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ПРИКАШВАЮ*

Утвердить я ввести в действие рааработаннне Всесо- 
евным научно-исследовательским яистнтутом горной геоме- 
ханики я маркшейдерского дела я согласоваяяые с Госгор
технадзором СССР Правила охраны сооружений и природных 
объектов от вредного влияния подземных горных разрабо
ток во Львовоко-Волннском угольном бассейне согласно 
прялояеняя.



П Р Е Д И С Л О В И Е

В настоящих Правилах охраны сооружений в природных 
объектов ot вредного вхннния подземных горных разработок во 
Львовско-Водыиоком угольном бассейне, но ораввеннв о ранее 
действовавшими (о 1962 г . )  одноименными Временными правилами, 
уточнены параметры процеооа сдвижения и меры охраны подраба
тываемых объектов. Кроне того, $тя Правила дополнены приложе
ниями по методике расчета деформаций венной поверхности и 
по применении горнотехнических мероприятий, уменьшающих вред
ное влияние горных разработок.

Нормы охраны нданий, сооружений я природных объектов, 
наложенные в Правилах, получены на основе результатов наблю
дений за сдвижением земной поверхности н деформациями соору- 
Мввнй на вахтах Дьвовско-Волыножого баооейна, которые прово- 
дилиоь маркнейдерекой экспедицией ft I  Министерства геологии 
УССР и Украинским филиалом ВНИМИ о 195? г .  по 1969 г .

При составлении Правил использован также опыт выемки уг
ля под различными объектами на вахтах Донецкого, Карагавдив- 
окого и других баооейиов.

Проект Правки составлен коллективом научных сотрудников 
Украинского филиала ВНИМИ и окончательно отредактирован отде
лом сдвижевяя ВНИМИ о учетом замечаний Госгортехнадзоре, Тех
нического н Производственного управлений Министерств угольной 
промынленнооти СССР в УССР.

Предусмотренные в Правилах меры охраны железных дорог от 
влияния «х подработки согласованы с Главным управлением пути 
МПС (письмо К ЩИ-240 от 14 мая 1970 г . ) ,  а порядок подработ
ки женеаных дорог принят а ооответствнн с "Инструкцией о 
порядке согласования подработки хеаеаных дорог на угольных и 
сланцевых месторождениях СССР", утвержденной Госгортехнадзо
ром СССР в 1969 году.
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(Правила согласованы о Председателем Государ
ственного комитета по надзору за безопасным 
ведением работ » промышленности и горному над
зору при Совете Министров СССР Ш  января 1971 г.)

ПРАВША ОХРАНИ СООРУЖЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПО Да БМ ШХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК 
ВО ЛЬГОВСЕО-ВОЛЫНСГОМ БАССЕЙНЕ

Р А З Д Е Л  I

определение ГРАНИЦ ЗОНЫ ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ПОД
ЗЕМНЫХ РАЗРАБОТОК НА СООРУЖЕНИЯ И ДРУГИЕ

ОБЪЕКТЫ

§ I .  Подземная разработка угольных пластов вызывает 
сдвижение горных пород я земной поверхности, которое при оп
ределенных условиях может привести к появлению разрушитель
ных деформаций в подрабатываемых зданиях, сооружениях, а 
также к проникновению воды в выработки из подрабатываемых 
водных объектов,

I 2. Границы зоны опасного влияния подземных разработок 
определяются относительно границ выработанного пространства по 
углам сдвижения: в каменноугольных породах и меловых отложе
ниях при разработке одного пласта ~ б  ~ 75°, при разраб от
к е  двух и более пластов * 5 = 70°,
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Угол снижения в наносах при первично* и повторной 
подработках -  5 0 ° .

Углами сдвижения в каменноугольных породах и меловых 
отложениях называются внешние относительно выработанного 
пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по 
главным сечениям мульды сдвижения горизонтальными линиями 
и линиями, соединяющими границы выработанного пространства 
с границами зоны опасного влияния подземных разработок* При 
определений границ зоны опасного влияния в наносах вместо 
границ выработанного пространства принимаются границы опасно
го влияния на контакте наносов с коренными породами. Под 
главными сечениями мульды сдвижения при горизонтальном зале
гании пластов понимаются сечения мульды вертикальными плос
костями, проведенными через точку максимального оседания па
раллельно и перпендикулярно выемочным штрекам.

ПРИМЕЧАНИЕ. При определении углов сдвижения граница зоны
опасного влияния горних разработок принята ис
ходя из следующих предельных (критических') де
формаций земной поверхности (при средней длине 
интервала 10-15 k)t 
растяжение -
кривизна -  0 ,2 .  Я Г 9 1/м  (радиус кривизны 5000 м),
наклон -  4 . К Г 9.
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Р А З Д Е Л  П

ПРОДСШИТЕЛЬНОСГЬ ПРОЦЕССА СДОШЕЯИЯ

$ 3. Провесе сдвижения земной поверхности под влиянием 
подаемннх разработок, в зависимости от величин сдвижений и 
деформаций во времени и влияния их яа подрабатываемые объекты, 
характеризуется общей продолжительностью и периодом опасных 
деформаций.

Под общей продолжительностью процесса сдвижения пони
мают период, в течение которого земная поверхность над выра
ботанным пространством находится в состоянии сдвижения.

За начало процесса сдвижения земной поверхности над вы
работанным пространством принимается дата, иа которую подвнга- 
иие очистного забоя от разрезной выработки составляет О,2Н, где 
Н -  средняя глубина разработки. Впереди движущегося очистного 
забоя з а  начало процесса сдвижения точки земной поверхности 
принимается дата, на которую расстояние в плане от очистного 
забоя до рассматриваемой точки составляет 0,5Н.

За окончание процесса сдвижения точки принимается дата, 
после которой в течение б месяцев суммарное оседание точки не 
превысят 30 мм.

Периодом опасных деформаций считается период интенсив
ных сдвижений земной поверхности яаж выработанным пространст
вом со скоростью оседания ве менее 50 мм в месяц. В течение 
периода опасных деформаций земной поверхности могут возникать 
значительные повреждения в подрабатываемых сооружениях.

Период опасных деформаций длится в бассейне б месяцев.
Величины максимальных скоростей ооеяаиия земной поверх

ности определяются по табл. I  в зависимости от вынимаемой 
мощности пласта ( т  ) ,  глубины горных разработок (Н) и скорос
ти по двигания забоя (С ).

§ А. Общая продолжительность процесса сдвижения земной 
поверхности под влиянием выемки одного пласта, при средней 
скорости подвигали* забоя 30 м в меояц, устанавливается в 
зависимости от глубины разработки по табл. 2.

$ 5 . Данными об общей продолжительности процесса сдви-
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жения следует руководствоваться при решения вопросов о заст
ройке подрабатываемых участков» а данными о периоде опасных 
деформаций -  при определении сроков начала ремонта поврежден
ных подработкой сооружений.

Таблица I

Ожидаемые максимальные скорости оседания земной 
поверхности» мм  ̂сутки

Средняя скорость 
Отношение"'-'--^ подвиганяя забоя 
глубины г о р - ^ ^ .  лавы, 
ннх работ и к . ^ w u e o H H  
вынимаемой мощ- 
ности пласта тп

15 30 50

200 4 б 10

300 3 5 7
400 2 4 6
500 1 2 4

Таблица 2

Глубина горных 
работ Н, м I т 350 . т 450 500

Эбщая продолжи
тельность Т, мес. 18 21 24 27 \ 30

ПРИМЕЧАНИЕ, Приближенное значение общей про должительяо с т и 
процесса сдвижения земной поверхности под влия
нием выемки одного пласта при других скоростях 
подвиганяя очистного забоя может быть получено 
по формуле'

Т «  ( I )

б



где f  -  общая продолжительность процесса сдвижения в месяцах;
Н -  глубина горных работ в метрах;
С -  скорость подвигания очистного забоя в м/мес.

Р А З Д Е Л  В

допустим® условия в д а к и  т ш  п о д

СООРУЖЕНИЯМИ И ПРИРОДНЫМИ ОБШТАМИ

§ б. Выемка угля под зданиями и сооружениями допусти
ма, если она проводитоя ниже безопасной глубины или если 
ожидаемые деформащи земной поверхности, определяемые по 
Приложение 1У, не превышают допустимых деформаций, установ
ленных для данных объектов,

Под безопасной глубиной разработки понимают глубину, 
при хоторой подземные разработки не могут вызвать в охраняемых 
объектах разрушительных деформаций, влекущих за собой прекра
щение их эксплуатации н опасность для жизни людей. В тех олу- 
чаях, когда ожидаемые деформации земной поверхности больше 
допустимых, подрабатываемый объект должен охраняться путем 
применения соответствующих горных (приложение II) или конструк
тивных мероприятий (разделение 8даний на отсеки, усиление 
стен о помощью стальных тяжей я железобетонных поясов, обес
печение надежности опирания элементов перекрытий я д р .) .

Если применение горных иля конструктивных мероприятий 
экономически не выгодно или технически не выполнимо, охрана 
зданий, соорунений н других объектов должна осуществляться 
путем оставления предохранительных целиков.

5 7 . Безопасная глубина Hg очистных работ по одному 
пласту определяется умножением коэффициента безопасности 
на вынимаемую мощность плаота лг , измеряемую по нормали, 
т .е .

нб * кб • m  , ( 2)
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Нб отсчитывается o f охраняемого объекта т  верх ш аги*

Под вынимаемой мощностью пласта понимают суммарную мощ
ность пачек угля и прослоев породы, извлекаемых на дааяом 
участке • При ш апке пластов угля о припевавши закладки* 
доставляемой извне участка* оказывающего влияние на подраба- 
тываешй объект, вынимаемая мощность пласта определяется с 
учетом уплотнения применяемой закладки и степени заполнения 
ею выработанного пространства (  приложение Н).

§ 8* Коэффициенты безопасности Kg охраняемых объектов 
при разработке одного пласта определяются по табл .З

Таблица 3

Категория охраны I  ! 11 111 и

Коэффициент
безопасности 400 300 200 150

§ 9 . При выемке овиты пластов безопасная глубина раз
работки определяется;

а) по суммарной мощности пластов и коэффициенту безопа
сности (§ 8 , т а б л .З ) | когда разработка их производится сов
местно и когда проекции границ очистных работ в плане совме
щаются |

б) по мощности каждого пласта в отдельности и коэффи
циенту безопасности* если не происходит однозначного сумми
рования деформаций* т . е .  если расстояние в плане между выемо« 
д а т  участками в этих пластах превышает 0 ,7  Н ( II -  глубина 
залегания нижнего пласта свиты);

в) во всех остальных случаях (когда горные работы ве
дутся в зонах совместного влияния на охраняемый объект, во 
проекции границ этих зон в плане не совмещаются и т . д . )  б ез
опасная глубина определяется по мощности каждого пласта в от
дельности, однако порядок и сроки проведения очистных работ 
ниже горизонта безопасной глубины принимаются на основании
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сравнения расчетных значений дефоривций аеиной поверхности 
о значениями допустимых дефоривций, приведенными в "Рекомен
дациях по проектированию мероприятий для защиты эксплуатируе
мых аданий и сооружений", а также в § 10 настоящих Правил, о 
учетом опыта, состояния подрабатываемого объекта и технико- 
акономических соображений, связанных о подработкой.

§ 10. При реиенни вопросов выемки свиты пластов под 
зданиями и сооружениями, для которых не установлены значе
ния допустимых деформаций, в качестве приближенных критериев 
следует жопольаовап ханнне табл. 4 .

Таблица 4

Категории
охраны
сооружений

Предельные (критические) величины 
дефоривций

Наклон
1 Д 0 ’ 3

Paofflxe- 
вив или
сжатие
I . I 0 " 3

Кривизна
(сглажен
ная),

1 . Ю - Ц

Радиус 
кривизны 
(сглажен
ной кри
вой осе- 
дания)й,кв

I ч 2 0 ,5 го
И 5 3 0 ,6 17
ш 6 Ч 0,7 15

и е 5 1 ,0 10

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные в табл. 4 значения деформаций сле
дует сравнивать с расчетными деформациями, по
лучаемыми путем умножения Ожидаемых деформаций 
на коэффициенты перегрузки, приведенные в при
ложении н наотонщих Правил.

§ И .  По значению, конструктивным особенностям, харак
теру возможных деформаций пол влиянием полэемных разработок 
охраняемые сооружения и природные объекты разнелявтся на 
пять категорий.
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I категория:
1. Тепловое злектростанаяи.
2. Центральные и групповые обогатительные фабрики.
3. Хелезиодорожнне мосты, путепроводы н виадуки всех конст

рукций о яролетаме более 20 и.
%. Учеотии велевшх Дорог общего пользования во скоростью 

двнжеям поездов более 100 км/час, а также участка желез- 
шх дорог о бесстыковым путем,

9. Железобетонные а бутобетонам заглубленные в землю резер
вуары районного еааченаа а крупные (длиною или диаметром 
более 15 м), заглубленные в землю резервуары местного зна
чения (поредковыа, тхтиые, заведение и им подобные).

П  к а т е г о р и я

1. Промышленные аехн о крановым оборудованием грузоподмм- 
ноотью огаяе 15 то|а.

2. Холодильники районного значения.
3. Железнодорожные мосты, путепроводы и виадуки всех конет • 

рукций о пролетами менее 20 м и общей длиной более 20 м.
4. Хелезобетовше а бутобетонные заглубленные в землю резер

вуары метного значения длиной ялн диаметром менее 15 м.
5. Пятиэтажные я внме жждые в обаеотвенные здания.
6. Тррх> а четырехвтажяые ажанвя учебных еаведеяяй, стационар- 

ных лечебна заведений, детских садов и нолей.
П Р И М Е Ч А Н И Е . Для железнодорожных мостов, путепроводов и виаду

ков, отнесенных ко 0 категории, коэффициент безо
пасности принимается равным 250.

I  категория

1. Закрытые части понижающих подстанций 110 кв.
2. Котельные о вертикальными водотрубными котлами и с механи

ческой углеподачей.
3. Очястане сооружения районного значения.
*. Промышленные веха о крановым оборудованием грузоподъем

ность» of 5 до 15 тоня.
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5* Трежзтащще ш четырежэтажше жилые и общественные зда
ния, крона пере чис ле мшж в перечне объектов В категории.

6* Одно -  к двухэтажные здания учебных заведений, стацио- 
нарных лечебных заведений, д @ ю ш  садов и яслей*

I I  категория

I* Ливии железных дорог общего пользования, за исключением 
участков линий, отмесеммых к I  категории,

2 , Железнодорожные депо МПС.
3* Железнодорожные ш автодорожные посты, путепроводы и виа

дуки длиною менее 20м.
й , Дымовые трубы кирпичные и железобетонные,
5 , Компрессорные станции.
б* Открытые части понижающих подстанций 400 ш 220 кв*
7 . Хлебозаводы*
8 , Вентиляторы главного проветривания*
9* Погрузочные бункеры на поверхности.
10 .  Нефтепроводы*
1 1 , Магистральные газопроводы диаметром 250мм к более.
12 .  Понижающие электроподстанции 35 кв ,
13, Котельные о жаротруб-ншш котлами.
14«Автогаражи длиною более 50м.
1 5 . Гофманские печи кирпичных и черепичных заводов.
16.  Шахтные адмиккомбинаты двух- я трехатажны&
1?.0дно -  и двухэтажные хилые и общественные дома., за

исключением деревянных и приведенных в перечне 
объектов Ш категории.

J 8 .Водонапорные йтшш высотою свыше 20м.

I  категория.

1 . Подъездные пути от шахт и других угольных предприятий, 
в том числе 1  находящиеся в ведении ШШ,

2 . Механические цехи, оборудованные крановыми грузо
подъемниками до 5 тонн*

3. Двтргаражи длиноь менее 50м, ш шахтные механические 
мастерские.



4 . Опоры выооковолмиых линий электропередач. 
^ . Г р а д и р н и .
6. Породные бункеры, не связанные о общин поверхностный 

конплекоон.
7 . Угловые мачты и станции подвесных дорог.
8. Постоянные лесопильные цехи деревообделочных комбинатов.
9. Двухэтажные деревянные дома.
1 0 . Реки Западный Буг, Рзта, Солокия.

ПРИМЕЧАНИЯ: I .  Этажность общественных аданий определяется 
путем деления высоты наружной стены (от ореднаго уровня 
спланированной поверхности до верха карняаа) на условную 
высоту этажа, равную 3 ,3  м. Этажность 8даний, имеющих под
вал, увеличивается ва I  этаж.

2 . Для зданий длиною более 50 м, а также вдвний, имею
щих свободный пролет между капитальными отеяами или несу
щими опорами более 12 м, категория охраны повышается на 
одну единицу (категорию).

§ 12. Отнесение к той или иной категории охраны 
объектов, не перечисленных в § I I ,  я выбор мер их охраны 
проиаводитоя по усмотрению технического руководстве 
шахты и утверждается в соответствии о инструкцией Госгор
технадзора СССР " 0 порядке утверждения мероприятий по ох
ране сооружений и природных объектов от вредного влияния 
горных разработок и о порядке ведения горных ребот в пре
дохранительных целиках", 1955 г . Меры охраны вертикальных 
шахтных отводов изложены в §§ 18 ж 29.

§ 13. Под объектаии 1,П,В и 1У категорий охраны, в 
которых не осуществлено и не предусматривается применение 
специальных конструктивных мероприятий или применение 
при их подработке горных мероприятий , должны оставляться 
предохранительные целики до горизонте беаопесной глубины. 
Объекты,отнесенные к У категории , не подлежат обяза
тельной охране предохранительными целиками , но при 
выемке угля под ними должны соблюдаться мероприятия ,
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указанные ж "Рекомендациях по проектированию иероприяхий 
дня вещим эксплуатируемых адаянй я сооружений ох влияния 
горных выработок", Схройнадет, 1967 г .

§ 14. Ведение горных работ под водными объектами вбли
зи крупных геологических наруюений или при кратноохи подра
ботки менее IOO допускаехоя по специальному проекту! состав
ленному о учасхием специалиста гидрогеолога.

Р А З Д Е Л  17.

МЕРЫ (ЖРАНЫ С00Р7ЖЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ РАЗРАБОТОК

§ 15. Меры охраны сооружений и природных объектов 
пршимаюхоя в зависимости от категорий их охрены, конструк
тивных особенностей, протяженности, высоты, характера эксплуа
тация объектов, отвояеннн глубины зелегняжя пластов к их 
мощности, ожидаемых величия сдвижений м деформаций земной 
поверхности в данных горногеодогичеокмх условиях.

§ 16. Различают сведущие меры охраны:

1. Горнотехнические мероприятия, способствующие умеиь- 
ианию деформаций аемвой поверхяоотм м подрабатываемого объек
та (приложение П).

2 . Конструктивные строительные мероприятия (разделение 
зданий на отсеки, усиленна стоя о помощью стельных тяжей
ж железобетонных поясов, обеспечение надежности опиравия 
алемаятов перекрытия и д р .) .

3 . Оставление предохранительных целиков, в случаях , 
когда другие мары охраны на могут гарантировать нормаль
ную эксплуатацию охраняемого объекта мни
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являются экономически нецелесообразными.
4 .  Проведение специальных систематических наблюде

ний за  подрабатываемыми объектами, как вспомогательной 
меры для предотвращения опасных деформаций подрабаты
ваемого объекта (например, наблюдения за  деформирова
нием келезнодорожных путей с целью своевременной под
сыпки и рихтовки пути).

§ 17. Херы охраны особо ответственных сооружений 
устанавливаются в каждом конкретном случае о участием 
специалистов -  строителей.

§ 18. Вертикальнее шахтные стволы вместе о копрами 
и подъемными Машинами охраняются во всех случаях целиками, 
построенными по углам сдвижения, без учета безопасной 
глубины.

ПРИМЕЧАНИЕ. При решении вопроса охраны вертикальных 
шахтных стволов одновременно решается 
вопрос о мерах охраны околоотвольных выра
боток, при этом границы очистных работ 
должны отстоять от капитальных околостводышх 
выработок на расстоянии на менее 70м.

§ 19 . Раеработка угольных пластов под линиями желез
ных дорог МПС, за исключением указанных в § 20, ниже го
ризонта безопасной глубины может производиться только по 
проекту, утвержденному главным инженером комбината в 
установленном порядке. При атом необходимо:

а .  Согласовать вопросы подработки с соответствующим 
Управлением железной дороги Министерства путей сообщения
в соответствии с "Инструкцией о порядке согласования под
работки железных дорог на угольных и сланцевых месторож
дениях СССР", 1969 г .

б . Проводить систематические инструментальные наб
людения за  состоянием подрабатываемых участков и сдвиже
нием земной поверхности в сроки, зависящие от интенсивно
сти процесса сдвижения и определяемые по табл. 5 .
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Таблица 5*

С корое» ооедашй, 
мм/сутки 10 5 3 2 I

Промежу*ки време
ни между набдидения- 
ик в неделях

I г 3 4 8

Ожидаемые скорости оседаний определяются по табл Л  
и приложению 1У настоящих Правил.

Обработанные результаты наблюдений должны переда
ваться службе пути не позднее 2 дней после проведения 
очередного наблюдения*

Наблюдения могут быть прекращены, если за последние
6 месяцев оседания земной поверхности суммарно не превы
шают 30 мм.

в. Проводить безостановочную очистную выемку угля 
под полотном железной дороги широким фронтом.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1« Для линий железных дорог с незначительными 
размерами движения (грузооборот не превышает 
3 млн т/км - км/год и в течение суток прохо
дит по линии не более 3 пар пассажирских 
поездов) и для подъездных путей МПС, за 
исключением отнесенных к У категории, бе
зопасная глубина определяется по коэффи
циенту безопасности равному 100.

2 . Железнодорожные пути на станциях, оборудо
ванные электрической централизацией.могут 
подрабатываться только по особому проекту, 
согласованному с 1ШС.

3 . К полотну железной дороги относятся также 
откосы насыпей и выемок, по которым про
ходит железная дорога и другие дорожные 
сооружения.
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§ 20. Подработке подъеадных путей от вахт а д р у г а  
угольных предприятий, а том числе а ваходяцихся а аедевхк 
ШС« допускаетоя по проекту, утверадевноку главным нвхваером 
жомбивата, прк условии:

а) извещения ооотавтотаупцвго отделваия (службы) дорога 
аа 3 месяца до подработка;

б) ежедневного осмотра состояния железнодорожного пути 
ва подрабатываемом участке в течение воего периода опасных 
деформаций;

а) своевременного ремонта келеаводорожных путей, а так
же проведения других мероприятий, обеспечивающих безопасно
сть движения Поездов на подрабатываемых участках.

§ 21. Выемке угля под магистральными газопроводами 
диаметром труб 250 мм и бодее и под нефтепроводами ниже го
ризонта безопасной глубины допускается по специальному проек
ту , предусматривающему мероприятия, уменьшающие вредное влия
ние горных разработок.

В отдельных случаях выемка угля под этими объектами мо
жет допускаться и выше горизонта безопаовой глубины также по 
специальному проекту, предусматривающему мероприятия по умень 
шению вредного влияния горных разработок.

Применение те х  или иных мероприятий в каждом отдельном 
случае о б усл авл и вается  горногеологическим и условиями подра
б отки , конструкцией и условиями эксплуатации трубопровода .

Вона влияния горных разраб ото к  на трубопровода, в пре
делах которой следует применив указанные неропряягин, опреде 
я я ет о я  по граничному углу  do *  5 5 °.

§ 22, Подработку опер подвесных дорог и ко оковотишх 
яркий электропередач допуска эдак производить по проекту, в 
которой необходим" учитагатл ожидаемые величина !;стя.к,;:;а и 
провисания проводов,

» 21. вопросы защиты подземных коммуникаций решаются на 
основании "Рекомендаций по проектировании мероприятий д яа  -
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защити эксплуатируемых зданий и сооружений от влияния горных 
выработок в  основных угольных бассейнах", 1967 г ,

§ 2А. При подработке самотечных канализационных сетей 
и коллекторов горные работы целесообразно веотн против тока 
транспортируемой по этим трубопроводам жидкости.

§ 25. В отдельных случаях выемка угля под зданиями и 
сооружениями может допускаться выше горизонта безопасной глу
бины по специальному проекту, предусматривающему мероприятия 
по умеиьвенив вредного влияния горных разработок.

$ 26. Здания я сооружения, построенные в соответствии 
о "Указаниями по проектированию зданий и сооружений на подра
батываемых территориях” , СН-289-64, могут подрабатываться без 
применения дополнительных мероприятий, если величины подсчитан
ных ожидаемых деформаций не превысят величин, принятых в проек
те строительства, по которым назначались конструктивные меро
приятия , и при наличия соответствующей документации, подтверж
дающей выполнение этих мероприятий.

8 27. Подработку зданий и сооружений, расположенных на 
участках» склонных к заболачиванию, допускается производить 
по проекту, в которой следует учитывать изменение рельефа 
местности, связанное о оседавнем земной поверхности.

§ 28. Границы предохранительных целиков определяютрж на 
вертикальных разрезах линиями пересечения пластов о плоскостя
ми, проведенными под углами сдвижения через границы берм ох
раняемой площади.

8 29. Ширина предохранительных берм принимается для 
объектов I  категории охраны -  20 м, П категории -  15 м, Ш и 
17 категорий -  10 и.

Для вертикальных шахтных стволов вместе с копрами и 
подъемными машинами ширина предохранительной бермы принимается

Р А З Д Е Л  7  .

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ

А. По углам сдвижения.
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§ 30. Гранты охраняемой площади для группы зданий и 
сооружений (например, прокпдощадки вахт) определяются на 
плане многоугольником оо сторонами, параллельными сторонам 
охраняемых объектов и отстоящими от последних на величину 
бермы.

§ 31. Построение предохранительных целиков можно произ
водить графически или графоаналитически на планах или раз
резах, составляемых в масштабе 1:2000.

Различают следующие способы построения целиков:

а) способ вертикальных разрезов;
б) способ перпендикуляров;
в) споооб проекций с числовыми отметками.

§ 32. При построении границ предохранительных цели
ков по способу перпендикуляров для диагонально расположен
ного вытянутого объекта по отловенню к линия простирания 
Плавта, ияя при сложной конфигурации охраняемого объекта 
значения длин перпендикуляров вычисляются по формулам:

££» ( Н -  Н )

f t -  ( Н - К  ) ‘ С Ц &  * h  c t g y

где С| -  перпендикуляр* откладываемый ох границ  охраняе
мой плода дм не контакте яэносов с коренными по
р о д е »  (рнс. х)§

й  -  переидшулмр* откладываемый от границ предох- 
ренмтелыюй бермы;

Н -  глубина залегания пласта под данной точкой бер
мы;К -  ходкость нанооов*

Значения длин перпендикуляров G  приведены в та б л . б .
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Рио» X* Построение предохранительного целика:
а ) по способу вертикальных разрезов*
б) По способу перпендикуляров»
Условные обозначения:

0 охраняемый объект»
-  граница предохранительного целика9

-------- граница охраняемой площади на поверхности,
_____ граница охраняемой площади на кон

такте наносов с коренными породами»

19



Таблица 6

ПРИМЕЧАНИЕ. Промежуточные значения О  определяются 
интерполяцией.
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§ 33, В случае сложного я криволинейного очертания . 
охраняемого объекта иля группы объектов построение це
ликов производится по характерным точкам охраняемой пло
щади. Для каждой на этих точек производится построение 
целика по общим правилам.

Полученные в ревультате построения точки, наиболее 
удаленные от охраняемого объекта, соединяются общей ли
нией, являющейся границей целика.

Разрешается срезывание углов целика, не увеличивая 
углов сдвижения в любом рассматриваемом вертикальном разрезе.

Б. По допустимым деформациям.

§ 34. Для защиты аданмй и сооружений, для которых 
установлены величины допустимых деформаций, построение 
целиков в одном пласте разрешается производить по до
пустимым деформациям, при этом следует пользоваться но
мограммами, составленными для условий полной подработки, 
Такие номограммы приведены в приложении 1У настоящих 
Правил.

§ 33. При построении предохранительных целиков под 
гражданские и общественные здания допустимые значения 
горизонтальных деформаций ( (£* ) и крививны ( Кн ) на 
номограммах находятся из выражений:

где &£оа -  величина предельно допустимой горизонталь
ной деформации, определяемой на основания табл.6 "Ре
комендаций по проектированию мероприятий для аащиты 
эксплуатируемых зданий и сооружений от влияния горных 
выработок в основных угольных бассейнах" (Рекоменда
ций };

21



K joa- величина предельно допустимой кривизны, определяе
мой по графикам рис.13-18 Рекомендаций |

W -  мощность вынимаемого пласта.
Определение границ целика по £„ производится следую

щим образом. Номограмма накладывается на вертикальный разрез 
так (ри с.2 ) , чтобы выработке, показанная на номограмме, 
скользила по пласту на разрезе до совмещения границы бермы 
охраняемого объекта е изолинией, соответствующей значению

будет в данном случае искомой границей целика.
. ПРИМЕЧАВ®. Газрез и номограмма при таком п о стр о и м  цезака 

долгий быть выполнены в одном масштабе.

Границу целика по £ н можно определить ж без построе
ния разреза. Для этого на горизонтальной линии номограммы, 
соответствующей глубине залегания пласта под охраняемым
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Юбшстом, отыскивается точка с £ н .
Расстояние от этой точки до проекции границы выработки 

на указанную выше горизонтальную линию (р и с , 2, линия ХД» 
отрезок & )  будет искомым расстоянием ( с  учетом масштаба 
номограмш) между проекцией границы бермы и границей целика 
в  плоскости пласта.

Аналогично производится построение целика с помощью 
номограмш кривизны.

ПРИМЕЧАНИЕ. При построении целиков по допустимым деформациям 
расстояние в плане от точки максимальных дефор
маций до бермы охраняемого объекта должно быть не
менее 50 м.

§ 36. Для сооружений башенного типа, безнапорных тру
бопроводов и других сооружений, чувствительных к наклонам, 
построение целиков следует производить с помощью номограмш 
наклонов, при этом допустимое значение ън на номограмме на
ходятся из выражения:

v  4 ? .  m

где допустимое значение наклона, вычисляемое по Ре
комендациям .

Ход построения целика с помощью номограммы наклонов т а 
кой же, как и о помощью номограммы горизонтальных деформаций, 
изложенный в предыдущем параграфе.

5. 37. Построение целиков для сооружений, чувствитель
ных к нескольким видам деформаций, производится по каждому 
виду деформаций отдельно. За окончательный размер целика, 
принимается полученное наибольшее значение.

5 38. Меры охраны сооружений и природных объектов, 
включая предо храни тел ь ны е целики, утвержденные на основе р а
нее изданных Правил и Указаний по охране сооружений от вред
ного влияния подземных горных выработок, не подлежат обяза
тельному пересмотру.



Приложение I*

П Ш Ш  ПОСТРОЕНИЯ ПРВДОХРАЧИШЫШ 
ЦЕЛКОВ.

При построении предохранительных целиков необхо- 
днш  следующие исходные данные:

а) названия охраняемых объектов» их размеры (вы- 
сота, длина * ширина) ;

б) материал, из которого возведены стены и перек
рытия» крановая нагрузка и конструктивные особенности 
обвейте;

в) категория охраны ;
г) количество пластов, в которых оставляются 

предохранительные целики, их мощность» угол падения и 
глубина залегания;

д) мощность наносов» наличие или отсутствие плы
вунов» их мощность» литологический состав толщи пород» 
покрывающей угольные пласты;

е) значения допустимых деформаций и ширина бермы,
зн ач ен и я  у гл о в  сдвиж ения $  и У

П еречисленны е св е д е н и я  должны бы ть приведены  в 
объ ясн и тел ьн ой  за п и с к е  к п р о ек ту  п о стр о ен и я  п р ед о х р а 
нительны е ц ели к ов .

Кроме т о г о , в объ ясн и тел ьн ой  записке п р и в о д я тс я :
а )  обосн овани е выбранных мер охран ы , намечаемые 

конструктивные ил и иные мероприятия по уменьшению д е 
формаций охраняемых о б ъ е к т о в ;

б) год  постройки, св ед ен и я  о техническом состоя- 
\ т и о б ъ е к т о в , ш о р т и  зациошго1 срок службы и ба л а н с о 
вая стоимость охраняемых сооружений.

ПРИМЕР П(";:ар.-ечии предохранительных целиков (по у г 
лам сдвижения) дл я  охраны по омплощадки ша х 
ты (рис.З и 4 ) ,

»



К ош гур  щ&гшам П #Н>МИА1» йвДйК®
ТЫС.М2

ПрОКЗ»ОД,ППй€Г«
т/м^

Радеем угл* » 
итт«» ъ ы е я .

* и  Ж 1У У
yj т  у ш  lx к  XI

n o s 1,06 316,0

Рис, 3 , Пришп построения прею хран ителы ю ро  малика-в п ласте Г Ц  м%
ожр&т лромплощадки.
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Перечень педдеаацих охране объектов в катего р и и  
их охраны приведены в таб л . 7.

Таблица ? .

S Наименование объектов
1
w- К атего р и я

охраны
1и р и т
lepgfa

1 . Добычной и ахтш й  отвод охраняю тся 20

2 . Здание подъемной машины 
д о б ы то го  ствола

* 1
во всех
случаях це
ликами

20

а . Веятшипровяы й отвод 20

4. Здание п о д ъ ято й  машины 20Вентиляционного ствола 4

8 . А д м б нти оиб тят (д в ух -  
атажное адание) 1У 10

е . Понижаемая шахтная зл е к т -
роподотакцмя п и  кв  . 1 10

! 7. Котельная о вертикальны - > 2 10ми водотрубными котлами  
о механической у гл е п о - 
дачей

■

8 Погрувочный бункер ! У 1 0

9. М еханическая м астерская

ь.

не охраня
е тся

Под промплощацкой налегают два пласта: верхний Т18 
мощноетыо 1 ,3  н 1  нижний П 7 мощностью 1 ,0  м. 
Расстояние между пластами № м. Глубина аалегания 
пл аста Tie под промплоцадкой 350м. Пласты разрабаты
ваются раздельно.

Мощность наносов 20м. Залегание пластов -  горизон
тальное. Плывуны и тектонические нарушения отсутствуют 

Литологический состав пород показан на рис. 3 и 4,
Углы сдвижения принимаются согласно § 2: в каменноуголь 

-иге породах при выемке одного пласте - 0 »75°,



ярв выемка двух пластов 8 • 70°, а плю ем /  -  50°.
Мм перво! группы объектов (вертикальные в&хтвые етяолм е 
во пращ ■ подммшшя маяяяамя), соглаово { 18, яеобходнмо 
оставлять целях» во ввод случаях.

При разделы о! м яияе няетов  я вхс ходящем яоряжке 
отработки безопасная лгубява разработка вер х м  го п а с т а  Л ц  
ем тавят ( И  7, а , 9)  -  300 м (Н^ < В • 350 и ) я , ала»
доватвльно. объекты второ! гр уш » м  подлежат охрам  предох- 
раяиалъ м и млвхом яо пласту I I  8 .

Первым отрабатывается верхяя! пласт I t  в, вашон м  
яяямму маоту в ото время пходятея «о времвяем целям.

Затем отрабатывается п аст  It .  . Вовогаюяая глубяяа 
разработка для этого м аета, ооглаово I 9 , ояредммтея м  
оум прм ! м ям отя маетов П>7 я Л>в я ооетаввт Iv»200.2,%  
500м. Отсюда следует, что для охрани объектов второй группы по 
якмту П  7 долмя оставляться кредо храмтаЛЬюЛ МЛм.

Построения цм ява ш  обм ято» М рМ »! 
группы яо м аету  Л9 (  табл. 7)

I n  м етровым цеМков воопольвуемея см собом М рМ ю - 
дяяуляров. На ялам (ряс. 3) строям мяогоуголъяяя 1 2  3 . . .9 ,  
омятурявавяя! соорумаяя перво! групга. № я д аятяряях течей 
имгоугмьяяяа радяуеом, раввым яярям верны f j  ■ Ш я , 
вроводям дуга, которые еоедянми прямая, варяыедьяяшя сто
ронам многоугольника.. Получаем охраняема контур а о » г  . . .  
я т .д .

I»  табл. 6 м  глубям  в -  350 м я м оя»ста ыаяоста 
К  » 30 м яаходш вмячяцу &  •  1Л я  яря 8 •  TCP. is  да- 
раятярм х точе* ивогоугольняха, окоятурявамрго сооруяемя 
одинаково» катогоряя, радяусами Zz -  & * St пре м а м
д уга . В ваяем случае Zx -  157 м .

Точка пересечешш дуг я прямых, параллельных еторояам 
контура группы объектов, являются угловым точкам целям 
1П 11У У У 1У П Л11Х Х П .

Подечятяваем запасы угля в м а м е .
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Bootpoenra su m »  no власту tl 7 
( табл. 7 )

Построение цапка выполняем овособои верпеидвкуляров 
тем е, как а пра построения цмкка к  вмету П д.

Размер вредохраительво! барм првнамаем на ооковаааа 
I  29: а) хм  сооруженн! верю! категории ё  % -  20 м;

б) хм  сооружена! третье! а четверто! катетера!

^ 1 *  ■ Ю м .
Охраняемы! контур в атом случае -  а'б'в*.........(рас. 4 ).

Яа табл. 6 во глубкае И •  360 м в новшеств аавооов Н -- 20 и 
ва»хш  Q • Ш и  п р а  о • 70°. Из углов многоугольника, 
оаовтураваацего вооружения перво! груввн, рахиуоама %!• Ш  » 
проводам дуга.Кэ углов мяогоугольвнка.оконтураващего соору- 
аеваж второ! группы, рахауеамк Z  в •  151 и проводам 
такм дуга.

Точка мресечевая втах дуг в «рамах, аараллехьвих 
сторонам группа объектов, являйся угвовнмя точканя цепка 
1 T I ' .........ш \

Вохочатмваеа вапаом угля в цепке.

ПРЯВР 2. Но строе вне предо храаатмьао го цинка во допустн-
ним деформациям для охраны Дворца культуры (ряс.5 ).

Здание каменное, четыре ха тажвое, П-обреэво! формы, 
хаявоо ВО м в аарявоо 30 м, о залами пролетом более 12 м. 
Sxapite относится ко второй категорп с?жраны. Иярана Japan 
IS ш .  ГЬд постройка здания 1964 г. Зданяе находжтоя в хо
ронем состоянии.

Под зданием залегает угольны! пласт модностью 1,6 и. 
Гхубана залегшая пласта 330 м, залегание -  горизонтальное. 
Толп горюх ворох представлена миом, мергелем ■ пеечаяо- 
гланнстымн сдашмшн. Грунты глнннетне.

Модность наносов 10 м. Плнвунч отсутствуют.
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Рмс«5* Пример построения предохранительного целика для охрану зда
ния Дворца «дотуры по допустимым деформациям!

а) номограмма, совмещенная с вертикальным 
продольным разрезом здания,

# б) номограмма, совмещенная с вертикальным 
 ̂ яоперачшш разрезом здания,

в) контур целика *
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Пестрое ®ie целям провзводам в тш о ! последователь-
ю отв.

бмчам определяем £ ,м. по табл, б, Рехоиевяацва.
Сотом ото! табдвяе те < £ * ,/ 70 ш. Отоям
6(е*т ja-lfl m i вдоль эдаввя - (5м/г- 1,25.10"*; вопереу 
Ш п м  -  £рлт 2 ,7 . Ю "8,

У п о и  ю  фордов (3 )  тчясляем <£ы, I  £ « «  :
М о п  п и п  *-  ; -  О,и,10“*;

1,9

■ м ц п  м и м  -  Л » !  t 1° “ *  | £ n t *  1.7. К Г * .
1,0

Воем всего определяем граянш  пелква во м аяом нм  
звачеввям £н .  иоекольку определевве n i u n  по допустваяя 
деформапяям ном е р п и п п  двумя способам. раооиотрш
оба атв способа.

а ) Олрояомвм гр а в м  волям о яономя вертакальамх 
разрезов в воиогранив.

Накладываем монограмму ва вертпаяванс вродольакя 
разрез эдаввя (рве. 5а) та к . чтебм выработка чпмпгрмаа1 
еаоаьввла во м а е ? | ва раараае яо тех вор, м в а  граням  бор* 
ям охраняемого ооьехта ва поведет ва яаодяяяо, ооответству*. 
Ч »  &н,т 0 ,8 .1 0 “ * , Граввпа ж&т т BOMorpaioie будет в 
паевом случав вохомов границей д ел я» (р в е . 5а , то м а  Д ), 
так м в  раостояшм от сочка мавсвмавввов дефориадяя яо гр а - 
ваям оермм (о ) получалось более 50 м.

Авалогвчаме лея ставя оровавоявм м  поверочном разре- 
ао зяааая, только вмаото £ц, баром 1 ,7 .1 0 “ * .
На асом разрезе раостоявве от точка махсямальаоя деформашга 
по Гравяям бермы (о ) волучмось моаае 50 м. Перемешаем во- 
но грамму яалее до тех вор, вока рао ето яте(о )яе  будет равно 
5о м. 1равява вмраоотвв ва воиосраше в атом волоаввяв будет 
яекбиов граввцев целвха (.рио. 5 6 . точка Я ). Лодечвтнваеи 
ааваом угля в пелахе.

При поетроеввв поляка указавш и способом вертв- 
м л м м  разрезе в номограмма «лавы оить вмполаевм в одном 
маоетабе.

31



б . Определение границ целика без построения верти 
кального р а зр е за .

9а горизонтальной линии номограммы, соответствую 
щей глубине залегания пластов под охраняемым объектом 
(в  данном случае 350м ), отыскиваются точки с * 0 * 8 .1 0 “* 
(рис*5а) ш & ц 2 м (рис.56).

Расстояния о т  атих точек до проекций границ выра
ботки на указанною горизонтальную линию (точка А* на 
р и с .5 а  и точка Ш на ри с .5 6 ) будут искомыми расстояния
ми Q ,  ( р е . 5 а )  и &% ( р с .5 б )  мезду проекциями бар
мы и границами целика в плоскости п ласта , (при этом так. на 
как и при построении целика по р а зр езу , р с с т о л я и е ( о > 
должно быть нс- менее 50м ).

При таком построении целика номограмма и план 
могут быть выполнены в разных масштабах, но величины 

и ,  и &2 • аолученные с номограмм, доданы п е р е ч и 
тываться на масштаб п лана.

По кривизне п о с т р е н и е  целика в данном случае не 
п р и э в о д и тс я , так как максимальное значение кривизны 
при глубине 350м и мощности пласта |,бм равно 0,5*10*"* 
1 /м , а допустимое (в  соответствии с ри с .1 8  Рекоменда
ций ) -  «С *0,6*10“* 1/м, т.е* больше максимального*



Приложение П.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

ПО УШЧЬЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ГОРНЫХ 
РАЗРАБОТОК НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.

1 . Общие сведения*

Защита зданий и сооружений о т  вредного влияния п од
земных разработок  может осущ ествляться  путем применения 
как горных, так и конструктивных мероприятий. Весьма р а 
циональном во многих случаях я в л я е тс я  применение этих 
мероприятий в ком плексе.

Выбор мер защиты следует  производить на основании 
расчетных величин деформаций вемкой п оверхн ости , допу
стимых величин деформаций подрабатываемых сооружений, 
стоимости применяемых мероприятий и послеоеадочного  в о с 
становительного  ремонта с учетом технического с о с т о я 
ния и характера эксплуатации подрабатываемых сооружений.

Р асчет  деформаций земной поверхности должен п р о и з
водиться  специалистами-маркшейдерами по м етодике, с о с 
тавленной применительно к условиям Львовско-Волынского 
бассейна (приложение 1У ).

В к ач еств е  исходных данных при проектировании кон 
структивных мероприятий принимаются максимальные в ел и 
чины расчетных деформаций земной поверхности на у ч а с т 
ке сооружения с учетом намеченных границ выработок и 
последовательности  их прохождения*

Под расчетными в данном случае  понимаются ож идае-  
мые деформации земной п оверхн ости , умноженные на коэф 
фициент п ер егр у зк и . Коэффициенты п ерегрузки  учитывают 
возможнее ошибки определения деформаций земной поверхнос
ти за счет изменчивости исходных данных и несовершенства 
методов расчета.

Коаф|яциенты перегрузки  в условиях бассейна сл ед у ет  
принимать равными;

для оседаний * 1 ,2  ;
для наклонов r j .  •  1 ,4  ;
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для кривизны
для горизонтальных
сдвижений

для относительных 
горизонтальных

Ч к  ’  Ь 8 :

4 f  " Ь 2 ;

деформаций % • ' • 4

Проект конструктивных мероприятий, должен со ставлять
ся с участием специадистов-строитеяей в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов и "Ре
комендаций по проектированию мероприятий для защиты 
эксплуатируемых зданий и сооружений от влияния горных 
выработок" ,  Стройиздат ,1 9 б ?г .

Горные мероприятия должны предусматриваться проект
ной организацией в период проектирования шахты или гор
ным предприятием в период составления календарных п ла
нов развития горных работ. По мере уточнения горно гео ло
гических условий вт мероприятия^коррек тируются.

LL Горные мероприятия по защите эксплуатируемых з д а 
ний и сооружений.

К горным мероприятиям относятся:
а) рациональное планирование горных работ* обеспе

чивающее в пределах охраняемого сооружения неполное раз
витие процесса едвижения от отдельной очистной выработ
ки или .взаимную компенсацию деформаций от влияния нес
кольких выработок* проводимых в одном* двух и. более; 
п л астах ;

б) неполная (частичная) отработка угольных пластов;
в) применение полной иди частичной закладки выра

ботанного пространства материалами, доставляемыми изв
не области влияния горных работ на охраняемые объекты;

гКоет&вдение предохранительных целиков по отдель
ным пластам разрабатываемой свиты.

1» Рациональное планирование горных работ при пол
ной выемке угольных пластов включает:

а) использование схем подготовки* обеспечивающих 
отработку угольных пластов бее оставления надштрековых 
и меядулавных целиков угля в выработанном пространстве,
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шш же с оставлением междулавных целиков, размеры кото
рых должны быть не более 0 ,1  глубины разр аб о тки ;

б ) обеспечение наивыгоднейиего расположения н ед р а- 
базнваемыж сооружений в мульде сдвижения;

в )  применение гармонического метода отработки  уголь
ных п л асто в , обеспечивающего компенсацию разнозначных де~ 
формащй в мульде сдвижения;

г )  обеспечение безостановочной отработки угольных 
пластов под сооружениями с наибольшей скоростью по двигания 
забоев лав при условии,если сооружение находится в сред
ней частм  мульды сдвижения на р а зр е зе  вкрест  простирания.

2 . Наивыгоднейшим м естом  расположения зданий и соору
жений в щжьде сдвижения я вл я ется  область  плоского дн а , в 
пределах которой после прохождения очистных выработок, 
остаточные деформации земной поверхности практически отсут
ствуют#

В соответстви и  с этим и планирование горных работ 
должно осущ ествляться с таким расчетом , чтобы под о т в е т 
ственными сооружениями в мудьде сдвижения обеспечивалось
образование плоского д н а , т .е #  имела бы место полная под
работка земной поверхности.

Общая длина фронта очистных р аб о т , необходимая для
выполнения указанного услови я, определяется  размерами 
охраняемого сооружения в рассматриваемом направлении ш 
глубиной разработки  и может быть вычислена в с о о т в е тс т 
вии с  р и с .6  из выражения:

n - 2 H d q Y t+ t  + Z&t (б )

г д е : А , -  Необходимая длина фронта очистных р а -

бо* но падение наг простиран*», Т  к ;
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Под простиранием здесь и д а л е е  (в  условиях волни
стого и бли зкого  к горизонтальном у залеганию п л асто в ) 
поним ается н ап равл ен и е , совпадающее с направлением под- 
вй гак и я  очистного  забоя*

Н - средняя глубина разработки, м ;
£ - размеры подрабатываемо го объекта по простира

нию или вкрест п рости ран и я , м;
Ч;?* 5 5 Р- угол полных сдвижений для условий Львовой о -

Волынского б а с с е й н а ;
А  -  поправка за счет погреш ности определения углов 

полных сдвижений, принимаемая равной О,1Н.

Для обесп ечени я  полной подработки зем н о ! поверхн о
сти горные работы в к р ест  п ростирания рекомендуется пла- 
п-п-ваее согласно схемам, изображенным на рис*?,8 ш 9:

а, Расположение забоев, движущихся одновременно с за»’ 
данным опережеднем Грис. 7 \

При этом суммарная длина очистных заб о ев  должна быть не 
менее величины В  , вычисленной по формуле (£>), а опере
жение заб о ев  соседних л а в 'д р у г  от д р у га  должно быть 
L 0, 5 Н , где Н- средняя глубина горных работ*

Горные работы согласно этой схеме могут производить

ся также и с оставлением мездулавных целиков, размеры 
которых должны быть не более О,1Н*
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Рис* 7* С х е м а  расположения заб о ев  уступами 

при подработке объекта.

К оличество и длина лав в п ределах  отрабатываемого 
участка выбираются ив горно -техн и ч ески х  условий эксплуата
ции ;

.. б. Способ парных штреков (рис.В) . При этом  способе 
суммарная длина очистных з а б о е в ,  так iet как и в случае 

должна быть не менее величины В  > вычисленной по фор
муле (б). Разм ер лав ( d  ), отрабатываемых прямым ходом, 
не должен превышать 0,2Н* Ширину полос ( I  ), отрабаты
ваемых обратным ходом , целесообразно принимать равной 
2ct ш более*

В тех случаях, когда при прохождении штреков порода 
остается в л а в е , размер очистных вы работок, отрабатывае
мых прямым х о д о м , определяется ив расчета размещения п о 
рода в выработанном пространстве*

Л



Рис. 8* Схема ведения горных работ под охраняемым 
объектом способом парных штреков,

в . Шахматный порядок отработки п л асто в , т , е ,  такое 
расположение очистных выработок, при котором над (иля 
под ) выработками одного из пластов располагаю тся времен
ные целики другого п л ас та ,к ак  зто схематически показано 
на р и с ,9 .  Погашение этих целиков производится по той же 
охвме (л . "б") после окопаю» процесса одваленпл от перво* 
групп* выработок. Суммарная дллла каяло* груши внработок 
долхла бит* не мелев ввлниш D , апяажею»1 яо форму» 
(6).

3* Расположение границ очистной выработки должно 
быть запланировано шв р асч ета , чтобы здания и сооруже
ния, ориентированные длинной стороной вкрест простирания
п ласта  или близко к нему , оказались бы расположенными 
(р и с .10, здание пшп) в средней части мульды сдвижения, 
вблизи главного сечения по простиранию.
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•»9&3-v_ лаба/ жабаР mm
м о а  / л а б а ё л а в а з  л а в й Ц П Л П п

Рис* 9* Схема расположения горных выработок в 
двух пластах для образования плоского 
два мульды сдвижения*

(?) -  График оседания земной поверх
ности от лав 1-4 пласта п ? й

(?) -  График оседания земной поверх-
;:Г ност4 от лав 1  2 пласта n,s *
'70 -  График оседания земной поверх.

ности от лав 3-4 пласта п в \
(it) -  График суммарных оседаний*
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При ори ен ти рован и и  
зд ан и й  и сооруж ений з н а 
ч и тел ьн о й  п ротяж ен н ости  
д л и н н ы м  сторон ам и  по 
простиранию  н аи б ол ее  ц е 
л есо о б р азн о  р а с п о л а г а т ь  
их н а краю мульды с д в и 
жения в с о о т в е тс т в и и  с 
р и с . 10 (зд ан и е  ”б " ) .

4 .  Гарм онический м е
тод о тр аб о тк и  угольны х 
п л а с то в  п р е д у с м а т р и в а е т  
т а к о е  о т н о с и т е л ь н о е  р а с 
полож ение очистны х в ы ра

боток  в свите  п л а с т о в , при котором  деформации зем н ой  п о в е 
рхн ости  на у ч а с т к е  подрабаты ваем ы х зд ан и й  и сооруж ений 
взаим но части чно  или полностью  ком п енси рую тся .

При одновременной р а зр а б о т к е  свиты угольны х п л а с то в  
ком пенсация деформаций земной п о в ер х н о сти  д о с т и г а е т с я  за 
с ч е т  надлежащ его опереж ения з а б о е в  очистных выработок в р азр а 
батываемых п л а с т а х  в к р е с т  п р о сти р ан и я  и по п ростиран ию .

Для о п ред ел ен и я  взаим ного  располож ения очистны х вы
работок  ц ел есо о б р азн о  с целью облегчения"производства р а с 
ч е т о в  п о л ь з о в а т ь с я  специальными граф)иками -н ом ограм м ам и , 
представляющими собой  гр аф и ч еск о е  и зображ ени е зависимостей* 
которые использую тся жля р асч ета  деформаций.

Перемещением эти х  ном ограм м , построенны х д л я  р а з л и ч 
ных л а в ,  д о с т и г а е т с я  такое, взаимное расположение л а в ,  при 
котором  в о зн и к а е т  ч а с ти ч н а я  или п о л н ая  ком п ен сац и я  д еф о р 
маций на интересую щ ем н ас  у ч а с т к е  зем ной п о вер х н о сти  
( р и с ,1 1 ) .

Взаимное положение очистны х вы работок в п л а с та х  мож
но приближенно о п р е д е л я ть  также п о . следующим формулам 
( р и с . 1 2 ) ;

L * 0 .8  Н при "м аксимальной |Г ком пенсации ;
L * 0,65 Н при "частичной" компенсации ;

где Н -  средн яя  глубина горных р а б о т ,

а )  зд ан и е  располож ено в 
ср ед н ей  ч ас ти  м у л ьд ы ;

б) зд ан и е  располож ено на 
краю мульды.



Рхс, И .  Схема выбора местоположения границы очистной выработка в пласте В» хоыпев- 
смруюдей растяжение зеквой поверхномн, в ы зы ваете  горными работами з  
м а сх е  к (изолинии выражены в X. 10 * ) .



Рис. 12. Ciena расположения очистннх выработок в
п л а с т а х  ют о б е с п е ч е н и я  в з а и м н о *  к о м п е н 

с а ц и и  л е * о п м а и и й .

а, б - максимальная компенсация яе^пмапиЯ 
п р и  в о е  х о л я а е м  и н к с х о л я щ е м  п о р я  л к  е  о т р а 

б о т к и  п л а с т о в ;

в ,  г  -  ч а с т и ч н а я  к о м п е н с а ц и я  я е ^ е р ч ш и й  
п о и  в о е  х о л я щ е м  и  н и с х о л я щ е м  п о р я д 

к е  о т р а б о т к и  п л а с т о в .
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5. При невозможности осуществит» защиту зданий и соору
жений о помощью лишь рационального планировании горных работ
в комплексе с конструктивными строительными мероприятиями ре
комендуется применение горных мероприятий, предусматривающих 
частичную выемку под сооружениями, а  именно:

а. Оставление предохранительных целиков по отдельным 
пластам разрабатываемой свиты ( преимущественно по пластам, 
эксплуатация которых осложнена по горногеологическим услови
ям);

6. Разработка пластов с определенной длиной лай и над
лежащими размерами целиков между ними, обеспечивающими допус
тимые деформации подрабатываемого еооруиония. Размеры да* я 
целиков принимаются на основания овнта или определяются рае-

При первичной подработке толми и зданиях и сооружениях 
не возникает ощутимых деформаций ври длинах дай < t*  О .Я  
и размерах целиков t  * 2  d  ,

и . Отработка пластов на неполную мощность, опреднляе- 
мую в зависимости от допустимых деформаций для подрабатываемо- 
го  объекта.

При отработке м а е т а  на рассматриваемом участке о обру
шением кровли максимальная анмнмаемая расчетная мощность н а с 
т а  Щ р определяется яэ выражения:

* V  с • <*>

где 1ТЦ -  мощность пласта;
С -  о т л о м я т  величии деФормапяй, допустимых для дан

ного объекта, к ожидаемым величинам его деформа
ций при выемке пласта иа полную мощность.

г .  Закладка выработанного пространства является аффек
тивным средством уменьшения деформаций земной поверхности. При
м е т я т  закладки, в связи со значительным удорожанием себестои
мости добываемого угля, рекомендуется лишь в исключателытх 
случаях -  при подработке зданий и сооружений, весьма чувстви
тельных к неравномерным осадкам основания.
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При вне m e  пластов угля в применением закладки, дос
тавляемой извив, деформации земной поверхности раосчитнваот- 
ся исходя из эффективной мощности пласта Шд , определяемой 
по формуле

ГП8 -  Н к ♦ h „  ♦ В(7П -  K R -  К н)  , ( 8 )

где tn -  вынимаемая мощность пласта?
К  к - величина сближения кровли с почвой до возведения 

закладки? при отставании закладки от забоя на 
8-20 и и при отсутствии данник наблюдений ста ве

личина принимается равной 0 Д 5 Щ  ? 
ft я - неполнота закладки (среднее расстояние от верха 

закладочного массива до кровли п ласта), определяе
мая по оп итл

В -  Коэффициент усадки закладки, определяемый по Факти
ческим данным, а  при отсутствии таких данных -  по
табл* 8,

Таблица В

Вид закладки В

Гидравлическая закладка 

Пневматическая закладка

O .I  -  0 .3  

0 ,3  -  0 ,*

6. Применение тех или иных горных мероприятий по защи
те сооружений пелеоорбразно в той случае, если суммарные зат 
раты на эти мероприятия и послеосадочннй ремонт не будут пре
вышать затрат на ремонт здания и убытков, связанных с измене
нием характера его эксплуатации при подработке без введения 
мер защиты, а именно:

( с т  *  Р щ ) <  Р + У • <9>
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где О щ -  стоимость затрат на выполнение мер защиты (затраты 
на вскрытие угля ,  оставляемого в шахте, затраты на 
прохождение дополнительных горных выработок, непро
изводительные затраты на изменение системы в режи
ма работы ваяю  я д р .) ;

Рт  -  стоимость восстановительного послеосадочного ре
монта здания при применении мер замяты;

Р -  то же м я  здания, когда меры замяты отсутствует;
У  -  убытки, связанные с изменением характера эксплуа

тация сооружения при его подработке.



Приношение I

м иодотю ш  указания по выбору мер 
9ЩМ КРУШШХ 1ШШ ШРТА105, УАССИЮВ и 
ПОСШОВ 0! ВРЕДНОГО ШЯНИЯ ПОЮЩИХ ГОРНЫХ 

РА8РАБОТОК.

В проектах подработки крупных шаых кварталов,маоои» 
>oat поселков дампы Он» овгшвино роевни вопроси нек- 
ашильного п вл еч евт  вввеоов м  угольных плаотов о нана- 
овнин ивнвыалыюго ущерба аодрабаснваеынн адвент к ооору- 
жвнвяи, в овнах о ахай воааикаах необходимость увяаки ра
ционального ааааяроваат горных раОох и применения конотрук- 
«ааанж маролриктий мая аащахн отдельных зданий а сооружений 
ох вредного ванант подработки.

Работа по ооохамааив проекте подработки крупных п ш  
раМоаов дампа ооохоа» на оаадущкх ахапои

1. Выяахеам уодовий подработка в обсходования подра- 
бахыааемых объектов.

2. Авалиаа горяогвовогичеокой оитуадик, конструктивных 
особенностей а состояния подрабатываемых объектов.

3. Выбора аакбовее приемвемых вариантов отработки аа- 
ааоов под ревоиатраваеики районом в потеха деформаций аам- 
ной поверхнооти.

4. Отбора аданий и ооорухевий, поднакацнх аащита от 
вредного аяихан подработки,

5. Овредеаеаиа технико-вконоыических показетеяей по 
каадоиу на вариантов.

6. Технико-вконоыического сопоставления вариантов отра
ботки а выборе окончательного решения.

Необходимая горногеологичеокая документация включает 
в оеба выкопировки на оовмещенвых планов горных работ и по
верхнооти, рвареаы по наиболее характерным сечениям, лито
логический состав толщи, сведения
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о старше горних работах на участке намечаемой подработ
к и , а  такав инженерно-геологическую  документецив, харак. 
теркауяцув грунтовые условия в рассматриваемом районе, 
включая данные о фиавко-механичсских свойствах грунтов .

Обследование адаяяй н сооружений еаххючается в t
а ) оборе технической документации но намеченным 

к подработке объектам;
б ) осмотре аданмй н сооружений в натурных условиях. 

Техническая документация но намечаемым я подработав 
объевтам включает а себя:

а ) чертежи поетажямх планов, характерные раареаы, 
детали, планы и разрезы фундаментов (м о гут быть получе
ны в проем м ой  или строительной оргаииввцки, иди в О КС е  
оргаяива!В п-о акав чиха объекта);

б ) хехвико-екояомическше данные, характеривувцке объ
е кт од соотоникю на текущий момент (строительная кубатура, 
нанос, балансовая стоимость, матержажи основных конструкций, 
д ан я м  о проведенных капитальных рем онтах), йтн давние мо
гу т  быть получены в городсиих(райоиш к) бюро технической 
янвеитарнааф * (Б Т И ), а также в жилищно-коммунальных .отде
лах (К О ) ж домоуправлени ях .

Техническая документация по подаемкым коммунмкафяи, 
включая вланы сетей, данные о материале труб, их диамет
ре, глубине аалокения я уклонах может быть получена от 
управлений водонаиаднвацяи и гаеоснвбжения.

Осмотр зданий я сооружений в натурных условиях 
имеет своей целью:

уточнение конструктивно-строительной характеристи
ки намеченных к подработке объектов;

установление имеющихся повреждений, прежде всего в 
основных несущих конструкциях, определение раамеров пов
реждений и их влияния па несущую способность конструкций.

В свяаи с этим обследование аданий и сооружений 
должно производиться с участием специалистов-строителей, 
а также представителей заинтересованных сторон и оформ
ляться соответствующим протоколом или актом.
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Qледущшм этапом составления проекта является ана
ш а  горш>реологической ситуации, конструктивных особен
ностей в состояния подрабатываемых объектов в виде прора
ботка нескольких вариантов ш еш ш  запасов под рассматри
ваемым районом с применением комплекса горных и конструк
тивно -с  тро и те л ьных мероприятий С Рекомендации и при
ложение U настоящих Правил).

При этом необходимо имет* в шпш,ущ что значительная 
плотность аастройки крупного хилого района обычно застав
ляет искать наиболее целесообразные способы защити горны
ми мероприятиями хилого района в целом* Применение каких- 
либо из рекомендуемых горных мероприятий для защиты от
дельных зданий в пределах рассматриваемого района (напри
мер» оставление предохранительных целиков) может привести 
к существенному осложнению горногеологических условий длт 
соседних объектов*

Прежде всего необходимо рассмотреть способы рацио
нального планирования горных работ при полной выемке 
угольных пластов, не требующие специальных капитальных 
вложений при своем 'осуществлении*

Предвари тельный отбор объектов (зданий), подлежащих 
охране, при отработке одиночного пласта может производит! 
ся в соответствии с $ 1! настоящих Правил «

При назначении конструктивных защити х мероприятий 
следует рук^одствоваться "Реком©нда1рями по проектирова
нию мероприятий для защиты эксплуатируемых зданий и соору 
жекий от влияния горных выработок в основных угольных бас 
сейнах* , Стройнодат,1067 . При этом расчет конструктивных 
защитных мероприятий следует производить с учетом всех 
последующих горных работ под рассматриваемым районом*

Для зданий и сооружений, построенных на угленосных 
площадях после 1058 г. и имеющих конструктивные защитные 
мероприятия, запроектированные в соответствии о ВТУ-01-56 
и СН-аВО-64» необходимо убедиться в соответствии дефорш- 
*рй, заложенных в проект* деформациям, ожидаемым при 
подработке, В сл учае , если последние больше проектных,
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такие 8дани£ и сооружения требуют частичной защиты.
После наложенного выше ан ал и за  и н азначен ия  к о н ст

руктивных мероприятий по защ ите отдельных зданий и соору
жений по каждому на вариантов отработки  зап асо в  в р а с 
сматриваемом районе п роизводи тся  подсчет з а т р а т  не о с у 
ществление горных и конструктивных защитных мероприятий, 
а также з а т р а т  на послеосадочный ремонт зданий и соору
жений.

Для приближенных подсчетов  и сопоставлений расходы 
на осущ ествление конструктивных мероприятий могут при
ниматься в следующих разм ерах  (см . т а б л .9 ) .

Таблица О

i f
on

Наименование конструктивных 
защитных мероприятий

iitaKKJ Затраты  на 
нам . ! единицу

t . Р а зр е зк а  зд ани я  на отсеки  
деформационным швом

2 ,4  о* сто м - 
1 шов.мости здания

2. Устройство гибкой ж елезобетон 
ной плиты по грунту 1 плита Ь%

3. Устройство в здании гори зон 
тальных п оясов :
а) из арматурной стали ! пояс Х»0& - н-

б) ив монолитного железобетона 1 пояс 1,5$

4. Устройство компенсационных
траншей:
а) глубиной до 1 ,5м без устрой

ства креплений с перекрытием 
:г/б плитами ; 100 п.м, 0?5 т*р.

б) глубиной ,л° Зм с кладкой 
кирпичных стенок и перекры
тием .V 0 Г’Л'П 'ГТМИ , 100 п.м. 2,5 т.р.

Затраты на конструктивные мероприятия по защи.те 
подземных коммуникаций определяется в соответствии с 
"Рекомендациями по проектированию мероприятий д л я  @шр- 
ты эксплуатируемых зданий а сооружений от влияния гор- I



b u z  выработок в основных угольных бассейнах", Стройиздат,
196? г .

Дополнительные расходы не посдеосадочяый ремонт для зда
ний, усиленных конструктивными мероприятиями, для ориентировоч
ных расчетов следует принимать в пределах 1-2 % от стоимости 
в дав ий •

Для дальнейшего анализе из рассмотренных вариантов отра
ботки запасов принимается экономически наиболее выгодный,
$*е« вариант о наименьшей величиной суммарных затрат*

С Сщ, ♦ Ещ ♦ Pfn ) *
где Сщ -  величина затрат на шполнение горных мероприя

тий по защите;
Хт  -  расходы, связанные о осуществлением в зданиях 

и сооружениях конструктивных защитных меро
приятий;

Рт  -  с т о и м о с т ь  восстановительного поояеосадочного 
ремонта зданий при применении мер защиты.

Выбранный вариант отработки запасов является целесооб
разным, если при атом

О. > (  Gm  * Km  + ргп ) ^  р + *

Здесь

й  -  ущерб от оставления предохранительного цели™ 
ка в рабочих пластах под рассматриваемым 
районом;

Р -  стоимость восстановительного посдеосадочно- 
го ремонта здания, когда меры защиты отсутст
вуют, принимается ориентировочно по табл ДО;

У - убытки, связанные о изменением характера
эксплуатации  сооружения при его  подработке 

б ез  применения защитных мероприятий, опре
деляю тся по фактическим данным.
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Проект подработки крупного жилого paloaa долхав пре
дусматривать проведение инструментальных наблюдений аа сдви
жением земной поверхности с целью получения фактических де
формаций земной поверхности, а также наблюдения аа ооотоявжем 
конструкций подрабатываемых а давай, к о то р е  в период актив- 
вой стадии должны проводиться не рж е одного р в а  в месяц. 
Разработанные конструктивные аащвтвые мероприятия должны 
быть ооуцеотвлены не позднее, чем аа б месяцев до начала 
подработки объектов.

Таблица 10

Приближенное значение стоимости восстанови
тельного ремонта.

Величина показа
теля суммарных 
деформаций дс 

в мм

Мавеа
80 81-120 121-180 I8 I-2W

2 « -  
300 и 

бо
лее

Стоимость в оос та но- 
амтедьвого ремонта 
в % от баланооаой 
стонмостн 8давня 1 ,0 2 ,0 3 ,0 М 5,0

ПРИМЕЧАНИЕ.. Величина п о казател я  суммарны* ^форм аций 
определяется в соответствии с "Рекоменда

циями в о  проектированию мвропртгяттт^ дня з а 
щиты эксплуатируемых зданий ж сооружений'п» 
влияния горю х выработок в ооповвах уголь-" 
вых бассейнах", Стройявдат, 1957  г>“
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Приложение 17.

М Е Т О Д И К А

расчета сдвижений и деформаций вечной
поверхности

I 1. Расчет сдвижений и деформаций вемиой 

поверхности под влиянием отдельно 

ввятой очистной выработки.

1. Величины исходных параметров процесса сдвижения 
(pic. 13 ) следует принимать равными:

а )  граничные углы * Jf« * 5 5 °,
б) угол максимального оседания 0  *■ СО0 ,
в )  углы полных сдвижений Т , » Ч ',«  4 ^  •  5 5 ° .

Р и с .13. Исходные параметры процесса сдвижения 
1 г  участок мульды с плоским дном.

2 . Величина максимального оседания еемкой поверхно
сти определяется по формуле

q e m / r v r i r ,  < ю )

5?



где: ^  * 0 ,8  -  в условиях первичной подработке

Q » 0 ,9  -  в условиях повторно* подработки 
г» толар ;

П ,  -  0 ,8  ( - 1 -  .  0 ,2  ) ;  П г  -  0 ,8  ( - § ? -  -0 ,2 } ;
Н й

Д. и Д2 -  размеры горных выработок по падению и 
1 upOOfftpftSDD I

Н -  глубина разработки.

ПНМЕЧШЕ. В тех сл учаях, ко гд а  Я , (и х к  Я * ) полу
ч ается  б ел ь м  1 , со аначенИе П, (ил и  Пг )  
принимается равным единице. В с е * сл учаях, 
ко гд а  п ,  (и л а Пг )  получается меньае 0 , 4 » ,  
то аяачеяие П, (или Я 2 )  принимается рав
ным 0 , 4 .

St. Величины наибольших горивонтальных сдвижений а вы
пой поверхности ( £  т ), максимального наклона С I  щ  ) ,  
максимальной расчетной кривизны ( Н т  ) и максимальных 
относительных горизонтальных деформаций ( & т  ) следует 
определять по формулам, приведенным в та б л .11.

Таблица 11

Наименование 
сдвижений и деформаций

Формулы для определения 
максимальных значений сдви
жений и деформаций.

Наибольшее горизонтальное 
сдвижение

Максимальный наклон

Максимальная расчетная 
крнвнава

Максимальные относительные 
горизонтальные деформации

t  - 0 ’34 - 2 т  

i m *  м

& т л ° > 7 %
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4 , Величину оседания земной поверхности в различные 
периоды процесса сдвижения следует определять по Формуле

’l , -  ( И )

где -  оседание в данный момент времени;

5 a t ) -  переменные коэффициенты* характеризующие 
развитие процесса сдвижения во времени. 
Значения S (z t) приведены в табл, 12 на 
рис. 14;

t  « время, прошедшее после начала процесса 
> сдвижения;

Таблица 12

h  т S

0 0 0 |
0,1 0,25 0,012
0 ,2 0,61 0,055
0,3 1,28 0,151
0,4 2,13 0,322
0,45 2,40 0,436
0,5 2,25 0,552
О.б 1,6? 0,749
0.7 1,05 . 0,887
0,8 0,44 0,962
0,9 0Д4 0 #992
1.0 0 1,000

S’to

Рис* 14. Типовые кривые оседания ( I )  и скоростей
оседания (2 ) земной поверхности во времени,

Условные обозначения: f «I ?<г ** моменты 
прохождения забоя нож тассматш ваемш и 
участками земной поверхности соответственно 
при глубинах 330 и 450 м.
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При расчетах за  начало процесса сдвижения точки 
земной поверхности принимается д а та , на которую расстоя-» 
ние в плане от очистного забоя до рассматриваемой точки 
составляет 0 ,5  Н.

Т -  общая продолжительность процесса сдвижения*
5 . Скорость оседания земной поверхности в различи 

ные периоды процесса сдвижения определяется из выражения:

Vt - 4 p - - 5 ( £ t) , ( 1 2 )
где: Щ -  средняя скорость оседания в данный период 

, времени;
-  переменные коэффициенты, характеризующие интен

сивность развития процесса сдвижения во време
ни, з к а ч е н и я З ^ )  приведены в табл. 12 на рис*
14*

I 2* Р асч ет  величин сдвижений и деформаций в 
точках мульды сдвижения*

1 * Если при проектировании мероприятий для зашиты 
эксплуатируемых зданий и сооружений календарный план от
работки пластов под рассматриваемым объектом имеется 
или представляется возможность составить схему располо
жения очистных выработок в пластах и наметить последова
тельность их прохождения, исходя из практики отработки 
пластов на соседних шахтах данного района, то расчет в е 
личии сдвижений и деформаций в точках мульды сдвижения от 
отдельной выработки следует производить по приведенным 
ниже формулам:

?(х)“ Рпг' ( 13 )

$(%)> ( 14 )

f (x )  =t?rr - ( 15 )

( \e )

H(x)m - ^ a ) i { 1? )
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где: 2 (зе )» Ч * )»  ? ( « ) ,  & (х )  и К (з;) -  оседание,накдан,
горизонтальное сдвижение, горизонтальные деформа
ции и кривизна а  «очках мульды сдвижения;

L -  д л и т  полумульды (ри с. 13) ;
Pm  -  максимальное оседан и е;
а  ( г ) , $ ' ( 1 ) , S '{*.), Ffx) И F ( jl) ~ переменные коэффициен

т а , характеризующие типовое распределение сдвиже
ний и деформаций в мульде сдвижения, выбирается 
из табл . (13 -17) в зависимости от коэффициентов 
подработанное та П, ( П г )  •

Расчет сдвижений и деформаций вемной поверхности 
под влиянием нескольких горных выработок в одном или 
нескольких пластах производится путем алгебраического 
сложения сдвижение и деформаорй, возникающих под влия
нием хаадой горной выработан.

Расчет и построение кривых сдвижений и деформаций 
в  точках мульда, а также сложение их следует пронаво
дить в такой же последовательности, в какой намечается 
проходка очистных выработок, вызывающих вти сдвижения 
и деформация.

При расчете сдвижений и деформаций земной поверх
ности можно пользоваться номограммами, представляющими 
собой графики зависимостей, выраженные формулами (13) -
(И).

Активизация сдвижений и деформаций вемной поверх
ности от  смежных выработок в рассматриваемом пласте 
учитывается следующим образом.

От границ целика, разделяющего рассматриваемую и 
соседние выработки, проводятся в сторону выработанного 
пространства линии вод углами полных сдвижений, которые 
определяют границы мульды активизации. Затем из с е 
редины целика под углом 9 * 90° проводится линия, 
определяющая точку максимального оседания в мульде 
активизации.
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Табаков 13

Значения функции 5 (а )
Таблица '

Значении функции $ ( z )

н Л
а Т

Коэффициенты подработанное- 
ти д-iij 4̂0%ят

Кое»
РЕ

t e l « * 0 ,8 ft «0 э 6 П *0,4 Л>1

0 Х,000 1,000 ■ 1,000 1,000 0 0

0 .1 0,980 0 ,9  60 0 , 940 0 , 9 0 5  ; 0 ,1 0,45

0 ,2 0,898 09Ш5 0 ,7 9 0 ' 0,728 0 ,2 1,25

0 .3 0,731 0,550 ■ 0 ,575 0,514 0 ,3 2,05

0 ,4 0,504 0 ,430 : 0 ,3 6 5 О Д П 0.4 2,30

0 ,5 0,299 0,255 0,215 0,179 ° ,5  j 1,60

0 ,6 0,169 0,140 О Д  15 0 ,095 0 ,6 1,00

■0,7 0,089 0,070 0,057 0 ,047 0 ,7 0,55

0 ,8 0,039 ■ 0 ,035  ! 0 ,026 : ! 0 ,0 2 1 0 ,8 0,27

0 ,9 0,014 с ,о н : 0,009 :; 0,000. 0 ,9 0,10

1 ,0 0 С ' 0 0 1 ,0 0

П «0 ,8 1Ь*0,6

о

0 .  72

1 ,  »

2 ,  И  

2 ,13 

1,41 

0,86 

0,48  

0 ,24  

0,10

О

О 

1 ,0 9  

1 ,8 3  

2 ,2 2  

1 ,93  

1 ,26  

0 ,7 5  

0 ,4 2  

0 ,21  

О,С»

о

»*0,4

О

1,43

2,00

2,20

1,70

1,08

0,66
0,36

0 ,19

0 ,0 9

О

Примечание

Максимальные значе
ния S (2), не да . 
паааодяе на точки 
кратные 0 ,1

2 - f - 1г * о , б

2 . 2 3

0 , 3 5 2 . 2 7

ПРЩЕЧАНЕЕ. Промежуточные значения определяются интерполяцией,



Таблица 15

Значения функций

Коэффициенты подработан-
Ш0Т1 Примечание

f t p  I *U0,8 4*0,6 П * 0,4

0 0 -3 ,2 J ! f Q -9 ,5

о ,г —б, 2 -7 ,9 -8 ,9 -8 ,2 Максимальные значения

0 ,2 -8 ,5 -7 ,9 -6 ,0 -3 ,7 ■ #  ( г ) 9т попадающие
1 ? на тонки краткие

0 ,3 -6 ,0 -3 ,0 4 ),8 ■ +1,1
2«Г 1*0,8 п*о,б <U0,4

0 ,4 +2,2 +4,0 +6,1 +7,1 L

0,08 -9 ,2
0 ,5 +8,2 +7,3 +6,3 +4,9

0,15 -8 ,9
0 ,6 ♦5,0 ♦4,5 +3,9 +3,6 0,42 +7,5

0,7 ♦3,2 +2,9 +2,6 +2,2 0,45 ♦7,7

0 ,8 ♦2,1 ♦1,8 +1,6 +1,3 0,48 +7,9

0 ,9 ♦1,0 ♦0,8 +0,8 ♦0,5

1,0 0 0 0 0

ПРИМЕЧАНИЕ, Промежуточные значения определяются интерполя
цией.
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Таблица 16

Значения функции F (г)

-  X2*7—
Коэффициент подработан-

BOOTHL
М -0,8 Tl-0,6 « * 0 ,4

0 0 0 0 0

0 , 1 ofm 0 ,И 0 ?I3 ОДЗ

0 , 2 О Д З 0 0 . » 0  , 2 4

0 ,3 0,26 0,33 0,31 0,30

0,% 0 f35 0#33 0,31 0 ,2 9

0,5 0,30 о ? 2 3 0,22 0 , 2 1

0 ,6 о д е 0 , 1 4 ОДЗ 0,13

0 ,7 Qt09 о fm 0,07 0,07

0,® 0 ?0% 0 f03 0,03 0,93

0 .9 0,01 0,01 0,01 0 f O X  1

1,0 0 0 0 0

Примечание

Максимальные значения 
F ( a ) , не попадающие 

на точки кратные 0,1

ПЮ,4 №*<J6 П.ЧУ) 1

0,34

0,35

0 ,42

0,30

3,32 0*34 

1____
3,36

ПРИМЕЧАНИЕ. Промежуточные значения определяются интерполя
цией.
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Таблиц» 17

Значения функции Г с»)

z - i
! Козффицяевг гшЕработ&я- 

пости | Врямечаняе
ift>l Л  =0,8 f t -0 ,6 St <*0,4

О 0 -1 ,1 0 -1 ,3 2 ' «1,3%

0 ,1 - M S . 1 Л  *22 -1 ,27 Л , 23

0 ,2 а , 1? «1,06 | - 0 f 94 «0*82

0 ,3 Л Д ? 1 «0Д& ,-0 ,3 2 А  25
“3

рямальные значевжя
0 ,4 «0,22 40,62 Л,5% 40*35 г ( а ) ,  не поищавщнв

в® т е ч и  статные 0 .1
0 ,5 •fl ,06 « * 0 3 40,92 40*86

0 ,6 Л Д 5 ' 40,75 40,72 40 ДО Z‘f |Л , б щ»0,В 71*1,0

0 ,7 40*65 40,55 +0,52 40*50 0 ,25 Л .Э в  i

О Д *0 ,3* 40,35 +0,33 4 0 ,32 0 ,4 7 +0,92

0 ,4 8 4 Х#Об
0 ,9 40,17 40, 16 +0,14 40 Д  2

0 ,5 6 *1,2%
1 .0 0 0 0 0

ПРИМЕЧАНИЕ. Промежуточные значения определяются ннтешшщив#.
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Величина максимального оседания в мульде активиза
ции С Д £ а ) определяехоя по формуле;

выработку о* с м е т а х  внработок;

£т -  максимальное оседание, определяемое по форму
ле И ОХ

Расчет сдвижений и деформаций в точках мульды акти
визации производится тан кВ, как и в обычной мульде.

Подученные указанным способом величины сдвижений и 

деформррй прибавляется к величинам, раоочиПипмм без 
учета активизации.

2 . 1 тех случаях, когда календарный проект развития 
горных работ отсутствует , а составление его связано с 
большими трудностями, можно п ользоваться , в качестве 
исключения, приведенной ниже упрощенной методикой расче
то в .

а .  При совместной подготовке п ластов , когда границы 
горных работ располагаю тся в одной вертикальной плоско
сти , величины деформаций будут наибольшими и их значения 
следует определять, исходя из суммарной мощности ( М )
и средней глубины залегания разрабатываемых пластов

(Нср) по формулам;

( 18 )

( 1» )

21 )

20 )
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б. Вр* обособленно» подготовке пластов, когда послед
ние разрабатываются независимо друг от ф у г а ,  расчет деформа- 
цн! следует пронзводать по формулам:

(22)

(2 3 )

< » )

(25)

* —j— -
%  *

Н0> иг, -  соответственно глубина разработки и мощность 
пласта, для которого отношение &L. имеет наи
меньшую величину; 0

% ’ ® 2 * • Ли* ш убнин  разработки и мощ
ности о о тш и н х  п ластов , горные выработки в ко
торые оказывают влияние на рассматриваем ы й 
об ъ ек т .

I ,  В случае комбинированного способа п одготовки , т*е* 
к огд а  ч ас ть  пластов р азр аб аты в ается  совм естно , а  ч асть  неза
висимо, можно пользоваться упрощенной методикой, изложенной 
в пункте "б", но при атом  шкастм, разрабаты ваем ы е совместно* 
сл ед у ет  зам енять одним ^эквивалентным*® пластом , Е ратиость э т о го  
пласта определяется по суммарной мощности и средней глубине 
разраб отки  заменяемы! пластов*

0

« • -  * .3  - f t - ' *
» О

о

где j f -  I  + 0 , 4 (  Ь з К Л я Й * +  . . .  + 1 л У Я )  ;
Ку Eg Е п

Hr Н 2 ~
Km « -  I f J -  ; *1 *  Т п 7  5 к 2 -  П И Т  ; к «" Ч
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Р и с . 1 6 .  Номограмма дляопределения г о р и з о н т а л ь н ы х  сшкжвшЛ. п р и  1  «  2 0 0  м ; Т П =  1 , 0  м ;
« 1  >  0 ° .



Н*500И
уролв

РяыОЗОР

В ш *  1 7 „ В ш ю г р с а ш ! ш  ш гр е д а ж е ш я  ж а ю ю го в  я р н  Л  & 2 Ш  ш% ТП«® I# ®  м ; t i l  *  0 е .



Ряс, 18, Номограмма а и  определения горизонтальных деформаций при Д = 200 т «  1 ,0  и;
<Х -  0 ° .



Рас. 19. Нотюграша яда определения кривизна при Л = 200 тп= 1,0 и; 0L =  О ® .



Рве, 20. Номограмма мл опрехелешя оседаний 
в головнях помов пояраОоткн оря 
m - 1,0 щ at - 0° (язоляяши ви
раже и» в ми).

да



Рис. 21* Комо г р а т а  для определения горизонтальных 
сдвижений в условиях полной подработки при 
W U 1 .0  м; <* * 0° (изолинии выраженн 

в мм) .
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Рис. ггНонограшв для определения наклонов в
условиях полной подработки при tt l- I .O ; 

<Х» 0е (изолинии вырмете в Т.Ю “ а) .
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Рио, 23* Номограмма %т опредеяешя горизонтальных 
деборманий в условия! полной подработки 
при ТТЫ 1,0  м; c t  * 0° (изолинии вн- 

раженн в 1.КЛ®),
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Ри с. 2й. Номограмма идя определения кривизн»* в усл ови ях  
полной п одработки  щш п г «  1 ,0  ы; & * 0 °  
(изолинии выраженн в I .Т О "4 1/у),
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