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II Р И К А 3
110 МИНИСТЕРСТВУ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Об утверждении Указаний по охране 
сооружения и природных объектов от 
вредного влияния подземных горних 
разработок на уголышх месторожде
ниях комбината "Приморскуголь"

ПРИКАЗЫВАЮ;

Утвердить и ввести в действие разработанные 
Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
горной геомеханики и маркшейдерского дела и согла
сованные с Госгортехнадзором СССР Указания по ох
ране сооружений и природных объектов от вредного 
влияния подземных горных разработок на угольных 
месторождениях комбината "Приморскуголь1* согласно 
приложению.

г . М о с к в а * , января



П Р Е Д И С Л О В И Е

Hscтсяздиа "Указаний но охране сооружений к природных 
объектов от вредного влияния подземных горных разработок 
на угольных месторождениях комбината Приморскуголь" оостав- 
хеш» на основа обобщений результатов наблюдения за одзиже- 
еием земной поверхности над горными выработками, данных о 
механических свойствах пород и опыта охраны сооружений от 
вредного влияния подземных разработок*

Данные, накопленные эа период с 1950 по 1968 r«tпозво
ляла уточнить углы сдвижения ш определить другие параметры 
ароцеооа здвшения, необходимые для расчетов ожидаемых де
формаций земной поверхности, что способствует применению 
инженерных решении при выборе рациональных мер охрены под
рабатываемых вооружений и уменьшению потерь угля в предох
ранительных целиках*

При составлении Указаний учтены замечания по проекту, 
псступйвзве от комбината Приморскуголь'1 и Управления При
морского округа Госгортехнадзора ССОР, секции сдвижения 
Ученого я л я я з д  ПДОШИ; Главного управления п у т и  МПС. Техни
ческого управления Минуглепрома СССР и Управлений по охра
не недр Госгортехнадзора СССР,

Проект Указаний составлен и отредактирован отделом 
о движение В НМ®.



Приложение
к приказу по Министерству угольной 

промышленности СССР
от 4 января______1971 г*

Указания согласованы с Государственным 
комитетом по надзору за безопасным ве
дением работ в промышленности и горному 
надзору при Совете Министров С С С Р  
27 октября 1970 г .)

УКАЗАНИЯ ПО ОХРАНЕ СООРУЖЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОР
НЫХ РАЗРАБОТОК НА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

КОМБИНАТА «ПРИМОРСКУГОЛЬ"

Р а з д е л I
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОНЫ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ПОДг 
ЗЕМНЫХ РАЗРАБОТОК НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ СООРУЖЕ

НИЯ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
§ I» Подземная разработка угольных пластов вызывает сдви

жение горных пород и земной поверхности, которое при определен
ных условиях может привести к появлении разрушительных деформа
ций в подрабатываемых зданиях, сооружения::, а также проникнове
нию воды в выработки из подрабатываемых водных объектов,

§ 2« Границы зоны опасного влияния подземных разработок
определяются относительно границ выработанного пространства по 
углам сдвижения в коренных породах:^ , %J>, , сЛ и в наносах?.
Углами сдвижений в коренных породах называются внешние относи
тельно выработанного пространства углы, образованные не верти
кальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения 1вкрео« 
простирания и по простиранию пласта) горизонтальными линиями 
и линиями, соединяющими границы выработанного пространства о 
границами зоны опасного влияния подземных разработок.



Углами о движения ft и fa  определяются границы зоны 
опасного влияния со оторопы винной границы выработки; 
углом у* определяется граница зоны опасного влияния оо оторо- 
ны верхней границы выработки; углом 6 определяется граница 
зоны опасного влияния от границ выработки по простиранию 
пласта (риоЛ и 2 ).

По отношению к предохранительному целину углы и /*, , 
определяют его верхнюю границу ( (ft -  для сооружений» распо
ложенных в висячем боку, fa  -  для сооружений, расположенных 
в лежачем боку), угол ' f  -  нижнюю границу, угол б -  грани
цы целика по простиранию пласта (рис.З)*
ПРИМЕЧАНИЕ. При определении углов сдвижения (таблЛ) граница 

зоны опасного влияния горных разработок принята, исходя 
из следующих предельных (критических) деформаций эсмной 
поверхности: растяжение 2*10~э (при оредном интервале 
между реперами 10-15 м), кривизна 0,2*Ю"8 1 /и  (радиус 
кривизны 5000 м), наклон 4-*Ю“э *
§ 3* Углы сдвижения в коренных породах при первичной и 

повторной подработках принимаются в зависимости от угла па
дения плаота по табл# I . ж .Таблица I,
й its Наименование УглыУхйе- “Углы- сдвижений.1 град.
п/п месторождения

(бассейна)
НИЯ
пластов,
ГРЙД. .... . /* г 6

А
I ” Артемовское и 0-10 65 65 ~65 —

Тавричанское 11-45 70-0.5» 7U 65 -
г Липовецкое 0-30 70-0,6«. 7U 70 -
3 ПОДГОрО ДШШСК06 0-10 85- <х 85+0,54 85 _

11-30 8 5 -ос 90 85 -
4 Сучанокий 0*5 85 85 85 -

6-60 9 0 - Л 85 85 -
61-65 30 • 85 60
66-75 30 - 85 50
76-65 30 85 ЬО
86-90 30 — 85 30

'+



а

Рис* I* Границы зоны опасного влияния подземных 
разработок :

а -  на разрезе вкраст простирания 
при 50° — АВ;

б “ ив разреза по простиранию -  ВГ;
I -  наносы; Z -  коренные породы.
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Рис. 2 . Границы зоны опасного влияния подземных раз
работок на разрезе вкрест простирания при

50° -  АБ; I -  наносы; 2-коренные породы.
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Рис. 3. Границы предохранительного целика;
в ) -  на разрезе зкрест простирания 

при «с 5 0 ,
б) -  на разрезе по простиранию;
в) -  на разрезе вкоест простирания

при аС ^  50иддн сооружения, 
расположенного в висячем боку; 

г; -  Н8 разрезе внрест простирвния 
при я  ^  50 для сооружений, 
расположенного в лежачем боку; 

I -  наноры; 2 -  коренные породы.
Б - берма.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для тахт Старого Сучана при <* от 55 до 90°
угол сдвижения fb принимается равный 35°, а угол сдви
жения Ai определяется интерполяцией по углу падения
пласта между значениями Д в 60° -  при <*• * 55° и 

j3t * 35° при ос * 90°.
§ 4 . Углы сдвижения в наносах у  принимаются независимо 

ох направления линии разреза относительно простирания пдаота 
равными:

а) при наличии оухих нанооов -  45°;
0) в условиях сильно обводненных нанооов -  30°.

Р А З Д Е Л  Д
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА СДВИЖЕНИЯ

§ 5* Процесс сдвижения земной поверхности под влиянием 
подземных разработок, в зависимости от величин одвижений ж 
деформаций во времени и влияния их на подрабатываемые объек
ты, характеризуется общей продолжительностью и периодом 
опасных деформаций.

Под общей продолжительностью процеоса сдвижения понима
ют период, в течение которого земная поверхность над вырабо
танным пространством находится в состоянии сдвижения.

За начало процеоса одвижения точки земной поверхности 
принимается дата, на которую оседание етой точки достигает 
15 мм. При отсутствии инструментальных наблюдений sa начало 
процесса сдвижения принимается дата, на которую расстояние 
в плане от очистного забоя до рассматриваемой точки состав
ляет ( Н-К,) ct$$0 где Н -  глубина разработки, опреде
ляемая по вертикали ох аемной поверхности, м, k  « мощность 
наносов, м, 8% -  граничный угод, определяемый по приложе
нию 2 .

8а окончание процесса сдвижения принимается дате, по
сле которой в течение б меояцев оуммарное оседание не пре
вышает 30 мм.

Периодом опасных деформация считаема время интенсив
ных сдвижений земной поверхности над выработанным простран
ством оо окороотн» оседания но менее 50 мм в меояц при поло-
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ГСм Я ЯвХДСННОк виДЗГаКпН ЯЯиСТОВ Й Д6 мбКбб 30 МИ 33 МвСЯЦ
при кругом валегокии пластов*

Опаоные деформации на земной поверхности проявляются 
впереди движущегося забоя по простираня» на расстоянии в 
плаве(H-Motjfi + hotgtf . По падении и восстанию пласта 
зова онаоних деформаций ограничивается плоскостями, проведен
ными под соответствующими углами сдвижения* В течение перио
да опасных деформаций земной поверхности могут возникнуть 
значительные повреждения в подрабатываемых зданиях и сооруже
ниях.

Общая продолжительность процесса сдвижения и пер'иод 
опасных деформаций земной поверхности определяются в зависи
мости от глу<?йны разработки и скорости подвигания забоя лавы 
по табл*2*

Таблица 2»

Х'лубика
разра
ботки,

м

Общая продолжительность процесса сдвижения а 
период опасных деформации в месяцах

Скорость подепгйняя забоя лавы и/ыоо»
15-20121-25 26-30 31-40 . 15-20 21-25126-30 131-40
Аргёмовское,Тавричанское 
и Липовоикое месюоожд.

I Подгородненсное месторож
дение , Суч а нс к Ий басмйн

до 100 

100-200

200-300

более
300

12-15 , 5~12 8-IQ 6-8 £ t S L
4-5

20-30

Д -15 &г12.
3- 4

J 2 = 2 L
4- 6

15-24-
6-8

,24-34.

з-4
1 5 -^

3-4

12-20

2-3

10-16

2-3

9-12

4 -  5

5- 7
24-36
7-10

36-48

3- 4

_ ы
4- 6

6-8
30-40

4-6

6-8

* } - «

4-6

20-59
3-5

16-24
3-5

Д -18
5-7

30-40
6-8

30-40
5-7

24-30
5-7

18-24
7-10

4р~54
8-10 7-8 7-8 10-12 10-12 8-10 8-10

ПРИМЕЧАНИЯ; I* В числителе приведена общая продолжительность 
процесса сдвижения, а в знаменателе -  период опасных 
деформации*

2* Указанные в га6л»2 минимальные сроки относят
ся к соответствующим минимальным глубинам, а ыакощтдЬ"

9.



нш -  к соответствующим максимальным глубинам при за
данном интервале скоростей подвиганша забоя*

3, В отдельных случаях прй ттчшш ъ подработан
ной тоще мощны к сдоев крепках песчаников ш при о «сте
нах разработки о оставленном большого количества цъж™ 
ков угля» указанная в табл*2 продолжительность процес
са одвижения может уввличитьоя*

4* Общая продолжительность процесса сдвижения и 
период опасных деформации могу? быть приняты по резуль
татам икструмвнтальных наблюдений на данном участке вне 
на участке, раоположенвом в аналогичных условиях*

§ 6* Данными об общей продолжительноеги процеоаа сдви
жения следует руководствоваться при решение? вопросов о за* 
отройке подработанных участков земной поверхности» данными о 
периодеопасных деформаций -  при определенна сроков начала ре
монта поврежденных тпщботоШ сооружения* При ировптротншш 
застройки подработанных участков после окончании процеаеа 
с движения земной поверхности на ь т х  участках ш подлежащих 
повторной подработке, следует учитывать возможность акзивиэа- 
дик процесса сдвижения от предыдущей подработки в границ** 
зоны влияния повторных подработок, определяемых по граничным 
угнан (приложение 2}*

Р А З Д Е Л  Я
РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА КАТЕГОРИИ ОХРАНУ

§ ?* Вое наземные и подземные объекты? промышленные со
оружения» горные выработки, искусственные и встеотввявне во** 
дотокк ш водоёмы, жилые и общественные здания, раопояожеваыз 
в пределах зоны вредного влияния горных разработок ш пере* 
нос которых за пределы этой зоны невозможен {нецелесообра
зен)* 5&одажет обязательной охране от вредного гаияняя горных 
разработок*

§ 8* По звнчешш, конструктивным, особенностям, характеру
возможных деформаций йод влиянием подземных разработок охра***

10.



няемые объекты разделяются на следующие 4 категории*

I категория
I* Центральные, групповое обогатительные фабрики*
2* Районные электростанции и элеятроаодотаяцик (здания, 

масляные инключяуели. трнясфпрматопи).
3* Железнодорожные мосты, путепроводы и виадуки всех кон

струкций с пролетами менее 20 и и общей длиной более 
20 м ,

4* Цехи заводов, оборудованные кранами, грузоподъёмности) 
более 15 тонн*

5» Трехэтажиые и выше здания учебных заведений, стационар
ных лечебных учреждении, детских с&дов и яслей*

6# Четырехэтаждые и выше хилые дома и здания общественного 
значения*

7* Котельные энергетического значения*
ПРИМЕЧАНИЕ. Железнодорожные мосты, путепроводы и виадуки

воех конструкций с пролетами более 20 к отнесены к осо
бо ответственным железнодорожный сооружениям (см*праме- 
чание I к § 14),

Л категория
I* Наклонные шахтные с.тволы.
2* Вентиляторы главного проветривания*
3. Компрессорные станций.
4* Железобетонные погрузочные бункеры.
5. Заглубленные в землю резервуары.
6. Дымовые, кирпичные и железобетонные трубы.
7. Линии железных дорог общего пользования, за исключени

ем участков со скоростью движения поездов более 100 км 
в час, а также участков железных дорог с бесстыковым 
путем.

8. Железнодорожные и автодорожные мосты, путепроводы и 
виадуки длиною менее 20 м.

9. Железнодорожные депо МПС.
10. Электростанции и электроподстакции местного значения.
11. Цехи заводов, оборудованные кранами, грузоподъемностью 

менее 15 тонн.



12. Двух- и одноэтажные здания удобных заведений, отационар- 
них лечебных учреждений, детоких оадов и яслей*

13, Трвхатакше «илые дома и здания общественного значения.
ПРИМЕЧАНИЯ. Участии линий полезных дорог общего пользования 

со оно рос ты) движения поездов более 100 км/час и участки 
о бесстыковым путем отнесены к особо ответственным же
лезнодорожным сооружениям (см.примечание I к § 14).

III категория

1. Вентиляционные шурфы « вентиляторы над шурфами.
2* Шахтные электровозные депо.
3. Шахтные механические мастерские*
4* Линии железных дорог о незначительными размерами движе

ния (грузооборот не превышает 3 млн т/ kw-  п и /го д и в 
течение суток проходит по линии но Оолео 3 пар пасса
жирских поездов) и подъездные пути МПС* эа исключением 
отнесенных и 1У категория.

5* Двухэтажные деревянные зданий учебных заведения* стаци
онарных лечебных учреждений* детских садоза п нолей.

6. Двух -  и одноэтажные кирпичные* шлакоблочные и каменные 
жилью дома и одаиия общественного значения.

7. Стальные и деревянные погрузочные бункеры.
8 . Опоры высоковольтных линии эпохе тренере дач 9 в том числе 

анкерные мачты.
9 . Подземные камеры о механическим оборудованием.

IV категория
I* Подземные трубопроводы районного значения,
2. Подъездные пути от вахт и других угольных предприятий* 

в том числе и находящиеся в ведении Ш1С.
3. Автогужевые дороги.
4. одноэтажные глинобитные,, двревйшшо* каркаспсоаоиянае 

кяиые дома*
5. Сади* парки,
6. Линии телефонной и телеграфной связи* линии электропе

редач местного зкаченкяс



?. Геолезаческйз знаки.
ПРИМЕЧАНИЯ: I* Этажность общественных зданий определяется 

путём деления высоты наружной стены от среднего уровня 
спланированной поверхности до верха карниза на условную 
высоту вхожа, равную 3»3 ш.

2. Этажность адаккн, имеющего подвал , увеличи
вается на один этак.

3» Для промышленных здании, относящихся ко П и Ш 
категориям* имеющих свободный пролет между капитальными 
ойенами или несущими опорами более 12 м, категория ох
раны повышается на одну единицу (категорию).
§ 9* Отнесение н тон или ином категории охраны объек

тов, не перечиолешшх э § 8, и выбор мер их охраны проивво- 
датся по усмотрению технического руководства шахты и утверж
дается в соответствий о инструкцией Госгортехнадзора и0 по
рядке утверждения мероприятий по охране сооружении и природ
ных объектов от вредного влияния горних разработок я о по
рядке ведения горных работ я предохранительных целиках” *
1935 г*

Вертяквяэдые шахтные отводы к сооружения подъемного 
комплекса относятся к особо стветотвшшьш вооружениям ш под
лежат охране в соответствии с требованиями § 17. Уоловия 
безопаской выемки угольных пластов под водными объектами из
ложены в §§

Р А З Д Е Л  ДГ
МЕРЫ о т т  СООРУЖЕНИЙ Ш ПРИРОДНЫХ объектов от вредною 

ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РАЗРАБОТОК

§ 10. Меры охраны сооружении и природных объектов при
нимаются в зависимости от категории их охраны, конструктив
ных оообенкоотои, характера амоидуатации объектов и ожидае
мых величин сдвижении и деформации венной поверхности в дан
ных горногеологических условиях*

§ IX. Раэяючвшт следующие меры охраны:
X- Применение систем разработки и порядка анаша угля,

способствующих уменьшению величин деформации в недра-
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батызаемых о б ъ е к т  (рациональное расположение очистных 
выработок в одном или поскольку пластах относительно 
подрабатываемых объектов, неполная выемка пластов по мощ
ности или по площади, закладка выработанного пространства 
и АРО*

2* Применение конструктивных мероприятий яри строительстве 
или перед подработкой объекта (предварительная разрезка 
зданий на отдельные отсеки, скрепление стен тяжами, уста
новка компенсаторов, а также другие меры охраны, изложен
ные ъ “Рекомендациях по проектированию мероприятии для 
защиты эксплуатируемых зданий и сооружении от влияния 
горных выработок в основных угольных бассейнах'*. Строй- 
издат, 1967 г.)*

3. Временное изменение характера эксплуатации объекта на 
период опасных деформаций.

Проведение-специальных систематических наблюдении за ох- 
раняомыми объектами, как вспомогательной меры, необходи
мо я для проектирования работ по предотвращению опасных 
деформации подрабатываемых объектов.

5 . Осгавдонке предохранительных целиков необходимых разме
ров, Эта мера применяется, когда другие меры охраны не 
могут гарантировать нормальную эксплуатацию охраняемого 
объекта или являются экономически невыгодными. Примеры 
построения целиков призедены в приложении I .

§ 12, При проектировании я  строительство зданий и соору- 
жоккя на угленосных площадях должны выполняться требования 
инструкций, СНиП и других нормативных документов Госстроя 
СССР (Оказания по проектированию зданий и сооружений на под
рабатываемых территориях -  Cii-2S9~64, Указания по проектиро
ванию боскаркасных крупнопанельных жилых здании на подраба
тываемых территориях -  СИ-358-66, Руководство по расчёту 
зданий и сооружений, проектируемых на кодраОахываемых терри
ториях, IS68 г .  я д р .) .

ЗЛ



§ I3S Все объекты. отнесенные к i ,  П и Ш категориям, а 
также особо ответственные железнодорожные сооружении, указан- 
ныв в § В* охраняются от среднего влияния горных ра ара Соток 
путам оставления предохранительных цодиков до горизонта 
безопасной глубины, если другие моры охраны являются эконо
мически НО ЦО Л О О UU бри о ЛЫ ui t юш технически ИёСОуЩОС? ТЛИМЫМИ,

Объекты ХУ категории охраняются по норнам, изложенным
в §§ 20, 2U.

Под безопаоной глубиной горных разработок hohhkukit та
кую их глубину, при которой ати разработки но могут sujomn 
в подрабатываемых объектах разрушительных деформации, висну
щих за собой прекращение их эксплуатации, а также опасность 
для жизни людей.

Безопасная глубина определяется умножением козффйцм- 
ента безопасности на вынимаемую мощность пласта tu , изме
ряемую по нормали, и К0-,гп

Под вынимаемой мощностью Пласта понимают суммарную мощ
ность пачек угля и прослоев пород, извлзкаемых па данном вы
емочном участке.

§ 14. Значения коэффициентов безопасности для различ
ных категорий охраны принимаются по табл* 3.

1'волица 3

Месторождение,
бассейн

Угол падения 
пдаста,* 

градусы

Категория охраны объек
тов и коэффициенты 
безопасности

I . _ л ___ ш . .

Артемовское, Тавричан- 
сков и Липовоцкое 0 - 4 5 25>0 150 100
Иодгородненокое 0 -  45» i?5 ш 75
Сучанский 0 -  45 SbO 250 125

- и- Ч 45 WO 300 150

ПММКЧШЯ; X# Для железнодорожных мостов, путепроводу и 
виадуков лоск конструкции з пролетами более 20 м, дли 
участков линий жаленных дорог общего пользования со



скоростью движения поездов Солее ICO ки/чес п участков 
с бес очковым ну гея, отнесенных к особо ответственным 
железнодорожный сооружениям, коэффициент безопасности 
принимав гея разным 400 -  при oc.s* 45° и 500 -  при с** 45°. 
Для линий железных дорог к железнодорожных сооружений, 
огне се иных ко I! категории, коэффициент безопасности да 
всех месторождениях принимается равным 150 -  лрлос«*45° 
и 200 -  при Ч  ^ 4 5 ° .

Для линии железных дорог, отнесенных я 8! категории, ко
эффициент безопасности да всех месторождениях принимает
ся рзвнкм 100 -  при оС*. 45° и 150 -  при оС> 45°*

2• При закладке зыработаиного пространства мате
риалом! доставленным извне участка♦ оказывающего влияние 
на охраняемый объект, безопасная глубина определяется о 
учётом полноты заполнения выработанного пространства и  
уплотнения применяемой закладки. Коэффициент уплотнения 
закладки определяется опытным путём или по табл«16 (при
ложение 5).

§ 15* В свите.пластов безопасная глубина подсчитывается 
отдельно для каждого пласта по суммарной мощности данного й 
отработанных пластов, осли сооружение было построено до отра
ботка этих пластов*

Безопасная глубина раз работки может определи и .ьо я без 
учёта влияния ранее отработанных пластов, если;

а) влияние последующей подработки на сооружение- начнется 
после окончания процесса сдвижения земной поверхности 
под сооружением от предыдущей подработки, а деформации, 
возникшие в сооружении от прежних подработок, устранены 
(подсыпкой и рихтовкой железнодорожных путей, разрезкой 
трубопроводов, соответствующим ремонтом эдакий и т,д .)$

б) нормальная эксплуатация подработанных сооружений, со
гласно заключению специализированной яаучно-иооледова- 
жед&йкон организации, не будет нарушена веявдотви» 
влияния деформаций от прежних и намечаемой подработок,
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§ 16* При проектировании выемки угля под зданиями и со-* 
оружекиями ниже горизонта безопасной глубины следует рассмот
реть и решить вопрос о необходимости применения специальных 
мер защиты подрабатываемых объектов. Методы определения ожи
даемых повреждений зданий и сооружений и необходимые меры их 
защиты рассмотрены в "Рекомендациях по проектированию меро
приятия для защиты эксплуатируемых здания и сооружений от 
влияния горных выработок в основных угольных бассейнах", 
Стройиэдат, 1967 г .

§ 17* Вертикальные шахтные стволы н сооружения подьимло
го комплекса должны охраняться предохранительными целиками, 
построенными по углам сдвижения (табл.1)* без учета безопас
ной глубин:;*

§ 18. Разработка угольных пластов под железными дорога
ми производится по специальному проекту, составленному с 
учётом условий, предусмотренных в “Инструкции о порядке со
гласования подработки железных дорог на угольных и сланцевых 
месторождениях СССР" и требования § 8 ,1 3 ,1 4  и 15 настоящих 
Указании. Проект подлежит утверждению главным инженером ком
бината. В проекте необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению выполнения следующих требований:

а) инструментальные наблюдения за сдвижением под
рабатываемого участка железной дороги должны произво
диться через каждые 15-20 дней в период опасных деформа
ций, а затем -  через каждые 2 месяца до тех пор, пока 
оседание за последние 6 месяцев не будет превышать 30мм; 
методика наблюдения должна соответствовать предусмотрен
ной в "Инструкции по наблюдениям за сдвижением земной 
поверхности и за подрабатываемыми сооружениями на уголь
ных и сланцевых месторождениях" Ленинград, 1958 г . ;

б) очистные работы под железной дорогой должны производить
ся безостановочно.

ПРИМЕЧАНИЯ: I .  К железной дороге относятся также откосы насы
пей и выемок, по которым проходит дорога, и 

другие сооружения.
2 . Железнодорожные пути на станциях, оборудован-
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и >4о электрической централизацией, а также железнодорож
ные тоннели могут подрабатываться только по особым про
ектом, о огл а с о л а иным с -ЧАС.

С \0* Выемка у го л ь н ы х  п л а с то в  под  опорам и  (в том  числе 
и пик^ рными) в ы соковол ь тн ы х  ,7Ш  выые г о р и з о н т а  б е зо п а сн о й  г л у 

бины д о п у с к а е т с я  на гл уб и н е  (р а с с т о я н и и  по в е р ти к а л и  о т  опоры 

Ао очистной вы работки ), р авной  и более р О -к р а ти о й  сум м арной  

моу м о с т и  д а н н о го  и о тп и б о тн и к ы х  п л а с то в  на о гом  у ч а с т к е  после 
сооруж ения  ^->Л, со по менее  30 м при п о л о го м  и наклонном  з а -  

л е га ц и и  п л а с т о в  и 70 ы и при к р у то м  н з л о г о н и и  п л а с т о в .  При 

э то м  п о д р а б о тк а  опор  д о п у с к а е т с я  по с п е ц и а л ьн о м у  п р о е к т у ,  ут
верж денном у  гл а в к и ! ' инж енером т р е с т а  ( к о м б и н а та )*

За 5 м е сяц а  до начала  п о д р а б о тк и  ЛОГ* ш ахта  о б я за н а  и з 

в е с т и т ь  о намечаемой  п о д р а б о тк е  о р га н и з а ц и ю , эксплуатирующую 
ДЭП, для прин я ти я  необходим ы х  мор ло о бе сп ече н и ю  н орм альной  

работы ЛЭЯ,
Таки м и  морами м о гу т  я в л я т ь с я :

а) п е р е п у ск  пр оводов  и вы равни вание  ги р л я н д  во избеж ание  

разры вов  или за х л е с ты в а н и я  п р о в о д о в ;

б) у кр е п л е н и е  опор  р а с тяж кам и ;

в) иырпннивпиие опор*
С цель» своевременного выявления недопустимых деформа

ций и проведения ремонтных работ должны вестись систематичес
кие наблюдения за состоянием подрабатываемых участков высоко
вольтных ДЭП, При наблюдениях особое внимание должно обращать
ся на изменение зазора между металлической опорой и проводом. 

При необходимости для уменьшения деформации земной по
верхности при подработке опор высоковольтных ЛЭИ могут приме
няться горные мероприятия, изложенное в "Рекомендациях по 
проектированию мероприятий для защиты эксплуатируемых зданий 
и сооружений о*? вредного влияния горных выработок в основных 
угольных бассейнах , Стройиздат, 1967 г*

§ го* Объекты, охраняемые по 1У категории, перенос кото
рых за пределы зон опасного вли ян и я  невозможен или э кон ом и 

чески нецелесообразен, охраняются предохранительными целика
ми только от образования под ними провалов и широких трещин



о уступами (более 200 мм)*
Выемке угля под объектами IУ категории охраны допуска- 

отоя не глубине не менее:
а) 20-кретпоя суммарной мощности пластов (но не менее

30 м) на пластах пологого и наклонного падения ( ос^^з0)
б) 30-кратной суммарной мощности пластов (но не менее 70м) 

На шита так крутого паленая мощностью до 3*5 и* 
Подработка объектов 1У категории охраны на выходах

мощных ( т >  3*5 м) крутопадающкх пластов не допускаетоя*

§ 21* При выборе мер охрана потаенных трубопроводов от 
вредного влияния горных разработок допускается пользоваться 
в качестве справочного руководства “Рекомендациями по про
ектированию мероприятии для защиты експлуатируеыых здании и 
сооружении от вредного влияния горных выработок в основных 
угольных бассейнах** Строяиздат, I%7 г*

Вопрос о подработке магистральных трубопроводов решает
ся в каждом конкретном случае о привлечением специализаро- 
ванных институтов*

§ 22* Выемка угольных пластов под поймами и руслами 
рек при первичной подработке допускается на расстоянии по 
вертикала от дна водного объекта не менее 60 т при преоблада
нии пеочзников в подрабатываемое толще и не модой 50пг~ при 
преобладании глинистых пород (аргиллитов* глин), гдерг- 
вынимаемая Мощность пласта* При атом должны выполняться 
следующие условия:

I* Водоотлив шахты должен быта подготовлен к возможному 
увеличению притока воды на 100 м^/чао -  при глубине 
подработки до 60 m и к увеличению вд 50 к3/чао -  яри 
глубине подработки от 80 т  до 100т *

2. Подготовительные выработки под яоим&ми я руслами рея 
должны опережать очистной забои не менее чей не 150 м. 
При вскрытии подготовительными выработками обводненных 
зон тектонических нарушении или жил интрузивных пород 
ведение очистных работ вблизи этих зон допускается в 
том случае* если поступление воды из етих зон черев 
три месяца после их вскрытия не Судет превышать 5>м9/ч&е,
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В противном случае на границе с обводненной зоной 
оставляется барьерный (предохранительный) долга* Одной 
из границ долина является линия пересечения угольного 
пласта о тектоническим нарушением* Вторая граница цели
ка определяется из расчета» чтобы расстояние по верти
кали от нее до обводненной зоны было не менее 30 т,* При 
атом ширина целика должна быть не менее 20 м*

3* Если по данным геологоразведочных работ на участках* 
намечаемых к выемке под п о йм ой  и руслом реки* имеются 
крупные тектонические нарушения* которые по условиям 
залегания не будут вскрываться подготовительными выра
ботками* то в этом случае до подработки поймы или русла 
роки необходимо о помощью скважин исследовать водо- 
обильность и водопроницаемость зон тектонических нару
шения и с учётом полученных результатов исследований 
решать вопрос о подработке*
§ 23* Ручьи* балки с малыми расходами вода* не пред 

отавляющими опасности прорыва воды в горные выработки могут 
подрабатываться на глубине, исключающей возможность образо
вания провалов и широких трещин на земной поверхности (§ 20),

§ 24* Повторная подработка найм и русел рек может Про
изводиться на расстоянии по вертикал» от дна водного объекта 
но менее 60 М * при преобладании песчаников в яелрабйтяв?5е1ш$ 
толще и не менее 30М - при преобладании глинистых пород* 
где М -  суммарная мощность вынимаемого и ранее вынутых 
пластов (слоев) на данном участке*

Повторная подработка может производиться не ранее* 
чем через б месяцев после предыдущей*

§ 23* Выешш угля под поаи&ми и руолами рек на глуби
не* иепзо указанной в § 22 (при первичной подработка) и в 
§ 2Ь (при повторной подработке)* но превышающей глубину* 
при которой возможно образование провалов и больших трещин 
(§ 20)» допуиййбтон только при благоприятных горногеологи^ 
чеокях условиях (отсутствие тектонических нарушений, значи
тельной трещиноватости пород ш т*д*)* Вопрос о безопасной 
глубине подработки решается каждый раз отдельно о учетом
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отроения толща, литологического состава и фильтрационных 
свойств пород, характера водного объекта, величин деформа
ций аемной поверхности т  подработанных снежных участках 
и т.д*

Подработка водного объекта допускается только по спе
циальному нровкту, утвержденному главным инженером комбината»

Подработку водных объектов во всех случаях следует, 
по возможности, производить в период, когда их расхода вода 
являются наименьшими.

§ 26* В период ведения очистных расой под водными об- 
ецдаи на участках подработки должны производиться необходи
мые гидрогеологические работы в подготовительных и очистных 
выработках, включая замер» притоков вода в выработки не реже 
одного раза в 35 дней»

Р А З Д Е Л  У

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЛРЕДООДНИШЫШХ ЦЕЛИКОВ

§ 27. Границы предохранительных целиков определяются 
линиями пересечения пластов с плоскостями* проведенными 
под углами одашеши черев границы охраняемой площади*

ПРИМЕЧАНИЕ* Если при построении целика плоскость, проведен
ная под углом сдвижения f  , пересекает пласт вше 
горизонта безопасной глубины, то нижней границей цели
ка является горизонт безопасной глубины,

§ 2d, Границы охраняемой площади для отдельных здании 
и сооружений определяются на плане следующим образом* Вокруг 
объекта через его угловые точки строят прямоугольник, сторо
ны которого располагают по нростиранш ■ вкрест простирания 
пласта. Параллельно сторонам полученного прямоугольника 
отроят предохранительную берму, внешние границы которой яв
ляются границами охраняемой площади.
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§ 294, Границы охраняемой площади для группы зданий и 
iccpysenna (г’апр*проыплощадкй шахты) определяются s плане

многоугольником со сторонами, параллельными сторонам 
п т т х  объектов ш отстоящими от них на ширину бермы

охра»

§ 30* Ширина предохранительных берм принимается:
для  о б ъ е к то в  I  к а т е г о р и и  -  15 и

" И " -  10 ы
11 Ш и 1У "  -  5 «

ПРИМЕЧАНИЯ: I* Для вертикальных шахтных стволов о копрами 
я подъёмными машинами и для железнодорожных сооруже
ний* отнесенных к особо ответственным ( § 8 )* берма 
принимается равной 15 и*

2« Для железной дороги целик отроится относи
тельно нижнего основания насыпи или верхней границы 
выемкй,

3# Зля водотоков и водоёмов за границу охра
няемой площади принимается линия максимального разли
ва воды во время паводков м ливневых дождей* которая 
определяется по данным гидрологической службы,

§ 3X# Наряду с шахтными стволами должны охраняться 
околоотвольные выработки* от которых очистные работы долж
ны отстоять на расстояние не менее 50 метров*

Граница околостволькых целиков должны отстоять от 
ос® ствола т  менее чем на $0 и яри пологом и наклонном па
дении ш не менее чем вв 60 м при крутом падении пластов* 
считая ь т  расстояния з плоскости пласта*

$ 32® Цеятмг д а  охраны наклонных шахтных отзолов 
оставляются в sasssesaim  пластах з том случае* если рас- 
стояние по нормали #  от пласта, по которому пройден ствол, 
до нижележащего пласта меньше безопасной глубины Hg* т*е« 
когда л/c f t^ - fn  i где Kg -  коэффициент безопасности*
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определяемый по табл. 3, а пг -  мощность пласта. При этом 
в охраняемую площадь включаются такав околоствольныв (опор- 
яые) целики, оставленные в этом же пласте для охраны ствола* 
Предохранительная берма в этих случаях не оставляется.

§ 33. Для охраняемых объектов, расположенных диагональ
но к линии гроотнрания пласта, построение целика производит
ся в наносах по углу у , в коренных породах по углам

/5* (со стороны восстания пласта) и J~f (со стороны паде
ния)»

Значения углов (Ь1 и [ '  определяются по формулам; 

ctgfb' ** / o t g zfi соьг в +ctg*6  sinze t

ctg f *  *  VttQ2Ycob2e + d g * 5  U rfB  ,

где; fb , T  , б -  углы сдвижения, определяемые по 
табл. I;

в  « оотрый угол между линией простирания 
пласта и соответствующей границей 
бермы.

Значения {!>' и f  приводятся в приложении 3.

§ 3^* Построение предохранительных целиков можно произ
водить графически ипт графо-аналитически на планах* разрезах 
и проекциях на вертикальную плоскость горных выработок, со
ставляемых в масштабах не мельче IsEOOO (для объектов вытя
нутой форш не мельче Х‘-5000)в

Различают следующие способы построения целиков:
а) способ вертикальных разрезов;
б) способ перпендикуляров;
в) способ проекций с числовыми отметками»

Выбор того иля иного способа построения предохранитель
ных целиков производится по усмотрению главного маркшейдера 
шахты.
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§ 35# При построении границ предохранительных целиком 
по способу перпендикуляров для диагонально вытянутого объек
та по отношению к линии простирания пласта или upk слойкой 
конфигурации охраняемого объекта, в коренных породах значе
ния длин перпендикуляров б сторону восстания q. s в сто
рону падения б вычисляются но формула»:

л -  ( H - h ) - clQ p '
* >4 ctgji'cose tgd ’

I = (H-h)-etfl Г*  , 
" "  1-ctgf'- cosd-tg<* ’

где; Н -  глубина залегания пласта под данной точкой 
бермы;

к -  мощность наносов;
определяются в соответствии с указаниями § 33*

Величины
формулам:

Значения

^ и I  могут' быть определены также по

q,= q / { Н-Я), е - е Ч н -ы .
^  я L* приводятся в приложении k .

§ 36® Предохранительные целики; утвержденные на основе 
ранее изданных "Указании по охране сооружении от вредного 
влияния подземных горных выработок на шахтах комбинатов 

’‘Приморскуголь*’ и^Хабаровскуголь*1, X95I г , в местах* где они 
не оконтурены горными работами* подлежат пересмотру соглас
но настоящим Указаниям*



Приложение I

ПРИМЕРУ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ

Для построения предохранительных целиков необходимы 
следующие исходные данные;

а) названия охраняемых объектов, их размеры (высота, длина, 
ширина);

б) материал, из которого возведены стены и перекрытия.кра
новая нагрузка, конструктивные особенности;

в) количество пластов, в которых оставляются предохрани
тельные целики, их мощность, угол падения и глубина за
легания;

г) мощность наносов и степень их обводненности, литологи
ческий состав толщи коренных пород, наличие тектоничес
ких нарушений и элементы их залегания;

д) значения углов сдвижения /J , у  , 5 , jbL и ^  , 
ширина берш«
Перечисленные данные должны быть указаны в объяснитель

ной записке к проекту построения предохранительных целиков* 
Кроме того,в ооъяанительцой записке должны быть приведены; 
обоснование выбранных мер охраны, сведения о намечаемых 
конструктивных ила горных мероприятиях по уменьшению деформа
ций охраняемых объектов, о годе постройки этих объектов, их 
техническом состоянии, амортизационном сроке службы и балан
совой стоимости»

Пример 1с Построение предохранительного целика для охраны 
здания школы (Артёмовское мае то рождение), рис.4-

Охраняемый объект -  двухэтажное шлакоблочное здание школы,раз
мерами 20х30м#орйентйрованное длинной стороной по проотара-
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Р ис* Пример п остро ен ия  п р е д о хр а н и те л ь н о го  
целика для охраны здания школы*
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над . Под охраняемым объектом  залегав»? плаот Ш моиш овш )

2*5 м , о углом  падений ос » 8 ° .  Глубина зале гания  п ласта  

код  серединой здания 150 ы*

Наносы оухяе* Мощность и х  15 м*

Здание ш давад®  охране по П категории*

Значения у глов  о д м ш ш ш  в корсш ш ж  породах  прикйиодяюя 

со гл а сн о  т а б л Л .

jh в X  а б с 65°

У го л  сдвиаш ш я л накосах  н ш и ш а в г о я  со гласн о  f   ̂ р а з -  

ши <f « 45° - Ширина бери» -  ХО ш (§ 10)*
Построение предо хранительного  колика пр оивводш  сп о со 

бом вертикальны х разрезов»

Йа плане параллельно сторонам эдагия А Б В Г обклады
ваем берму шириной ХО и и получаем контур охранявши площади 
а б в г * На разрез® якреот просзадания определяем проекции 
угловых точек охраняемой площади» Об границы охраняемой пло
щади -  точкш а(б) и г(в}« проводим линии под углом сдвижения 
в наносах до пересечения с линией контакта наносов о
коренными породами в бочках а*(б*) и r«{s*)* Через бочки 
г»(®*) и а*(<5») проводим ашшв соответственно под углом едва- 
яеяця jb в 65° в оборону зоосбанка пласта ш под углом сдви
жения у *s 65° в сторону падения пласта» йересеченш? линий с 
почти пласта в бочках 1У(Ш) ш 1(0} определяй® границы цели
ка соответственно по восстанию й падению штаба»

На разрезе по простиранию определяем проекций угловых 
точек охраняемой площади; б(в) к а(х*)* Через точки б(з) ш 
в(г) проводим линии под углом сдвижения в наносах f  » 5̂® 
до пересечения о ляыиеа контакта наносов 0 коренными порода
ми в точках б?(в?) ш а*(**Ь Лад углом сдвижения 6  * 65° яз 
точки б*(»*) и а5(г*) проводим прямые до пересечения о про
екциями верхней и нижней границ цад$даа*

Линии 1У-Ш ш M l  определяю* размеры целина ва с о о тв е т 

ствующих горизонтах»

Спроектировав одноименные точки о обоих разрезов на 

план и соединив их* получим контор  предохранительного  цели*0 

на I II Ш 11.

а?



Qovmmm § 13 д а  ооощжтшш 0 категории охраны ксэффа- 
циан® безопасности равен 15О* Безопасная глубина разра~ 
ботва д а  зденшз стола составит 2= Щгп » 150¥2«5 » 575 и* 
Пооколвад птнпп рраявца целина вндйдйтеи т  гиубяш  166 и, 
£.е« выше горизонта безопасной глубины, то границы нолике не
&ШОДШ2КЗЯ.

Для «ода&та зевасог уггш в гредекрааггед&а&н цая^не 
определяем площадь его в пдоокооян угольного пласта« Умножая 
площеда т л т а  ш  ироисводительноотъ клаота* получим aanncu 
угля в целике.
Пример 2 » Построение предохранительного-целаза д а  охрааи 

продашлеаноВ площадки (Сучаиский бассейн), рно.5.
Перечень псдлвнавда охране о&екзов о указанием катего- 

рай шк т щ ш  приведен в табл.4«
&?£ ПрОйЗЯОНЗДКОй ЗйЛбГабТ ЛЯбОТ Cg аОЩНийТШ О»? И* 

Угод пададая шшста а  да 45° 0 Ндвооьг сухая» иощвоэтго 9 и,

Таблица 4 .

ы

iЕашвшшшш объекта 1 Категорня
■_..йхпам„

: Ширина 
.<Ытыг„.... 1

1 2 , .............1 ‘ 3 ____
1 ствол '

1г •»I Л5
2 Вдашш поданной дашины 1!I- «■* 13
3 Коиттт !! п ГО
4 Ш№ь*Ш$о&йШ иовбйаай (трах-1 стадо© зл ш ю ) |! п 10 I
5 Шгаешвор главного адоветдававая п ю  1
6 Ктщ®тщ*ш о тпщгм я ! 10
7 Шахтная дешнгаасвш ттщтт \1 Ш 5
3 Здаша сортируют (дадаэтаянов ! 

ядшша) 1; В 10
U---«J— ----------------------------------------- -------------------------- *----*

ЗштФпшя углов сда&гягз в 
№ табл Л*

р  й 9 #  -  & aw %5° з

icOpClsHti. породах арнваизшЕу- 

§ *  85°,Г



S*pam tpstatpoHB» Popei ns йроиму4?&

м SlwUSw* f"*' SJ**r *t* t
i f* tempt ш  j en 1 n$

Рис. 5. Пример построения предохранительного целика 
для охраны промышленной площадки.

29



Угол о движении в наносах принимается равным у  (§4),
Ширина берм для объектов соответствующей категории охра

ны принимается согласно § 30,
Построение предохранительного целика производим спосо

бом вертикальных разрезов*
На плане возле каждого сооружения строим берму, соответ

ствующей ширины, параллельно простиранию и падению пласте.
Для простоты построения допускается некоторое спрямление об
щего контура, Б результате получаем контур охраняемой площа
ди а б в г д ж .

На разрезе вкрео® простирания через точки ж(а) и г(д) 
проводим линии под углом сдвижения в наносах <f до пересе
чения с линией контакта о коронными породами и далее в корен
ных породах “ под углом сдвижения /5 до пересечения с почвой 
плаотав Получаем точки Ж(А) и ИД), определяющие верхнюю гра- 
пицу целика* Также через точку э(б) проводим линию в наносах 
под углом сдвижения у  и далее в коренных породах -  под углом 
сдвижения у* до пересечения о почвой пласта и получаем точку 
В(Б), определяющую нижнюю границу целика.

Определяем безопасную глубину разработки под объектами Я 
категории охраны. Коэффициент безопасности Кй -  250 (табл.З), 
безопасная глубина я 0,7 х 250 я 175 м. Глубина залегания 
пласта у нижней границы целика, построенной но углам сдвиже
нии у  к у ,  находится на глубине 220 и * Таким образом* неж
ила граница целика будет определяться горизонтом безопаской 
глубины (точка М(Л))„ При этом расстояние от оси шахтного 
ствола до границы целика удовлетворяет также требованиям §31.

На разрез по простиранию проектируем.углевые точки ох
раняемой площади - точки а(б), ж(д) и г(») и через эта точки 
проводим линии в наносах под углом сдвижения if и в коренных 
породах -  иод углом сдвижения S 9 Границы целика по лрости- 
ранш? определятся точками пересечения этих линий с проекция
ми верхней ш ктаай границ целика на раэроое вкрест прости
рания*

Спроектировав соответствующие точки о разрезов на план, 
получим контур предохранительного целина по пласту Сг̂ АЛМГДК. 
Подсчитываем запасы угля в целике.



Пример 3. Построение предохранительного целика для охраны 
наклонного шахтного ствола (Сучанскии бассейн), 
рис .6 .

Охраняемый объект -  наклонный шахтный отвод, закреплен
ный металлом. Ствол пройден по пласт? С мощнооть» 1,6 а.Угол 
падение пласта ос = 50°, По ode стороны от шахтного ствола 
по простиранию н со стороны зумпфа (Е) оставлены опорные це
лика шириной 20 к, которые охраняются вмаота о шахтным ство
лом в парна? бермой (§  32)«

Под наклонный отволок залегает штат на расстоянии 
(по норшав)| равном 80 а» Мощность пласта С5 -  1,5 а,угол 
падения ск » 30°.

Неновы отсутствует.
НаклоиниЯ отвод подловит охране по П ватегорнн ( § 8 ) .  

8яачоа«й углов сдвижения в коренных породах ооглаоно табл.! 
пршшшвтоя следующим»;

ф » 90° -  <*■ •  «Ю° , f  •  §  * 85 .
Ширина оставляемой бермы р устья ствола в сторону лежа

чего бона -  10 а (§  30).
На разрезе вкреот проехврашш от даней границы ствола 

(дочка Е) огмадавааи величину опорного цадика -  получаем 
точку А(Б). Os устья ствола я с Тереку лежачего бока отклада- 
наем размер берш -  получаем точку It В).

Проектируем точки А(Б) я Г(3) на план и, отложив ширину 
опорных целиков, получаем контур охдоняоскш площади АБЭГ.

№ равдова вкреот кроотврвнвя черва точку Г(В) проводки 
лшш под углом едгтжшшя fi> » 40° до пареаечааия с почвой 
пласте б5 » получаем эархав» границу целика -  точку Г’(В»). 
Череп точку Д, раеяоловалиув у устья отвода со стороны вися
чего бека, «довода лида тп углом одаиаегда f  « 85° до 
пвреоеченйк о почвой пласта %» нолучаан яиктао границу «в- 
лика доя ехраш уетьв ствола -  Д*. Через точку А(Б) проводом 
линия под углом вдвмкеййн I* до переоечвкш; о почвой плав та 
Сц, получаем граивду Цвлйке дон охраны ннкяей границы ствола. 
Согласно § Ik  кдеффяцео** безопасное** доя D кзтегор»
Кб *  зоо. Безопасная глубвде разработки состава* й4 *  «50 м.
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Рис* 6* Пример ш т щ т ш т  предохранительного целика 
д а  шфшш наклонного адотого сфвоий.



Нгош.я границе целике находятся шйе горваонта безопасной 
глубины, следовательно, границы целика на ыеняютоя.

На раарев по простирание проектируеи о плена угловые 
точки охраняемого контура. Получав» точки В и Г на поверх
ности и точки Б и А ва горизонте нжшй граница опорного це
лика,

Черва точки В и Г вод угла» едвняения & » 85° прогадал 
аивии до лврвоочвния о проекциями верхней и няхвей транши* 
целика под устье ствола. Получаем точки 1 и й, Ш в 1У« Черва 
точка Б в А под углом Ь * 85° проводим линии до пересечения 
о проекцией шишей границы целика в точках У и У1. Спроекти
ровав полученные точки о реареаов на плав, получаем контур 
предохранительного целина 1 П ХУ У1 У В.

Яодочпяваем запаоы угля в целике.
Яшииап 4 . Построение предохранительного целика для охраны ке- 

яеаноя дороги общего пользования (Сучавохия баооейн), 
рио.?.

Под железной дорогой залегает няаот С5 мощностью 1,4 ш. 
Угол падения й-каота & * 26°. Наносы сухие, мощность» 12 и.

Кеяезяея дорога нодлеам» охране по П категории (скорость 
давления поездов менее 100 к*« в час, стыковые зазоры нормаль
ные, грузооборот более 3 мйз э/иа -  ан/год).

Углы сдвижения согласно габлД нрвшшаагся;
0 » 90° -  & » 64°, f e d »  85°.

Угол с движения в наносах Ф * 45° ( § 4 ) .
Ширина бермы -  10 к (§  3Q)»'
йосгроеаав целика произвол*!» оноообом вергикальянх раере-

301 *
На план наносим железку® дорогу* горкровяали земной по- 

верхносяи или яыосзгныо о<ттт л хараяжврвах меохах ш изо- 
гепоы иочзв пласяйо 0» шшйвго конадаз вавки# л ocfe оборот 
о яром бърщ* Линий вщттшпътх разреаол на плаве рзоволага» 
ем sas* чг-тйш о ж  переселяли о храпнешь коягур в н т б о ж т  жй<~ 

■ panteirmz местах* Дзш «рштжытжшт уч&тт пуки находим 
ц<д?щ) кривой 0 Щ ш через яочяу 0 и ттж  качала s конца кризе- 
жшттгмч) учасякя жехез'яой дзрог&к проводим йййий разрезоз

.53



Я*9»

' - К

Рис, 7, Пример построения предохранительного целика
для охраны железной дороги общего пользования.
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1-0 « П-о, й шлщ  вши «вшш В-О. № прмоштагшк упаогкак 
йвйвеио дорожного пухй арзяодни яяшш W-JS параляельво ланит 
1~0 и лликю у-у троллем»») явят М .  Сирот верите явные 
равровм но аодтп ПГ-ПГ» 0-1* Q-Ш, 0-Й в 2МГ. На рааревах ое- 
клаюваеи «Зерну, черве rpaamyi которой проводин линяв под уг
ла а одвяаеняя и йенойas f  » %5° до переоочвавя о линией
XOftSflRSA lailQQOe « RGjpeNHMUl ttUjpVAMiin m дшшд~вшЗ£ jTSSisH
одвяеэшш p* a f ' m  перепечем о почвой naaosa в точках 
1* , 2», 3*, %», 5% б ' ,  7», 8% 9 9 и 10». У ш  одвяяаию!

^  ш f 1 определяем по прваоаепяв 3,
Иояучекяые точвя яроенеяруеи на мшш еемноя поверхнос гя 

Получаем раакер предораштояышрв щеяша но ашшяк ранрааов 
Паре новям ага рвямерм о равреэов ва плев в оолучмн ковтур 
йрадохрапииолытрв цента под яелааяув дорогу 13-%«€-8-10-12- 
-11-7-5-3-1-1%.

ПодочятВеем аалеон уггп в деляне.



Приложение 2.

РАСЧЕТ даиявниа И ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

При расчете величин деформаций земной поверхности исполь
зуются следующие понятия, термину и обозначения (рис,8), при
веденные в "Инструкции по наблюдениям за сдвижением земной по
верхности и за подрабатываемыми сооружениями на угольных и 
сланцевых месторождениях” 1958 г,

I . Мульда сдвижения земно:; поверхности - часть земной по
верхности, подвергшаяся сдвижению под влиянием горных разрабо
ток,

2* Дно мульды сдвижения -  часть мульды сдвижения, в кото
рой точки зонной поверхности имеют наибольшие оседания, В 
плоском дне мульды сдвижения, образующемся при полной подра
ботке, векторы сдвижения параллельны друг другу,

3* Граница мульды сдвижения линия, ограничивающая ка 
земной поверхности зону влияния гордых выработок*

Практически граница мульда определяется как геометричес
кое место точек на земной поверхности, в которых оседание, а 
также наклоны и горизонтальные деформации не превышают средней 
погрешности определения этих величин (соответственно 15 мм и 
0 ,5 .К '3) .

^.Полная подработка земной поверхности -  подработка зем
ной поверхности, при которой в мульде сдвижения образуется 
плоское дно и дальнейшее увеличение площади подработки не уве
личивает максимального оседания,

5* Неполная подработка земной поверхности -  подрабгтка 
земной поверхности, при которой не образуется плоского дна 
мульды и g увеличением площади подработки увеличиваются макси
мальные оседания,

6, Коэффициент подработанности земной поверхности -  отно
шение фактической длины очистной выработки к минимальной ее
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длине, вызывающей полную подработку земной поверхности.Раз
личаю* коэффициент лодрабогоикости по линии простирания и 
по линии падения пласта* При полной подработке земной поверх- 
пости коэффициент подработанное га по линии простирания и по 
линии падения пласта равен иди больше единицы.

Y. Глазные сечения мульды йАлидёййп -  зерхикалькуе Сине
ния мульды по простиранию и вкнест проотирания пласта в мес
тах наибольших сдвижений.

8. Иолумулъда сдвижения (крыло мульДы) -  часть мульды 
сдвижения, отделенная вертикальной плоскость», проходящей 
через середину дна мульды по простиранию или tmpC от прости
рания пласта.

Длина лолумульды определяется*на разрезе вкрест прости
рания или по простиранию, точками пересечения земной поверх
ности о линиями, проведенными о одной стороны под соответст
вующим граничным углом, а с другой стороны под углом полных 
сдвижений или максимального оседания. Участок плоского дна 
при расчёте деформаций в длину полумулъды не включаетел*

Различают полумульда сдвижения по падению* по восстанию 
и по простиранию пласта.

9 . Различают следующие основные параметры (элементы) 
сдвижения земной поверхности* которыми характеризуется Про
цесс сдвижения земной поверхности в пространстве и времени;

1) Граничные углы.
2 )  Углы полных сдвижений и угол максимального оседания*
С) Относительные величины оседания и горизонтального

сдвижения земной поверхности при полной подработке в
условиях горизонтального залехчаияя пласта.

4) Максимальные величины сдвижений и деформаций земной
поверхности:
а) осединия;
б) Горизонтального сдвижения*
в) наклона мульды сдвижения;
г) кривизны мульды одйиаеиип;
д) растяжения и сжатия;
е) скорости оседания.

**(



3) Общая продолмитвльноскь процесса а деления ш продол
жите лышоть периода опасных деформаций.

10. Граничные углы -  здешние оздосидолш) выработанного 
пространства углы* образованные на вертикальных разрезах но 
главным сечениям мульды горизонтальной линией и линиями, 
соединявшими границы выработанного пространства о граничными 
дачками сдвижения.

Различают граничные углы сдвшшвшя у границ выработки:
а) нижней, в висячем боку?
6} н«ннейр в лежачем боку (яра кругом падения пяас- 

гов);
в) верхней;
г) по простиранию*

11. Углы полных сдвименин -  внутренние относительно выра
ботанного пространства углы, образованные на вертикальных 
разоезах по главным сечениям мульда плоскостью пласта и 
линиями, ооединящшш границы дерабовкм о границами плоеного 
дна мульды ОДЗШШЙА»

12. Угол мамоииашюго оседай м  -  угол со стороны падания 
:ш>ота, ©бравовяшшй т  дор**мвльном разрезе т  шавшму ее- 
чешда мульды аиереом проейярааям шкы по йрвотяраш» пласта 
горизонтальной пштш ш ш и М , аоедамшда® вора дму вырабot-  
т  о точкой идкеннахмего ооодошм лр« отсутствии йноойого 
даа в мульда тш о оередшмш шимшого д а  мульды.

13* Отюойюшюя тмтзш шыттлыюра ооодаввя -  o tw -
аешю яелячиш макеммнль^го оседания аешшя поверхност® и 
вынутой трш&ышш ттотш штата бри полном подработке и 
горшъоттьтн ттттъ йтвт*

14. О ам м ттш ю  веямэдша ашюямаамст горизонтального 
одвиждямя -  иътттв машинального горшммтлмого сдвдоения
f  ОСОД«*н№ щт йияпия ПОДрОбОхмё т гйряайкхалйг*
ном аалегамдо шшзта.

1Ь, Шш0тт&т ооедв!ше зомиоя яойсрхжкт -  ткбомтт 
тртт&ъшп осютшшщ&а вектора одвяленая точки земной ко- 
вархисопМ при закойЧйяюамой м$оцйад®е аддадое«йи*



16,Мак0Ш 1влмю» г о р в й о ж ш ш ш е  адшшсша® дойной пооорх- 
т ь т  ~ наибольшая горизонтальная составляющая вектора сдви
жения точки яемюп поверхности при закончившемся процесс® 
одшиквшик*

Г?г  Ялп«М«влМШй «0фС.рМЗЦ«У **М«ОЯ ПОйерХНООВа (наклоны, 
крившгяа) - деформация земной поверят: *за в вертикальной 
шюсяоаяй, ш з ш ш »  нйраяномерков&ш ве ршбадышх о д ш ш ш ш и  
(осадшеш}*

Ш* Ш р т и м ш ь т  деформации (раожйябния,сжатия) - де
формации ввденои яо9ер'Ш$нь вызвавшие неравномерностью одни- 
ш з ш й  т ч т  в 1*орлэоцгал&нок ттокоата.

19* йш »ш  «нарвалов в мульда о движения -  отношение 
рдгяос т  й й с д з й и$ двух данных точен муявд* и рас с т о й к и» -между 
яшц» вы рш е1Ш^^нЬрад»ернои т т ^ ш и

йрш рвочоф» деформация наклон характеризует иеравномер* 
аость расяродеявямя оовдяшви в г т я н о н  овчении мульды сдви~ 
&еная ш одредвяввсоя» ы т  первая проязаодяав функции оседания,

20* Иаиоамалыше птвоны  иудядн о движения -  наибольшие 
тш?т интеркулер *даадм сдвижения в ятятя ей оочениях.

21* Шмтт ттт омдаигавн *» ©пнжывд ивдшмм мшдо~
яоя т т  т т т ш  ш т щ м т в  нуяъли & т п у щ т ®  д а ш  вгях т ~  

$«ряалсн»» т р т т ш м  в I/м*
При резите ж 4^риан»и ц м и * к я  характеризует неравно- 

мерность раопредешшя и а м о т  в т м и м  вочвш» мульда <даи- 
т * т  я опрвдвдявяв* т п  «серея яроявяедям Функции ооедвжм. 
Различает яймереййуй кривизну мул§>да» еярядедемну» веков ре д~ 
отаанно до данный ^знерегш» г рвечетядо ярмаявиу нуягда* но- 
ш у ч т щ ®  раочвтгш путан (егоаяеввая ярявигва)»

22. Радиус яркокаяи мульда лдвияеиив “ дадичина обра«над 
щ ш ш ’М  мульды с д м ш ш » я8 дедадоммвй в метраж*

23* ДОяквишльняе дотяжонив и сжатая ш «ульда одяадения 
- м т б о н ш т  раотнжвияя и вхвткя интервалов мульда одвяюняя 
$ г т ь н ы х  т  а т т т *



24. Общая продолжительноетъ процесса сдвижения земной 
поверхности -  период, в течение которого земная поверхность 
над выработанным пространством находятся в состоянии сдвиже
ния. За начало сдвижения точки земной поверхности принимает
ся тот момент, когда оседание её составляет 15 мм. За окои- 
чапйе процесса сдвижения принимается дата, после которой в 
течение шести месяцев суммарные оседания не превышают 30 мм.

2 5 . Опасные деформации земной поверхности -  деформации 
земной поверхности, вызывающие в сооружениях повреждения, на
рушающие их нормальную эксплуатацию.

26. Первичная подработка земной поверхности -  подработ
ка первым пластом,

27. Повторная подработка земной поверхности -  все после
дующие подработки другими пластами.

28. Активизация сдвижения толщи пород и земной поверх
ности -  увеличение скорости сдвижения и сокращение продолжи
тельности процесса, увеличение сдвижений и деформаций при по
вторных подработках по сравнению с аналогичными условиями 
при первичной подработке.

29. Окоятуривааие целика горными выработками -  проведе
ние очистных выработок у границ предохранительного целика.

В таблице 5 и на рис.8 приведены принятые обозначения 
элементов сдвижения горных пород и земной поверхности и горно
геологических показателей.

Таблица 5*

й/й
н/ч

Наименование элементов сдвижения 
и го одонтологических показателей

Обозна
чение

Размер*
M I L

X 2 VJ 4

I Граничные ух’лц;
а) у границы выработки по простира

нию пласта к град.
б) у верхней границы выработки г .

»
в) у нижнеи границы выработки; н

в висячем боку
в лежачем боку (крутое падение)
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Уг.л* полных сдвижения:
а )  у нижней границы вырзботки
б) у верхней границы дырабожки
в ) у границы выработки по прости

ранию п ласта
Угол  максимального оседания
Отношение величины максимального оседа
ния земной повеохностц к вынутой нор
мальной мощности пласта

Отношение максимального горизонтально
го сдвижения к максимальному оседанию

Максимальное оседание:
а ) при полной подработке
б) при неполной подработке

Максимальное горизонтальное сдвижение:
а ) на линии зн р ест ппостиракия в полу- 

мульдо по падению*пласта
б) на линии вкр ест простирания в полу- 

мульде по восстанию пласта
в )  на линии по простиранию п ласта

Макс им |д льны И н укло н  :
а ) в полумульде по падению п ласта
б) в полумульде по восстанию п ласта
в )  по линии простирания п ласта

Максимальная положительная величина 
кривизны :
I *  По линии вкрест простирания п л а с т а :

а )  в полумульде по падению п ласта
б) в полумульде по восстанию п ласта

2* По линии простирания пласта

Максимальная отрицательная кривизна :
I# По линии вкр ест простирания п л а с та ;

а )  в полумульде по падению пласта
б) в полумульде по восстанию п ласта  

2 . По линии простирания п ласта



I _ _ _ _ г _ _ _ _ _ _ _ _ ,  - Л  - — i i — _
II Минимально раяиуо кривизна & т5н а

12 Маноимаиыгов раовяжвнв* &е? 6/рВдШ
13 Маношшьно* славив п
14 Маиоммяыюя еиороогь оведокш? « V т/
15 К о о ф ф и ц я с з д  подабоздшноаэд тж®$ 

повершзож
а) по тшт пвдешал атот б/рвт,
б) со ароегврвнив а т о м

1G Длина полрдаьда оптжтчт а
в? so стороны паяния вяаоги в
о) по морена вооеташм asaose * * й е
в) но ароотнраквя т я о п Ц й

Tf Прояоя№№вя*«ооТ8> провеса птвт̂ шш t ш э д
m Яиншштт ю д а ю  т т т т ш
IS> 5?гш2 itageaeft ш м т а
£9 Сры т в яхзШт рсрабоегш н
21 MosjHeetfe аавеоов h
г г К о в а м »  t e s a p s  йвдоэбеюваеякк 

авр©а ва р а д о в  sapeaa agoesBp» 
аш, ираадяшш a@g@® ms&$ ® 6Ш« 
еваайшзй аеакяшзой h ь

23 Рв®Ш$ РИДОВ ЮргЙШй S3 118» 
ЙСЙЙЭ h «г

m Раше® © « « й в й  вщш&тш а ®  м р в м -  i Ь
р а ж % в

as вИОДООД ®»|ШМЙЙ8 одорогв ей боа 0 г$/е$здо
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Величины одвижении и деформации в точках мульды сдвиже
ния в зависимости от расположения их в мульде сдвижения и ви
да иеформпда могут быть положительными и отрицательными. При 
расчёте сдвижений ш деформации знаки шх необходимо определять 
согласно табл; б*

Таблица 6

, у й М 1
знак поподй!ШЫМй.._ - -... „... _ знак о т овца те льны я

....................... X........................ .. . г

I. Оседание I* Поднятие
2* Горизонтальные сдвижения 

в сторону восстания ш в 
сторону простирания пла
ста

2* Горизонтальные сдвиже
ния в сторону падения 
п в сторону, обратную 
простирению пласта

3. Наклоны в сторону восста
ния и в сторону простира
ния пласта

3* Наклоны в сторону па
дения в в сторону,об
ратную простиранию 
пласта

4. Кривизна ш радиус кривиз
ны выпуклости кривой осе
дания

4* Кривизне- и радиус кри
визны вогнутости кри
вой ооедания

5. Раотяяопия 5. Сжатия
6. Скорости оседания

ПРИМЕЧАНИЯ; I* Ва направление простирания пласта принимает
ся направление, относительно которого линия падения 
располагается вправо*

2. Нрш построении графиков сдвижений ш деформа
ций положительные величины, кроме величин оседания,от
кладываются вверх от исходной горизонтальной линии; 
отрицательные величины и величины оседания откладывают
ся вниз от исходной горизонтальной ЛИНИИ.



П. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ СДВИЖЕНИЙ И 
ДЕФОРМАЦИЙ 8ЕМН0Й ПОВЕРХНОСТИ

В ваходным параметра» процесса одвиаения, нопользуешш 
вря раочехе ожидаемых одвяженив я деформация земной поверх- 
иоом, охаоояхоя:

а) грааячвно углы ( , fc , }‘8
б) углы полных сдвяяеняй и угод максимального оседания

в) охносихеяьныа величины о движения земной поверхаосхв 
при водной подработке в условиях горизонтального 
залегания пяаота ( я & )i

г) козффвдиевты подрабоханноом земное поверхвоохи
С И, , %).

Величава исходных парачетров процесса одвааеная ври вы
едай пяаохов на месторождениях Принорового края ямеих >'лвдув-
щио значения.

1) . Граничила углы г
A»» ft -
% *> % ~ ю°,
Id* Ь -10°

Углы одвйвеяая j$ , ss 5 принимаются согласно 
§ 3 Указаний.

2 )  . Угод каявгшаяшжа оседания я угля появах одвияоаиа: 
а) яри угла падения bsjsosob о0 ms 86 30 ;

( ф, « <{>* . ф, * б а

8*9С # -  0,65 с* ,
( 2)



Я* Шшодшф двртшярн. яроцасоа сдвижения* 
I « уНЭДфОД о шшекяы дном.

№



б) при угла падания плаоюв 30° *  ~  45°;
в -  70°,
Ц  * 75° -  0,7 U ,

Ь2° + 0 ,9 оС , (3)
60?

3 ) .  Сгносизгальные величины сдвижений при полной подра
б о т  и горизонтальном аалаганин шшотв!

при первичной подработ а *  0,85, а= 0,35 j
Vo С̂ /при повторной подработке 0,90, & =  0,35 -

4). Коэффициенты подработанности:
0»9 о 1%- 0,9 ? (5)

h Н й
где 13} и ])2 - размера очистной выработка соответ

ственна по падению и по простирана® 
пласта§

Н - средняя глубина разработка.

2. Сташши бассейн С п ри углах .паления, 0°1М&£?

I). Граничный углы г
а) в нсподработаяноя толща

f a  75° - 0,8 се , но но менее 25°,
W  Л- - угол падения пласта;

2Г0 я 73° -  для района Северного Сучена, 
f a « 75° * 0 ,54- для района Старого

Сучааа, ^
30» 75°;

б) в подработанной толще
V 75®
Г.» 75° - 0 ,2 ос, (7)
0.* 75°.

'f6



?). Угол максимального оседания и углы полных сдвижений
в Ж 90° -  0 ,8 л  ,
* , *  55°,
■Рг= 55° + 0,3 * , (8)

3 ) * Относительные величины сдвижения при полной подра
ботке и горизонтальном залегании пласта:

при первичной подработке 0,8; 0,3;

яри повторной подработке 0,93; а*  0,3.

4 )  * Коэффициенты подработаниости:
V  0,7 , И2а 0,7 - Ь -  , (10)

где ^  и D2 * размеры очистных выработок соответственно 
по падению и по простиранию пласта;

Н -  средняя глубина разработки.

3, Другие месторождения Приморского края.

Для расчёта ожидаемых деформаций земной поверхности на 
ЛимОввцним и ПодгйДОДненОпйм м«итОрОлд«пййХ исходный Пара
метры процессе сдвижения определяются в соответствии с мето
дикой, принятой на месторождениях -  аналогах соответственно 
для Карагандинского ш Кизеловокого бассейнов* Рекомендуемые 
методики приведены в "Руководстве по расчету зданий и соору
жений, проектируемых на подрабатываемых территориях”, Строи* 
издат, 1968 г*

UL РАСЧЕТ ВЕЛИЧИН МАКСИМАЛЬНЫХ СДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПиД ВЛИЯНИЕМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ 
0ЧИСТ1ЮП ВЫРАБОТКИ*

I . Артёмовское и Тавричанское месторождения*
I) . Величина максимального оседания земной поверхности 

определяется по формуле;
cosot , О-1)



где %  “ ©?носйгвйьйая аойпчшза оседания * опредеяявйа»
согласно вырзжонщ (<*);

~ юшшатпя иощноог* пдасга; 
d  -  угол падения пласта;

*t# П л-  Н03йк&ОШв8де пплойбл̂ мнолта лппяяаиял с̂Я пг»* Г Л. ” •* ' * •• ~ ' ™ ^
форвуяо (5 ) . Вела веяячнш ковффидиенгов >ъ, или 

П г оквнутоя бодьво I , го они принимаются равпн- 
на I .

Расчет ааксютльеого оседания по формуле (II)  производиг- 
вг? л случае отработка пласта сялоавой оиогеиой разработка и 
данными сгокбана по простирает при управлении кровяея поя- 
одя обрувениев. 8ря отработке пяасга каперной оистеаоа о 
яирвяоа капер п оставляемых мепяшерных целиков, равными 
4-5 щ  в формуле (I I )  вместо вынимаемой ноцяооти пг следует 
яряшшатв аффйнтйьвуи водность, равную Mg ю

Зря вешшда выработанного проотраво гав материалов, 
щ ю т т т гш  т вяз  учазтяа горвнх работ* в формуле (I I )  внеси» 
зшшйвиоз надшита а ласта испольэуозоя аффективная иоцвоеть 
Ме , опреяеаязяея по форпуяе

Нэ « ш ( 1  -  А А ) ,
х%$ к  -  ковффедаевз аакояневвя вара бота иного вростран- 

exsa закяадаоа (отвовевва объёма завоженных 
пустот в общему объёму выработанного простран- 
огва){

А -  пеафрцавнт упяотввввя закледки (отношение иоц- 
вссга уплотненной закладки в вощвости ее л раз
рыхленном состояния) -  определяется опытны» пу
тём 8яв прввшается по табл. 18 приложения 5.

Е). Величина какаяивЕЫюго горизонтаявного одвикения
а) чо виляя яроотарании пласта

Щ по nssas вкрве® прос^йранш пласта (хз)
14» (0,35 +• 0,7 t g * ) ^

48



3). Мавешгалышй наклоа в попумульдах 
i Е ( I Й ~ -------  > • ■ . Л!... •4  е _ р  } а С»>

где Р  * 5? .
<*), йвкаишащая кривизна внпукдос^н ш т т уж ш т  в но

ну му льдах л м
3 CiJnjox (i5 )

О -  "О ~ £*
S ). Нявдтязшнв радиус крнвавю» вияуялоега л вогнутовга

1 _ Li (16)
в пойумуяьдаз: 

R ■ к:Е % ' $ ы 'таюВ формулах (15) 15 <16)3
а) дзияа ооо^вегеггущеа шпруагда определяется 

часка яа разрезе;
5) значения цзгодйгей т  шбакиш 3

5 эаэйоиносЕй 0$ значение ксаффи^еятов подайозшаяосящ jvt as# 
п*> , ©лредбдяшаШЁ дня coosseffcysysEiax сечение.
б) * Мшешзаввйое растяжение а скагав по &тт вкресэг про-

ошргшщ вям м

у®ф
№ «ювШпг* <0j)6 ♦ 0^9

н
d ) C 0 5 Q t  ( I T )

? )# одордедо роедядош вешю& т т р о ш п т  ш
Ш/вуСКЯ

2fo -  i t92 - S L £ l£2£S- , ( is )

где С -  оредшт екороа£& itoAweftui ж4Ь& ш 
*П~ 1ющв№$ь влаосэ в до*

I)* Веямчшш максюгадьшяч» оседания зе&шз ш>зв?ДО№$1Е
sssspscg яедрабе?кг*гс;г^ парад оар-адай^а:

ся по форл^де:

Чт - Ч . ' - m - c o i ^ V t r h  , i m

*v)



где -  относительная величина оседания * определяемая
согласно выражений (9 );

t, = 0,9 ( - Ь -  -  0,25), t2 » 0,9 (-£*- -0,25) -

для района Северного Сучана;
^ А ~  размеры очистной вдасхшш соответственно по па

дению и простиранию пласта;
Н -  средняя глубина разработки;

if а о г9 ( * |̂----0*4}* 0,9( —  О Д )  -  ДЛЯ
района Старого Сучена»

Если величины коэффициентов , ^>1* то в расчетной
формуле (19) они принимаются равными I.

Если t ,  или меньше 0*04* то принимаются равными
0*04*

Расчет максимального оседания до формуле (19) произво
дится в случае отработки пласта сплошной системой разработки 
и длинными столбами до простиранию при управлении кровлей пол
ным обрушением* При отработке пласта камерной системой разра
ботки, или а аридхбнеяиеи закладки выработанного пространства в 
формуле 19 вместо вынимаемой мощности следует принят® эффек
тивную МОЩНОСТЬ (СШоПДЬ

2). Величина максимального горизонтального сдвижения 
при угле падения пластов от 0° до 60°I

а) по линии простирания пласта 
1оэ* *?т *

б) по линии вкрест простирания пласта 
$>,- {0,3 t o , ?  ? ) 1т ,

с*до Р ~ tgd- $ к  "*•' мощность наносов.
Н

(20)

(21)

В случаях* когда величина Р отрицательная, то следует 
принимать Р " 0 к

до 603> • Максимальный наклон при угле падения пластов от 
определяется по формуле (14).

0°



k). Максимальная кривизна выпуклости и вогнутости в по- 
думульдах при угле падения пластов от 0° до 45° определяйся 
по формуле (15).

5 ) # Минимальный радиус кривизны выпуклости и вогнутости 
в полумульдаж при угле падения пластов о* 0° до 45° опреде
ляемся по формуле (16).

6)  * Максимальное растяжение а сжатие по линии вкрест 
простирания пласта при <х * 60° определяется по формуле (IV).

7)  . максимальная скорость оседания земной поверхности в 
шг/еутки при непрерывно движущемся забое лавы к при -   ̂60°

tf0 « 1,35 J l l d L £ £ £ L  (22)
и

3* Другие месторождения Приморского края.
Расчет величин максимальных сдвижении и деформации для 

Липовецкого ш йодгороднеаского месторождений производится со
гласно методике месторождений-аналогов, соответственно для 
Карагандинского й Кизеловокого бассейнов* Рекомендуемые мето
дики приведены в «Руководстве по расчету зданий и сооружение, 
проектируемых на подрабатываемых территориях-*, Стройиздат,
1968 Г*

1У* РАСЧЕТ СДШЕНИВ И ДЕФОРМАЦИЙ В ТОЧКАХ ШЬДМ 
СДВИЖЕНИЙ,

Расчет ожидаемых сдвижений и деформации земной поверх
ности в точках главных сечений мульда сдвижения от одной вы
работки производится методом типовых кривых* При построении 
графиков сдвижений и деформаций за начало координат принимает
ся точка с макошальным оседанием земной поверхности* На вер
тикальном разрезе в главном сечении мульда по оси абсцисс от 
точки о максимальным оседаниям о w. лады wm тс я я а ли и «мм. ш»«ныа 
длинам соответствующих полумульд. В случае, когда мульда имеет 
плоское дно, величина плоского дна в размер полмульды не вклю
чается. Полумульда делится на десять равных интервалов* Каж
дой точке деления, имеющей относительную координату 1 « -jp-s

■Ч



соответствуют определенные значения величин сдвижении и де
формаций, определяемые по следующим формулам;

I* Оседание (23)

2. Наклон

3* Кривизна
If  ̂fn лН
К(х) и " Г г "  3 ( г >

Горизонтальные одвижения: 
а) по линии простирания пласта

?(*)■ i  — \-----7 m 'S 'n ),

(24)

(25)

(26)

б) по линии акрест простирания

$tx)= г , -  р <2>
5* Горизонтальные деформации: 

а) по линии простирания пласта
о - J L .  _ 1
J (X) $ <2),

(27)

(28)

б) по линии в к реет простирания

В формулах (23-29);
а) длина соответствующей полумульды определяется графи

чески на разрезе;
б) значения кривизны и горизонтальных деформаций в глав

ном сечении мульды сдвижения знрест простирания пласта при не
полной подработке в точке максимального оседания определяются 
по средней длине полумульда

/ а —- k jL ± - L l   ;Ьср t

в) значение коэффициента а  для Артёмовского и Таври
чанского месторождения принимается равным c l  0,35, а для 
Сучанского бассейна -  а  = 0,30;



г) значения функций $u) , S\%) , $?tx) находятся со- 
ответственно из табл.7,8г9 » зависимости от коэффициентов 
подрэботанности п, или ч.г , определяемых для соответственных 
главных сечений; значения функций и находятся в. зави
симости от коэффициентов подработанноети *г((1гг) и козффициен- 
та Р из табл, 10,11,12,13.

Для определения величин сдвижений и деформаций в любых 
сечениях, параллельных рассматриваемому главному сечению, не
обходимо величины сдвижении и деформаций, рассчитанные но 
формулам ( I I )  -  (17), умножить на значение функции $(7)(Т9бл.?). 
определяемой по аргументу г  в точке пересечения рассматривае
мого и перпендикулярного ему сечения,

Расчет сдвижений и деформаций в точках земной поверхности 
о помощью функции S(z), S'u) * S”t tb  и Pfo, приведенных 
в табл* 7-13, производится для Артёмовского и Тавричанского 
месторождении, а также для Сучанского бассейна.

Для Липовецкого и Подгороднеиского месторождений функции 
S(z) * 5 u) ♦ ?&) и принимаются по аналогии,

соответственно для Карагандинского и Кизеловского бассейна, 
приведенным в "Руководства по расчету зданий и сооружений,про
ектируемых на подрабатываемых территориях", Строииздат,1968 г .

При разработке свиты пластов величины ожидаемых сдвижений 
и деформации земной поверхности определяются способов алгебраи
ческого суммирования сдвижении я деформаций в соответственных 
точках, возникающих под влиянием каждой отдельной выработки о 
учетом их знаков (табл.6).

При построении графиков сдвижений и деформации горизон
тальный масштаб принимается равным 1:1000 -  1:5000. Масштаб 
сдвижений и деформаций определяется поставленными задачами и 
величинами сдвижении и деформаций.



Таблица 7

п  ш Xl В е л и ч и н ы  Six)
П.» I «. s 0,8 ^  ~ Q-t-6__ И,* 0.4

с 1,00 1,00 1,00 1,00
/Ч 'Vи,Л и ,^ 0,98 0,96 0,95
0,2 0,95 0,90 0,8* 0,82
0,3 0,86 0,77 0,66 0,64
0,4 0,71 0,58 0,4? 0.45
0,5 0,50 0,59 0,30 0,28
0,6 0,29 0,22 0,16 0,16
0,7 0 , » 0,10 0,08 0,08
0,8 0,05 0,0* 0,03 0,03
0,9 0,01 0,01 0,01 0,01
1,0 0 0 0 0

Таблица 8

~ L
В 6 л Ш Ч Б н ы $* <*)

I УЬ гз 0.8 £ и о ® ст\
1 i

0 .4
0 0 0 0 0

0,1 «0,19 ~0,*8 -0,83 -0,97
0,2 -0,56 -1,04 -1,52 -1,64
0,3 -1,20 -1,63 -1,89 -1,92
0,4 -1,89 -1,98 -1,89 -1,81
0,5 -2,20 -1,91 -1,57 -1,44
0,6 -1,89 -1,44 -1,09 -0,99
0,7 -1,20 -C,S5 -0,64 -0,60
0,8 -0,56 "0,41 -0,31 -0,32
0,9 -0,19 “0,15 -0,11 -0,12
1,0 0 0 0 0



Таблица 9

i*
В е л и ч  и й U $** (а)

4 Jvj rf. Jf̂iTV

Vb & 1 n » 0,8 н>« о д >г< ОД

0 0 -4,51 -8,60 -10,03
о д -2 ДО -5Д 7 -7,83 -8,59
Л 0v* g к» ^  тт«/ f 4̂4. П*?V*' $v в -С. СП —/1 ос

ОД -7,25 “5,17 -1,91 -0,67
ОД -5 ДО -1,55 +1,79 +2,72
0,5 0 +3,01 +4,33 +4,35
ОД +5,70 +5,68 +4,91 *й,36
о д +7,25 +5Д5 +3,97 +3,40
0,8 +5,11 +3,56 +2,49 +2,20
о д +2 ДО +1,50 +1Д0 +1,05
1,0 0 0 0 0



Таблица величии функций Ffxj 
Полумульда по падению пласта

Таблица 10

« *7с?---* L
____SaM4Mjffl_F i г) . _ п т % *  1 .

р-о .Ъ 0.2 Р«0,5 Г«1.1 Г-1.5
0 0 0,20 0,50 1,10 1,50 2,00
0,1 0,03 0,23 0,58 1,12 1,51 2,01
0,2 0,08 0,2? 0,56 Ы 2 I S5Q 1,98
0,3 0,1в 0,33 0,61 1,13 1,47 1,90
0,4 0,28 0,42 0,64 1.06 1,35 1,70
0,5 0,33 0,43 0,58 0,88 1,08 1,33
0,6 0,28 0,34 0,43 0,60 0,72 0,86
0,7 0,18 0,21 0,25 0,33 0,39 0,46
0,8 0,08 0,09 0,10 0,14 0,16 0,18
0,9 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05
1,0 0 0 0 0 0 0

в , х __ -_В ш м ш  f  i l l .......тш _^ ® OeJL
1 * ~ Г Р=0 p = i.i Fsl»5 __£«2*0

0 0 0,20 0,50 1,10 1,50 2,00
0,1 0,07 0,27 0,56 1,15 1,54 2,03
0,2 0,16 0,34 0,61 1,15 1,51 1,96
0,3 0,24 0,39 0,63 1,09 1,40 1,78
0 ,4 0,30 0,42 0,59 0,94 1,17 1,48
0,5 0,29 0,37 0,49 0,72 0,87 1,07
0,6 0,22 0,26 0,33 0,46 0,55 0,66
0,7 0,13 0,15 0,18 0,24 0,28 0,33
0,6 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14
0,9 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0 S04
1*0 0 0 0 0 0 0

50



Продолжение таблицы 10

i

4
*

!
лг* Велишщ___________ . О У й  . . .  J 1 *  0_,6

Р=0 Р=0.2 £=0.5 . Р=1.5- ,т , . М . л £ . „

0 0 П  0(\
V  |  U V 0,50 1,10 1,50 2,ии

0,1 0,12 л  ^  т 0,60 1*17 1,56 2,04
0,2 0,23 0,40 0,65 1,15 i,49 1,Э1
0,3 0,28 0*41 0,61 1,01 1,2? 1,60
0 ,4 0,28 0,37 0,52 0,80 0,98 1,22
0,5 0,24 0,30 0,39 0,57 0,69 0,84
0,6 0,16 0,19 0,24 0,34 0,40 0,48
0,7 0,10 0,12 0,14 0,19 0,22 0,26
0,8 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0 , 1 1

0,9 0,02 0,02 п 9 о г 0,03 0,04 0,04
1,0 0 0 0 0 0 0

Величины F (1) Пии 0.4
L Р=0 р=о.г Р=0.5 Р=1Л Р=2.0

0 0 0,20 0,50 1,10 1,50 2,00
0,1 0,15 0,34 0,63 1,20 1,5В 2,05
0,2 0,25 0,41 0,66 1*15 1,48 1,89
0,3 0,29 0,42 0,61 0,99 1,25 1,57
0,4 0,27 0,36 0,49 0,7? 0,95 Т T94 |  А(

0,5 0,22 0,28 0,36 0,53 0,66 0,78
0,6 0,15 0,18 0,29 0,33 0,39 0,47
0,7 0,09 0,11 0,13 0,18 0,21 0,25
0,8 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11
0,9 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04
1.0 0 о лV АW U

Г\
У



Таблица величин функций Fu)
Полумул&да по воосяашо пласга

Таблица II

», Х Величины при И? I
2 г Р=Ю _Р=0,2 . р^0,5 Р=1Л_ -isL5_' И.Tl-l-flf— f Q-1II

О и 0,20 0,50 1,10 1,50 2,00
0,1 -0,03 0,17 0.46 1,06 1,55 1,95
0,2 -0 *08 0,11 0,40 0,96 1,34 1,82
о гз -о ле -0.01 0-25 0.78 1 Л 1 1*54
0 ,4 -0,28 -0,14 0,07 0,50 0,78 1,14
0,5 -0,33 -0,23 -0,08 0,22 0,42 0,67
0 ,6 -0,28 -0,22 -0,13 0,04 0,16 0,30
0,? -0,18 -0,15 -0,11 -0,03 0,03 0,10
0,8 -0,08 -0,07 -0,08 -0,02 0 0,02
0,9 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,01 -0*01
1,0 0 0 0 0 0 0

т 1.......... _.В9.ЛИЧИ|Ш_ L i*)...... ПРИ . Уу к Q-ft.8... ....
Р=0 -Р=о*г P~Q*5 L р=1.1 'p*i„5~J . P=2vO

0 0 0,20 0,50 1,10 1,50 2,00
0,1 -0,07 0,13 0,42 I.OI 1,40 1,89
0,2 -0,16 0,02 0,29 0,83 1,19 1,64
0,3 -0,24 -0,09 0,15 0,61 0,92 1,30
0,* -0,30 -0,18 -0,01 0,34 0,5? 0,86
0,5 -0,29 -0,21 -0,09 0,14 0,29 0,49
0,6 -0,22 -0,18 -0,11 0,02 0,11 0,22
0,? -0*13 -0,11 -0*08 -0,02 0,02 0,07
0,8 -0,06 -0,05 -0,04 -0,02 0 0,02
0,9 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 0 0

0 0 0 0 0 0

5в



П р о д о л ж е й я о  т а б л и ц ы  I I

z „  J L В е л и ч и н ы  Фкъ) И М ! Л=»0.6
L с г Р=0 Ы ).2 _ > 0 ^ ? = : . i .  ? = Т ,5 Р-2.0._
0 0 0,20 0,50 1,10 1,50 2,00
о д -0,12 0,07 0,56 0,95 1,32 1,80
0,2 -С ,25 -0,06 0,19 0,69 1,03 1,45
0.5 -0,28 -0,15 0,05 0,45 0,71 1,04
О Д -0,28 1 о \С -0,0ч 0,24 0,42 0,66

0,3 -0,24 -0,18 -0,09 0,09 0,21 0,56
0,6 -0,1G -0,13 -0*03 0,02 0,08 0,16
0,7 - и ,  10 -0,08 -0,06 -0,01 0,02 0,06
0,8 -0,05 -0,0ч -0,05

ci>о* 0 0,01
0,9 -0,02 -0,02 -0,02 -С, 01 0 0
1,0 0 0 0 0 0 0

?  т  ^ В е л и ч и н ы  F С У ......... п р и п  $  0^ L _

Р=0 ?”0 . 2 Р»0.5 M J _ Ь 1 .5 ?*2.С
0 0 О J4 с 0,30 1,Ю 1,50

оо

0,1 -0,15 0,04 0,53 0,90 1,28 1,75
0,2 -0,25 -0,09 0,16 0,63 С,98 1,35
0,3 -0,29 -0,16 0,03 0,41 0,67 0,99
0,4 -0,27 -0,18 -0,05 0,23 0,41 0,63
0,5 -0,22 -0,16 -0,08 0,09 0,20 0,34
0,6 -0,15 -0,12 -0,07 0,03 0,09 0,17
0,7 -0,09 -0,07 -0,05 0 0,03 0,07
0,8 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,01
0,9 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 0 0
1,0 0 0 0 0 0 0



Таблица величин функций F *(г)
Полумульда по падению плаота

Таблица 12

Z в .............В ели чи ны .../ ^сг)____ ___ ДРИ
L

. J M L I J f e i i J L Fg 1 .5  . j f c & s L .

0 0 0 0 0 0 0
0 , 1 -0 * 3 2 -0 * 2 8 - 0 , 2 2 - 0 , 1 1 - 0 , 0 4 0 ,0 6

0 , 2 -0 * 7 7 -0 * 6 8 -0 * 4 9 - 0 , 1 5 0 ,0 7 0 ,3 5
0 , 3 - 1 , 09 -п  я ч *.п ия  ̂ 1 - 0  23 П 7Т I  _ 3 i

0 , 4 -0 * 8 6 - о ,  48 0 * 0 9 i\zz 1 ,9 8 2*92

0 , 5 0 0 ,4 4 1*10 2 ,4 2 3 ,2 0 4 ,4 0
0 ,6 0*86 1*24 1 ,8 1 2 ,9 4 3 ,7 0 4 ,6 4
0 , 7 1*09 1*33 1 ,6 9 2 ,4 1 2 ,8 9 3*49
0 , 8 0 * 7 7 0 ,8 8 1*05 1*39 1 ,6 1 1*89
0 , 9 0 * 3 2 0*36 0 * 4 2 0 * 5 3 0 , 6 0 0 ,7 0

1 .0 0 0 0 0 0 0

Величины ? * < г > П Р И a  * 0 .6
P = 0 „  M ) . s - P - 1 . 5 - . . Pg2,Q__

0 - 0 , 6 8 - 0 * 6 8 “ 0 , 6 8 - 0 , 6 8 - 0 , 6 8 - 0 , 6 8

0 , 1 - 0 , 7 8 - 0 , 6 8 - 0 , 5 4 - 0 * 2 5 - 0 , 0 6 0 , 1 8

0 , 2 - 0 * 9 1 - 0 , 7 0 > 0 , 3 9 0 * 2 4 0 , 6 5 1*17
0 , 3 - 0 , 7 8 - 0 * 4 5 0 , 0 3 1 * 0 1 1 , 6 6 2 * 4 8

0 , 4 - 0 , 2 3 0 * 1 7 0 , 7 6 1 * 9 5 2 , 7 4 3 , 7 3

0 , 5 0 , 4 5 0 * 8 4 1 , 4 0 2 , 5 5 3 , 3 2 4 * 3 7

0 , 6 0 * 8 5 1*1* 1 , 5 7 2 , 4 3 5 , 0 1 3 , 7 3

0 , 7 0 , 8 2 0 * 9 9 1 , 2 4 1 * 7 6 2 , 1 0 2 * 5 2

0 , 8 0 * 5 3 0 * 6 1 0 , 7 3 0 * 9 8 1 , 1 5 1 * 3 5

0 , 9 0*22 0 , 2 5 0 , 3 0 0 * 3 8 0 * 4 5 0 , 5 2

1 , 0 0 0 0 0 0 0

60



Продолжение зеаблицы 12

„Лм5шшн р'<») ___ ш . "ь = 0,(3___
:‘ ?»0 JEsSIlJL-. jkii.

О -1,29 -1,29 -1.29 -1,29 -1,29 -1,29
од -1,18 -1,11 “0,7? -0,2? 0,0? 0,48
0,2 -0,82 -0,52 "0,06 0,85 1,46 2,22
С,з -0,29 0,08 0,65 1,79 2,55 3,49
од 0,27 0,64 1,21 2,35 з,п 4,05
0,5 0,65 0,96 1,43 2,43 3,01 3,79
0,6 0,74 0,95 1,28 1,94 2,37 2,92
0,7 U,60 0,73 0,92 х*зо 1,56 1,88
0,8 и,37 0,43 0,52 0,71 0,84 0,89
0,9 0,16 0,18 0,21 0,28 0,33 0,58
1,0 0 0 0 0 0 0

■■f m ..2 L . - .йздичиш. f ' < * ) ____ГШй— як од..EGO 1_Бяй.а_ ..14), 5 . . ?~1. I, Р-2,0
0 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50
0,1 -1,29 -1,10 -0,81 -0,22 0,16 0*65
0,2 -0,74 -0,41 0,08 1,07 1,72 2,54
0,3 -0,10 0,28 0,66 2,02 2,78 3,74
0,4 0,41 0,7? 1,31 2,41 3,13 4,03
0,5 0,65 0,94 1,5? 2,24 г м 3,53
0,6 0,66 0,86 2,15 1,75 2,15 2,64
0,7 0,51 0,63 0,81 1,17 1,41 1,71
0,8 0,38 0,39 0,49 0,68 0,81 0,97
0,9 0,15 0,17 0,21 0,28 0,33 0,39
1*0 0 О 0 0 0 0



Таблица величин фрикций Р \» )
Подумульди по восстанию

Таблица 13

п- х Величины ь сг) при <г I
~т °=0 р-Г, о.V- —, Ля0.5 у- т в т р„ Г  ̂Гг Р-2*0

0 0 0 0 0 0 0
0,1 -0 ,32 -0,36 -0 ,42 -0 ,53 -0,60 -0 ,70
0,2 -0 ,77 -0 ,88 -1,05 -1,39 -1 ,61 -1 ,89
0,3 -1 ,09 -1 ,33 -1,69 -2 ,41 -2 ,89 -3 ,49
0,4 -0,86 -1 ,24 -1 ,81 -2 ,94 -3 ,70 -4 ,64
0,5 -0 -0 ,44 -1 ,10 -2 ,42 -3*20 -4 ,40
0,6 0,86 0,48 0,09 - : ,2 2 -1,98 -2 ,92
0,7 1,09 0,83 0,49 -0 ,23 -0 ,71 -1 ,31
0,8 0,77 0,66 0,49 0,15 -0,07 -0 ,35
0,9 0,32 0,28 0,22 0. XI 0,04 -0,06
1,0 0 0 0 0 0 0

Величины F '(•г) •г = 0.$
L P*G ?~0 < 2 _1=0.5 3 ?*] л Р=н,5 р* гд .

0 -0 ,68 -0,68 -0 ,68 -0,68 -0,68 -0 ,68
0 ,1 -0 ,78 -0,88 -1 ,02 -1 ,31 -1 ,50 -1 ,74
0 .2 -0 ,91 - 1,12 -1 ,43 -2,06 -2 ,4 ? -2 ,99
0,3 -0 ,78 - 1,11 -1 ,59 -2 ,57 -3 ,22 -4 ,0 4
.0,4 -0 ,23 -0 ,63 - 1,22 -2 ,31 -3 ,20 -4,19
0,3 0,45 0,06 -0 ,30 - 1,66 -2 ,42 -3 ,47
0,6 0,85 0,56 0,13 -0,73 -1 ,31 -2 ,03
0,7 0,82 0,63 0,40 - 0,12 -0,46 -0,88
0,8 0,33 0,45 0,53 0,08 -0 ,09 -0 ,29
0,9 0,22 0,19 0,14 0,06 - 0,01 -0 ,08

1,0 0 гчи 0 0 0 0



Продолжение таблицы 13

-,3



Приложение 3 .

Значения углов ji' и f *  , вычисленные по формуле § 33» 

1*Архемовокое и Тавричанское месторождения*

Фо Лт! («т» а О» ̂

\ У 0 1C _20_ 30 1 40 1 50 1 6р 1 70 1 80 90

Л
-А

У г л ы fi ' ( з 0 г с> р 0 и у В 0 0 о т a н и я)

0-10 65 *0 65,0 65,0 65,0 6 5 ,0 65,0 65,0 65,0 65 ,0 65 ,0

15 62 ,5 62,6 62,8 6 3 ,1 63,5 63 ,6 64,3 64,7 64,9 65 ,0

20 60,0 60,2 60,6 6 1 ,1 61,9 62 ,8 63,6 64 ,4 64 ,9 6 5 ,0

25 57*5 57,6 58,2 59 ,1 60 ,2 6 1 ,4 62,8 63,9 64,8 6 5 ,0

30 55,0 5 5 ,1 55,9 57,0 58 ,4 6 0 ,1 61,9 63,5 64,6 6 5 ,0

35 52 ,5 52,6 53,5 54,8 56,5 58,6 60,9 63 ,0 64 ,5 6 5 ,0

40 50 ,0 50,2 51,2 52,6 54,6 57 ,1 59,8 6 2 ,4 6 4 ,3 6 5 ,0

45 47,5 47,8 48,8 5 0 ,4 52,6 55 ,4 58*6 61 ,7 6 4 ,1 6 5 ,0

У Г я и г ' ( В 0 1t о р о я у а & Д 6 Я в и )

0-10 6 5 ,0 65,0 65 ,0 65 ,0 6 5 ,0 6 5 ,0 65 ,0 65 ,0 65 ,0 6 5 ,0

tI-45 70,0 69 ,8 69 Л 6 8 ,7 6 7 ,8 66 ,9 66*1 65,5 65 ,2 6 5 ,0



П р и л о ж е н и е  3

Р и о . 9. Номограмма для определения у гл о в  сд в и ж е н и я .*  и 
и -  острый .угол между осью охраняем ого  объ ек те  

и линией простирания  п л а ста ;
« А ^ с Т -  углы  сдвиж ения .



2* Липолацкое месторождение
Таблица 15

\ у 0 10 20 30 1ад 1»  I 60 1 80 90
d ° \ У г вы . О Т О  0 0  11. . . . . . и ..о v t A i m l

0 70,0 70 #0 70,0 70 ,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70 ,0 70 ,0

5 67,0 6 7 ,1 67,3 67 ,7 6 8 ,1 68,6 6 9 ,1 69 ,6 69 ,9 7 0 ,0

10 64,0 64,2 64,6 6 5 ,3 6 6 ,1 6 7 ,2 6 8 ,2 69 ,1 69 ,7 7 0 ,0

15 61,0 61,2 61,9 62,8 6 4 ,1 65 ,6 67 ,2 68,6 69 ,6 70,0

20 58,0 58,3 59,0 6 0 ,3 61,9 63,9 6 6 ,1 67,9 6 9 ,4 7 0 ,0

25 55,0 55,3 56,1 57,6 59,7 6 2 ,1 6 4 ,7 67 ,3 6 9 ,2 7 0 ,0

30 52,0 52,3 53,3 55,0 57,2 60 ,1 63 ,3 66,5 6 9 ,0 70,0

У г л ы Г ' < ■ 0 5* С> р 0 я у п в я; е и и я )

0-30 70 *0 70,0 о о 70 ,0 70,0 70 ,0 70 ,0 70*0 7 0 ,0 70 ,0

66



? • По дао родне локо в мво »о рь ж&тж®
Т&блкца 16

\ i t
» j j f  ‘f f H

л |
« * $ № • #  M i i t

ТП l ХП 1
т  j i f f m  ■~~*'1 x  1^47

JlCLw* I j & J
■ S  Л ’г л = £ = * * А *15

£П “ I ЙЛ I on
- , , » Ц l-̂ (ES£-.1 «JUC-.1 1

<кв\ У у я Ы j$*
r f m 1, . ч м г м м

{»
ч в * * *

0 *
r . U H n W v

0 p 0
Гр 1*1 , n h  ( T l A  У *  Я ?

a 5 В О *к-. i t .  , u ~ .  i p ^ M ,

1 c я й я a « } _

0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85*0 85*0 85,0 85*0 35,0
Б во .о ВОЛ ВОЛ 81*0 81.7 82*5 R3.4 Й4.2 Я4.Й ЯЯ.0

» ¥ * p * ’  *  ■ w  ^  ■ " ■  4 * 4 —
—  ^  v  -

10 75,0 75,2 7518 76 5? 78 *0 79,5 81,2 83,0 84,4 85,0
IS 70,0 ?0 S3 71,0 72,4 74,1 76,5 78 s8 81,5 83g9 85,0

го 65,0 £& X*Л.> $  и ? 66 s3 67,9 70,1 72,9 76,2 79,8 33,2 85,0

25 60,0 60*4 6J*5 63*4 66,0 6S93 73,4 77,9 82*5 85,0

50 55,0 55,4 56,6 58,7 61,7 65*5 70,3 75,8 81,5 85,0

; М 4 2 * ж и м ш л д о

я f

о д и д е д о * в . я ■ m ?

*  ( s
й т д е о д - ' а В Д г

0 ЭР
1 № 3 ^ 1Д £ Ф « .

O f  0
д е в д м с э О Д !

Й s
| « 1№ 4Д О Д О 41 й а 1*

e n
л н т ш я и ч и Н '

I  0  H Ш n )
■ р ц г ^ ч и т ч щ д

t j l ’f  чрЫ+Гг •t>,u . i * * 4№ W & to * lll f c V , f U * * ¥ * « к * * Ч ’п * 1 i ’9l l W * r t t t r £ j h mm w' i ,> T j * 4  Ч Я т Д О Д О И Ь Я П * » * >  D P U J ) < * № | *

0 85,0 85,0 85 >  и 65,0 85,0 85,0 Й 5 Е  л  

e i 7 >  и  v 85,0 S5  *0 U? *0
Б f j f r *  f 1 

i j  Jf 87,4 07,1 0C> ,7 36,2 t ? 3 6 b S5,5 85,2 85 , 1 85*0

10-50 90,0 89,1 88,5 87,5 86,8 86,2 85 ,? 85,3 35,1 85,0

tfr...____ * м  h i i ? * + f s y a =  a .  a t e — - М 2 * 5 S X s s S ^ X S s S a r ^ S s ; " - Ч ' - У ' - У * - * —  - —  - * т ? U * H  № *



4* Сучвяокив бассейн

Таблица 17

\
,о\d. \

\

0 10 20 30 40 50 60 I 70 80 90

У г я ы />' (я <3 т 0 р о и у восстания)
■  i h u m m i . i i »

0-5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

w i r i T W T  « т у ы н а *

85,0
6 84,0 84,0 84,1 84,2 84,4 84,6 84,7 84,9 85,0 85,0

10 80,0 80,1 80,4 81,0 81,7 82,5 83,4 84,2 84,8 85,0
15 75,0 75,2 73,8 76,7 78 в0 79,5 81,2 83,0 84,4 85,0
20 70,0 70,3 71,0 72,4 74,1 76,3 78,8 81,5 83,9 85,0
25 65,0 65,3 66,3 67,9 70,1 72,9 76,2 79,8 83,2 85,0
30 60,0 60,4 61,5 63,4 66,0 69,3 73,4 77,9 82,5 85,0

35 55,0 55,4 56,6 58,7 61,7 65,5 70,3 75,8 81,5 85,0
40 50,0 50,4 51,7 53,9 57,2 61,5 66,9 73,4 80,4 85,0
45 45,0 45,4 46,8 49,1 52,5 57,1 63,2 70,6 79,0 85,0
50 40,0 40,4 41,8 44,1 47,6 52,4 59,0 67,4 77,4 85,0
55 35,0 35,4 36,7 39,0 42,4 47,4 54,3 63,6 75,3 85,0
60 30,0 30,4 31,6 33,9 37,0 41,9 49,0 59,1 72,6 85,0

Ш Ю щ А ш ш о т *

У V Я ы
f r d W l H W I i  Н И » *

Т  с В С} 3! 0 р о я у Я8деная)

0-60 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
_____ _

« а м ц а и ю м и  1 ц з ш д
|и .... ______ , | 1Ш „ , ,____

63



П р и л о ж е н и е  4

Рио, 10» Номограмма для определения длин 
перпендикуляровр*

6 9



Приложение 4

Рио. II. Нсмогренма для определения длин 
перпендикуляров £  .

70



Приложение 5

Значения коэффициента уплотнения закладки j| -  отно
шения мощности уплотненной закладки к ее мощности в неуп- 
дотненном (разрыхленном) состоянии.

Таблица 18

Вид закладки я

Гидравлическая закладка 0,70 -  0,75
Пневматическая закладка 0,70 -  0,75
Самотечная закладка при крутом
падении 0,50 -  0 ,60
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