9

Годовая 
произво
дитель- < 

вость 
шахт т  

с т о й  
JW 0.ШШ.Т

Численность персонала 
на I  млв.т годовой про
изводительности шахт по 

сырой руде, человек
Подовая выработка работаю

щего по сырой руде, т

I  груп
па

П груп
па

И груп
пе I  группа П группа Ш группа

*0,5- 1 ,0  
1 ,0 - 2 ,0
2 .0 - 3 .0
3 .0 - 5 ,0
5 .0 - 10.0

736-645:
645-480
480-375
375-255
255-180

786-700
700-550
550-430
430-310
310-230

830-750
750-610
610-180
480-360
360-275

1352-1880
1550-2080
2080-2670
2670-3920
3920-5550

1275-1430
1430-1820
1820-2325
2325-3225
3225-4350

1200-1330
1330-1640
1640-2086
2065-2780
2780-3640

П р и м е ч а н и я *
1 . Нормативная численность персонала и производнтаяьпооть 

труда определена с учетом доли общекомбинатских (общерудничных) 
ш хов. соотэетствувщей объему услуг, оказнваемих оэхами шахте.

2 . Нормативная численность работающих определена для трех
групп:

I  группа -  шахты с глубиной разработки до 500 м с система
ми разработки при объеме горноподготовительных, нарезных и раз
ведочных работ до 20 м3 на 1000 т добычи руда.

П группа -  шахты с глубиной от 500 до 1000 м и объемом 
^ р ^ п о д го ^ о ^ к те л ь н ^  нарезных и разведочных работ от 20 до

Ш группа -  шахты с глубиной разработки свыше 1000 м и 
У Т Р  П И Р }  го^оподаотовитальных и разведочных работ -

При применении систем с объемом горноподготовительных, на
резных и разведочных работ свыше 35 м3 на 1000 т руды числен
ность увеличивать на 80 чел. на каждые 10 м3 горноподготош- 
тельвых и нарезных работ.

3. Норматив численности персонала предприятий Ш групш , 
созданный на базе шахт Кригбасеа, учитывает дополнительный от
пуск в связи с повыше ниш содержанием свободной двуокиси крем
незема (> ~  10%). При работе в обычных условиях эксшуатацнн
к нормативу следует применять понижающий коэрицнвнт -  0 ,9 5 .



Тайяша 18.10



Прокопав» таблЛЗДО

Ваимево-вааие

Шахта "Оди
ночная"
Краснова-_
канского РУ
Таит
сков
Шахта " 
да
бурР
Шахта "Фрун
зенская" РУ 
шифруя»

Проиэ-
водо-
толь-
н о о ю
пахта.
шш.т

3.0

3.0

2 .0  

2.Q

Чно-
ДЗВ-
аость
в а р .
сова
ла ва
ЛИВе
Ф088
ГО|СЬ-

доба-
XX , чел.

354
IQQ*
415
I0Q*

гор-
работа

75
21.2

83
20,0

В тон числа по прогневан производства

ввут-ПК»

Тран
спорт

32
9.0

43
10,4

70
1 2 Д

50
8,5

кшш-

во го  
дроб
ления 
~ к 
пвдь-

22
6,2

24
5.8

.5

Ь

тай

ная 
служ
ба и
80X04
отава

1.5

$.9

Ъ

и2,0

учас
ток
PffliOBf 
ТЯ(Ь
эоо- 
с*»-

работ 
* до-
0Ф8В*
ха

лов

9
2,6
7
1*7

6

ре- 
ш ш гИ

S K ® "
X -

30
8,5

36
8.7

50
8,6

104 
17.6

51 
14,4|

«Роне t w o ,  ластах 
о ю в д ш е с и »

88К-
ла-
да«-Я2Ш
ИЯ1П-лекс

.1 ?  «
,2  4 .6

%

79
13,4

I -

осу.

§ „
9.7

очи
стка
ви т
вод

!,1

! .»

црх-
ход*»
п п пап1Т
пврсо-

д т ю р

130
22,5

103
17.5

Годо
вая
проиэ-
таль-
носгаСОТО
ГО
рабо-
w f *

2825

2410«м

1727
м»

1696



Продашюшю M tx.I3.I0

В той числе во пршзюеаи проиаводотва

ЧВо-
комби
ЛШЕ0
под-

др££*
Л»ЭТЯ

и
«НПО
ye®ft*
новая

R F 1
В 5 *
дао-

т е » -

1 д з
ета»-

дада-

*ов

<

Годо
вая

Надаево-
Про*»
ВОДВ-
ТвЛВ-
воота
о п т .
ш ш .т

wliP*
S0QSB
пер
сона-

& S !
тонн
ш н
вое
д а
« в
чм и

ГОР"
pado-
w

вагг-
ва-
> №m dr
трав*
coop*

хоть*
дав*
даш -
н и

я г
дада*
отдав

ре~монт-
ные

s k
я —

дро
чив

2 и "
дот-

леке*

б ^ * я а

дад*^

даре»

т д £

МЯВ*
аость
одно
го
рабо- 

г о , т

g j g

Ш ахт "Ев** 
вявявш ?  В» 
етю вд сяо»  
го  f t

'

1 .7 753
г т

271 
3 6 ,С

95
12,6

65
8 ,6 1 .2

22 л 
2 ,9

29
8 ,9

64
8 .5

68
9 ,0

•а» 130 _
17.3

1328

1 .2 493
loose

121
24.5

36
7 ,3

61
12,4 ! .в

13
2 ,6

62
12.6 а .

т - Z24
25,2

2027

Шахта "Са- 
ВОШЕж* 
1м .ваяяю о.

эта
0,86 716

ioq?
235

32.1
56

8 ,1
52

7 .3
31

4 ,3 : 1 »
92
12.8

79
Д .0

14
2 ,0

- 87
12.2

1396
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окиси
______ _ I  и II группы ада содержании сво
золее базовой норматив увеличивать на

1Й дву-

При другом тхзжиме норматив численности корректируется so 
соотношению коэ^ициеитов списочного состава базового и проек
тируемого.

о . При отработке месторождений с твердеющей закладкой нор
мативная числевиость персонала увеличивается: иг расчета 85 че
ловек на I  млн.т руда, добываемой с закладкой, для получения 
общей нормативной численности к  основному нормативу добавляет
ся норматив численности на за к и ш у , умноженный на удельный вес 
руда, добываемой с закладкой в общем объеме добычи.

в . Для детального анализа численности персонала рекоменду
ется пользоваться данными о структуре, численности персонала по 
процессам производства кш  .табл.1 5 ,1 0 ).

1 3 .2 ,2 . В каждом проекте необходимо определять отопеиь ох
вата рабочих механизированным трудом, уровень механизированного 
труда в общих трудозатратах и уровень механизации и автоматиза
ции производстве иных процессов.

1 3 .В. Нормативная себестоимость добычи I  г  сырой руды
1 3 ,8 .1 . Себестоимость I  т сырой руды устанавливать по 

таб л .1 3 .И .

Таблица I 3 .I I

ТЪдовая производитель
ность шахт по сырой ру
де , мшит

Себестоимость I  т сы
рой руды. руб.

0 .5 - 1 ,0 6 ,88-5 ,73
1 ,0 - 2 ,0 5 .73-4.48
2 ,0 - 6 ,0 4 ,4 8 -3 ,КЗ
5 .0 -10 .0 3,33-2,80

П р и  м е ч а н и я :
1 . В нормативах приведена паховая себестоимость добычи

I  т сырой руда, в которой не учтены общерудничнне (общекомби
натские) и внепроиаводственные расходы, а также расхода по
верхностных ДОФ.

2 . Нормативы исчислены по среднегодовой заработной плате 
работающие на шахте, включая занятых на поверхности, 2800 руб. 
и стоимость I  кВтч электроэнергии 2 ,3  коп. Для учета другого 
уровня заработной платя и стоимости I  кВтч следует пользовать
ся структурой себестоимости руды, приведенной в табл. 13.12 для 
соответствувщвй корректировки.



3. Нормативы ве учитывают затрат аа осуш аю месторожде
ний, при специальных способах осушвия к норчативам добавлять 
затраты на осушение яо аналогичный проектам»

4 . Нормативы определены для шахт с Шубиной до 400 м при 
лроиаводитвяьюсти их до 3 мдн.т руды в год и до 500 м при про- 
изводвтедьвооти свыше з  шш.т в год.

Ж
9 0,53 руб.

норча-
до

При увеличении глубины разработки свыше
ГЛубЯНН -9UU М 83 w#4w p fu tt СВШВ0 ww М ** 80

5 . Нормативная себестогаюсть руды определена для систем 
разработки с обгетом гррвопо]Ш)тоттельных. нарезных работ в 
размере до 2 0  мв на 1000 т  добыты руды. При большем_обьвме на
резных и горноподаотовительшпс^.вабот себестоимость I  т руда ва 
каждые Ю м3 увеличивать иа 0,25-0.30 руб*

ия. кремев . Если в состава предорият: 
нет других шахт, карьеров и обогатнтвяьн 
нув себестошость увеличивать яа 15-20в.

шахты, 
то норыатиэ-

7 . Нормативная себестоимость I  т руды определена без зат
рат на закладку выработанного пространства. Зри пршенении сис
тем разработки с твердеющей закладкой нормативную себестоимость 
следует увеличивать в следующем размере:
ГЪдовой объем добычи руда 
с закладкой выработанного
пространства, ыхв.т 0 ,5  1 ,0  2 ,0  S .0
Себестоимость закладки на 
I  т  руда, руб.

вес
тив»

2,75 2,20 1,65 1,35
Себестошость закладки на I  т руда умножать на удельный 

щ ш , добываемой системой е закладкой, и доба&шшГд норде» ю ясебе отошостн 1 * руда б езэаклад га. д о ™ * » »  *



Таблица 13.12

Наимено
вание по
казателей

ш."Маг- 
нвтито- 
вая" 
Внооко- 
горж о- 
го W

ш."Естю-
нинская"
Внсоко-
ropoti 
го 17

:0-

ная" Го> 
робла- 
годат- 
ского 
ИГ

ш."Оди
ночная" 
Красно- 
камвн-

точный и 
западный 
участки 
Ташта- 
голъско- 
го РУ

_ ^вря" 
и "Октя
брьская*
Комин
терна

ш."Север
ная" да 
Валявко 
Ш  им . 
Ильича

щ ."И вт. 
на" W  
имени 
О и б к - 
НвХЗ?й

т е ш
^рував

W
лвйская" 
РУ да. 
P Jtas- 
сембург

Годовая 
добыча ру
да. мян.т
Глубина
б^оЭТ Ра"
Обьеи гор-
ЯОЙОДТО̂ О"
и наре
№ Л г
да. м3
Свбестша- 
моста I  т
года» гоб. 
-  зарплата

-  материа- 
ды

-  электро
энергия

3,2 

680

15.4

0,86 

О,S3 

0,33

1.2

360

29,0

1,13

0,73

0,40

3,0

300

20,4

0,74

0,41

0,39

3.0

453

12,92

1,23

0,89

0,34

3,0

720

I2 .K

1,39

1,08

0,59

1.7

1265

54,3

2,21

2,79

1,24

0,85

420

39,1

1,82

1,28

0,80

3,50

1350

35,7

1.22

0,86

0,73

2 ,0

910

34,4

1,53

1,04

0,58

2 ,0

1X90

51,2

1,64

0,68

0,71



Продолжвшю fad x .I3 .I2

щ."Мар- ш."Естю- ш.*Кк- ш.п0ди- Efco-Boc- ш."ёаря*
ш. "Север

и? пРг>1ГЯЬм

имени
Фигвзв

Е Г
Наше во- не тпто- нинская" нал" Го- ночная" точный и и "Октя ю " *Н?вР» .
вание по
казателей

вал* 
Высоко- 
горско
го РУ

Высоко
горского

%

робла-
годат-
СКОГО

РУ

Красно-
каыан-
CKf O

западный 
участки 
Ташта- 
гольско- 
го ИГ

брьская" 
IT им. 
Комин
терна

ная" ш . 
В&яявко 
РУ ш . 
Ильича

E B L - I
нехта

ВЮ К8Г
Р Д ш -
оембург

-  сжатый 
воздух 0,16 . 0.12 0,31 0.22 0,22 0.21

-  тепло 0,14 - 0,14 - - - - - - -
•  вода - - - - - - 0,04 - - 0,01
-  текущий 

ремонт 0,04 - 0.02 - - 0,30 0,26 0Д6 0,24 0.18
-  аморти

зация 1,24 1,77 1,20 2,17 2,37 2,96 1,92 2,18 1.77 1.89
-  прошв 

расходы 0,52 0,57 0,34 0.26 0,41 2,41 1.40 I .7 I 1.46 1.30

Итого 3,84 4,60 3,24 4,89 5,84 12.06 7.83 7.0В 6.84 6.62
в том чис
ле:

*

закладка - - - - 0,49 2,29 1.02 - - -
дохода

** _ 0,60 0,43 0.45 0,44 0 .4 !
общвруд-
НИЧНН9 И
внепроиэ-



Продолжение табл.13.12

Наимено
вание по
казателей

ш."Маг- 
нетито- 

вая" 
Высоко- 
горско
го ГУ

ш."Естю-
нянская"
Внсоко-
го ^со го

ная? Г&- 
робла- 
годат- 
ского 17

т . "Оце
ночная? 
Красин 
Камен
ского 
РУ

Юго-Воо
ТОЧНЫЙ ж
западный
участки
Ташта-
гольско-
го РУ

ш.*3аря" 
и 4Октя
брьская* 
17 им.
Комин
терна

ш."Север
н а я  им.
'Ражящл
РУ ж . 
Ильича

ш."Родк- 
аа“ «

S S L
нехта

ш.*Фкга- 
эе" КГ 
имени 
Фрунзе

"Гвар
дейская* 
W  дм. 
PJDdk-  сембург

эодствен-
ные - - - - - 1 ,18 0,68 0,71 0,61 0,74
Итого не 
учитывает
ся в нор
мативной 
себестои
мости 0,49 4,02 2 ,13 1,16 1,06 1,15
Итого за 
выпетом 
исключа
емых 3,84 4 ,60 3,24 4 ,89 5.35 8,03 5 ,60 5,92 5,79 5.47
Себестои
мость ру
ды при го
довой зар-

Щ у 6 . ш
стош оо- 
в ш  
2 .3  коп. 4 .0 4 ,79 3,34 5,15 5,59 7,94 6,0Г 5,88 5,82 5,18

Овбеотоимоогь I  т сырой руда приведена в пенах до СП.01.82.
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IS .4 . WojuaraBH для расчета расхода материалов 
в проектах

1 3 .4 .1 . Стоимость материалов, расходуемых ва основных 
технологических процессах учитывается в  себестоимости руда 
u p tu rn  счетом по заданиям технологических отделов.

1 3 .4 .2 . Расход вспомогательных материалов по прочим участ
кам (Ш Г, подземному дроблению, подавшим установкам, водоот
ливу и т .д .)  щ яш натв в размере 0,11 руб. на I  т  сырой руды.

1 3 .4 .3 . Если текущий ремонт оборудования производится 
собственными ремонтными службами предприятия, то врв расчете 
затрат, по алементам расхода на материалы и запчасти на теку
щий ремонт и содержание оборудования приншаются в  процентах 
к  стоимости активной части оборудования по шахте в реале ре 
7 ,5 %, в тем числе:

-  для оборудования горных ра^от -  1б£;
-  ВВП и подавшим установка* -  5 ,8 f t
-  всем прочим участкам -  Ъ%,
13.4.4. в цеховых расходах затраты ва материалы принимать 

на уровне 0 ,22 руб.
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