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п 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТЕН, РЕЖИМ работи, м, ФОНДЫ, ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕРЫ ОХРАНЫ й ЗАУР И COOPYREHIA GEAR edad ОХРАНЫ 

1.1. Общие положения, основные параметры 
1.1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование 

нового строительства, расширения, реконструкции, технического 
церевооружения и поддержания мощностей калийных рудников, 

141.2, Проектирование калийных рудников должно производиться 
в соотретотвии о требованиями настоящих норм, действующих "Единых 
правил безопасности пря разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений подземным способом", "Единых правил безопасности при 

На проекте долина стоять подляь главного инаснера проекта о его соответатьки требованиям прожил безопасности, 

Я 1 и Госгортехиад дейсттие флис. до е I имя 
1986 года 

от 30.1: » 451252, ПИСЬМО 
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1.1.3. При использовании выработок для нужд народного хо 
зяйства, если это предусмотрено заданием на проектирование, не 

обходимо учитывать требования "Инструкции по проектированию на 
роднохозяйственных объектов, размещаемых в отработанных горных 
внработках" 

1.1.4. Годовая проектная мощность рудников при горизонталь 
ном и слабонажлонном залегании калийных пластов должна находить 
ся в пределах 12 16 млн.т. Для месторождений с залеганием руд 
в виде линз или складчатых крутопадающих пластов годовую проект 
ную мощность определять по формуле проф.Шешко: 

д 28321 ка т, (т) 
1 кю 

где Р годовое понижение горных работ, м; 
горизонтальная эксплуатационная площадь рудных тел F 
пределах шахтного поля, М2; 
олотность руды в массиве, т/м2% 

Кб коэффициент извлечения руды: 

Kp коэффициент разубоживания руды при добычных работах, 
в долях единицы. 

Значение годового понижения горных работ (Р) принимать по 
данным табл.Г. Таблица 1 

фФ 

а 
I 

Годовая эксплуата Годовое понижение, 
иконная площадь м 
рудных тел, тыс.м2 

До50 25 20 
50 100 20 15 

100 200 15 12 
200 400 12 8 

более 400 7 

Годовую проектную мощность действующего рудника, определен 
ную согласно формулы (1), уточнять по годовому пониженуг горных 
работ о учетом планируемого прогресса горной техники (коэффици 
ent 1,1 1,05). 

1.1.5. Прокожжительнссть и уровень освоения проектных мощ 

ностей определять в соответствия с "Методическим положением по 
соределению норм продолжительности освоения проектных мощностей 
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и экономических показателей, вводимых в действие промышленных 
предприятий, объектов", утвержденным госпланом СССР. 

1.1.6. Проектные техникоэкономические показатели устанав 
ливать (рассчитывать) на расчетный год. За расчетный год прини 
мать год освоения рудником (предприятием) проектной мощности. 

1.1.7. расчетный срок службы рудника (Т) в зависимости от 
его годовой проектной мощности (А) и общих балансовых запасов 
руды по категориям А в Cy (Б) на шахтном поле определять по 
формуле: 

ACK)” 
где Кб средневзвешенный (по пластам) коэффициент извлечения 

балансовых запасов из недр: 

Кр средневзвешенный {по пластам) коэффициент разубожива 
ния руды. 

Проектный срок службы руднежа, уточняющий расчетный cpox, 
определяется с учетом продолжительности освозния проектной 
кости (То) затухания добычи (Ta) и период" нормальная экоплуант 
зации oyna (Ty). 

Tap То Ty 7) {3) 

проечный срок службы рудника должен бызь не менее 40 лет. Мень 
иие сроки службы обосновывать проектом. a 

Провитный срок службы рудника должен тродическя подтве 
ждаться календарным планом отработки запасов всего шахтного —— 

поля. 
При составлении графика отработки неооходимо учитывать, 

что переход эксплуатационных работ ма мавый нижелечещий гори 
ззавт осуществляется в период, когда ме разраротанном горизонте 

остается для доработки 20 40% запасев горизонта. 
1.1.8. Размеры шахтного поля при неограниченимх запасах 

определять с использованием оптимальных параметров: проектной 
мощности и срока службы рудника, коэффициента форми шахтного 
воля (К) 

А: 1 кр Т са" 
ни" ПрIкрк 
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AU Kp) КТ 
171 г KS в (5) 

TH A, оптимальная длина шахтного поля, из 
Bu оптимальная ширина шахтного поля, м: 
Т мощность пласта, м; 
А плотность руды в массиве, 7/42. 

Оптимальный коэффициент формы шахтного поля принимать: 
для прямого порядка отработки шахтного поля 1,2: 
для обратного 1,0. 

„2. Режим работи, фонды времени рабо гы т. зос Сорта Pes 

1.2.1. Режим работи вновь проектируемых рудников принимать: 
число рабочих дней в году 300: 
число рабочих ни в O¥TKH 4 (2 том числе одна ремонтно 
подготовительная). 
Продолжительность рабочей недели трудящихся принимать: 
на подземных работах 26 чз 
на поверхности 41 ч. 
Режим работы расширяемых и реконструируемых рудников и ре 

жим работы трудящихся определять с учетом существующего режима 
работы действующего предприятия. 

Фонд времени и режим работы подземного транспорта и иахтно 
го подъема принимать соответственно по действующим ОНТП помех 
ного транспорта горнодобывающих предприятий и ОНТП махтных 
подъемных установок. 

1.2.2. Фонд времени и режим работы оборудования следует 
определять исходя из принятого фонда времени работы рудника с 
учетом времени плановых ремонтов и организации работ в очистных 
я подготовительных забоях. 

1.2.3. Фонд времени работы комбайновых комплексов принимат: 
равным 4800 часов. 

Производительность добычных и проходческих комплексов рво 
счетивать исходя из фонда времени работи оборудования с учетом 
технологически необходимых перерывов на: 

перемонтаж оборудования; 
зарубку с пониженной скоростью подачи: 
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ожидание средств доставки; 
осмотр, оборку и крепление выработок; 

перемонтаж, подключение, опробование и контроль системы 
вентиляции; 
еуполяение операций по контролю газовой среды и предупре 
хдению газодинамических явлений; 

выполнение подготовительнозавлючительных операций. 
1.2.4. Количество ремонтов и их продолжительность принимать 

для каждого типа оборудования в соответствии с нормативами “Ско 
томы технического обслуживания и ремонта оборудования предприя 
тий Минудобрений. руководящий материал. Часть Tl. Нормативы на 

горнохимическое. и общеотраслевое обо рудование" » 

1.3. Меры охраны зданий и сооружений, охрана окружающей среды 

143,1. Меры охраны зданий и сооружений от вредного влияния 
торных разработок выбираются в соответствия с утвержденнуми dace 
сейновыми "Указаниями по охране зданий, сооружений и природных 
объектов от вредного влияния. подземных го, чых разработок и оо 
охране рудников от затоплентя", а также другихи отраслевыми до 
кументами, утверяденным в установленном порядке 

1.3.2. В: ‘рроекте горного. предприятия на адане поверхности 
ружнижа должна быть, определена зона опасного влияния горных разра 
ботов. границы указанной заны боредедять отиосктельно name про 

ектной границы горных работ. 
важк нижняя граница. горных: работ 

в 

не установлена, то 3CHO 

зона выть поотровна от нижней границы запасов казегори А. В. 

С нм 123.3. При разработке мер охраны необходимо детально прора 

батывать вопросы; евязаницуе с негативными последствиями оседания 

дявзной поверхности, в том числе о подтоплением, заболечивением и затоплением площадей. 
1.3.4. Для охраны окружающей срекы в проекте организации 

строительства руднияа предусматривать сооружение солеотвала с 
рассблосберником для складирования солесодерзатих пород от про 

ходки горных выработок и викумужировалия рассолов, образующихся 
при рестрорении солебтвала Вгш проходке шахтных стволов. 

1.3.5. Солвотвалы и рассолокраниляща должны рметь противо 
фильтрацибинне окрани, контурные ограждающие дамбы (солоотвали) 
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и плотины (рассолохранилуща), обеспечивающие защиту вт засоле 
ния и загрязнения грунтовых и артезианских вод, а также ноча поверхности. 

1.3.6. Если при принятой схеме вскрытия и подготовки шахт 
ного поля в период эксплуатации рудника предускатрирается про 
ходка полевых выработок, то каменная соль ет проходки должна складироваться в отработанных камерах. 

1.3.7. При проектировании калийных рудников с целью умень 
шения оседаний земной поверхности, сокращения земель, отчуждее 
мых под солествалы, уменьшения объемов складирования солестхо 
дов на поверхности, ках правило, предусматривать закладку выра 
ботанного пространства. При отработке карналлитовых пластов за 
кладка обязательна. 

2. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

2.1. Проекты на строительство новых, реконструкцию и расо 
ширение действующих предприятий калийной промышленности могут 
разрабатываться только в том случае, если на месторождении или 
его участке, на базе которого намечается проектировать оредирия 
тие, имеются утвержденные ГКЗ СССР балансовые запасы полезного 
ископаемого категорий А В Ст в соотношениях, установленных 
ГКЗ СССР в зависимости от группы геологической сложности в со 
ответствии с “Классирикацией запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых”, утреркденной постановле 
каем Совета Министров СССР от 30.11.91 г. № 1128 (0.20.1). 

2.2. Проектирование новых калийных предириктий на месторояж 
дениях (участках). где соотношение запасов по категориям ие со 
ответствует "Классирикации.,.”, производить с разрешения ГКЗ 
СССР или Совета Министров СССР. 

1.3. При составлении проектов удликов необходимо учитивать 
балансовые запасы категории Cy и забалансовые забась для зареде 
ления возможных перспектив развития предприятия. 

2.4. При составлении проектов рудников разрешается ксволь 
зование принятых ЦКЗ дополнительно выявленных на разребативаемом 
месторождении балансовых запасов категорий А В Cy в количе 
‘стве, суммарно не превышающем 20% общих запасов этих категорий, 
утзержденыхх ГКЗ СССР (ТКЗ). 
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2.5. Проектирование калийных рудитков на месторождениях, 

характеризующихся комплексным составом полезных ископаемых, 

производится на утвержденных ГКЗ СССР (ТКЗ) запасах всех полез 

ных ископаемых и при наличии регламентируемого ГКЗ СССР соотно 

шения их категорий. 

2.5. В проекте извлекаемые Banach полезного ископаемого 
определять с учетом всех потерь и разубоживания в соответствии 
с действующими инструкциями и указаниями; 

2.7. Потери полезного нскопгемого подразделять ha общешахт 
ные, не зависящие от системы разработки (потери в схраниых и 
барьерных целина), и эксплуатационные, зависящие от системы 
разработки. 

2.8. Для ускорения и стандартизеции расчетов по определен 

нию площадей комбайновых выработок и площадей разубоживающего 

слоя следует пользоваться графиками зазистиости, разработанными 

Уральским филиалом BHT (пруложение I настоящих норм), и табли 
цами, разработанными релорусоким филиалом ВНИИР (приложение 2 

настоящих норм). 
2.9. В период строительства и эксплуатации предприятия на 

калийных месторождениях долены осуществляться доразведка и зко 
пхуетационная разведка. 

Доразведка и эксплуатационная разведка выполняются по про 

ектам, предусматривающим дополнительное изучение месторождения 

в увязке с планами развития горных работ ив соответствии с дей 

отвущщуими Методическими указаниями о порядке проведения геолого 
разведочных работ на твердые полезные ископаемые по стадиям, ут 

вержденными Мингео СССР 20.04.84 г. 

3. РАЦИОНАЛЬНОЕ 
исподьзовкИе ПРИГОДНЫХ ресутсов. ен ИОН Ни серых Вто" 

3.1. Рациональное использование природных ресурсов 

Вскрытие и подготовка шахтибго поля. система разработки и 
порядок отработки запасов, прунлтче в проекте, должны сбеспеча 
рать максимально возможное кз условия безопасности извлечение 
кз недр полезного исковаемого г минхмальное разубоживание руди 

вмещающими осродами. 
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3.2. Вскрытие и подготовка шахтных полей 

3.2.1. Способы вскрытия и подготовки шахтного полл, а также 
"порядок его отработки обосновываются техникоэкономическим срав 

нением вариантов, обеспечивающих: 
безопасную отработку любого из участков шахтного ноля с ми 

нимальными потерями полезного ископаемого, а также эффективное 
проветривание горных выработок 

максимальную стабилизацию качества добиваемой руды и мини 
мальные потери балансовых запасов; 

условия безопасной эксплуатации подрабатываемых объектов; 
минимальную изменчивость горногеологических характеристик 

пород (складчатость, срочность, мощность, минералогический сос 
тав пластов и др.) в направлении отработки панелей. 

3.2.2. При вскрытии месторождения с помощью стволов исходить 
требований о наличии в пределах шахтного поля не менее двух 

‘стволов, служащих выходами на поверхность, оборудованных механи 
ческими подъемами для подъема (спуска) людей с каждого горизонта 
и имеющих разное направление рентиляцконных струй. 

Вскрытие рудников предусматрирать вертикальными ствалами. 
Расположение стволов (центральное, фланговое) определять проев 
том в зависимости от размеров шахтного поля, его конфигурации, 
горкогеологических условий и рельефа поверхности, 

3.2.3. Для рудников с горизонтальным и слабонаклонным зале 
гангом пластов местоположение стволов должно определяться наличи 
ем покровной каменной соля мощностью не менее 15 м в месте их за 
ложения, если естественным водоупором слухят соляная залежь. 

При крутом и наклонном падении рудных тел рекомендуется дву 
крылая отработка шахтного поля и размещение основных стволов в 
районе средней лених шахтного поля. Стволы располагать, нак пра 
вило, в лежачем боку. Стволы в висячем боку закладывать, как при 
вило. вне зоны сдвижения пород. 

3.2.4. Длину пачелей, блоков определять проектом с учетом 
услорий поддержания подготовительных выработок в безопасном сос 
тоянию в течение всего срока их службы, эффективной вентиляции, 
пронятого способа подготорки, транспорта, энергоснабжения, нор 
мативного врежени выхода трудящихся в случае аварки и т.д. 

из 
Высота этажа принимеетоя по макскмальной вкосте отрабатнвае 

мых очистных слонов с учетам горнотехнических условий месторож 
дения, системы разработки, времени, необходимом на всурытяе и 
подхготавку этажа и срока его отработки. 

3.2.5. Как правиле, отработка запасов шахтного поля, пане 
ли, блока должна производиться от границ шахтного поля в OG pat 
ном поряжне, Г отдельных случаях может приниматься другой поря 
док отработки, что должно обосновываться проектом, При этом на 
пластах, опасных по газодинамическим явлениям, не должна допус 
каться отработка пласта встречными или догоняющими забоями, 

Порядок отработки эхожей в шахтном поле по вертикали вести, 
как правило, в нисходящем порядке. 

3.3. Система разработок 

3.3.1. Вскрытие, подготовка и очистные работы на карпалжди 
товых пластах должны предусматриваться с вкполнением дополни 
тельных мероприятии, предусмотренных действующими бассейновыми 
“Специальными мероприятиями по безопасному ведению горных paoor 
в условиях газового режима“. 

3.3.2. В проектах следует предусматривать системы разработ 
ки, прошедшие опутнопромышленные или промышленные испытания и 
обеспечивающие комплексную механизации очистных работ, максималь 
ное извлечение полезного искораемого кз недр. высокие техкыхо экономические показатели. 

В зависимости от геологических условий (угла падения, кощ 
ности и строения пласта, устойчивости ‚кровли. величины водозащит 
ной толщи и т.д.) надлежит оружимать: 

камерную систему разработки с жесткими целиками; 
камерную систему разработки с податлувыми целжками: 
систему разработки короткими столбами (с оставлением. столб 

чатых ноликов}; 
систему разработки длинными столбами с абрузентем кровли 

или с закладкой пространства: 
комонниреванную систему разработки (верхнюю часть пласта 

длинными столбами, нижнюю камерами); 
Камерную систему разработки подэтажными сртамхи, каметную 

систему разработки подэтажными отрекамк. 
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3.3.3. В проектах рассматривать возможность применения сис 

тем разработки а закладкой выработанного пространства (см.п.1.3.7. 

настоящих норм). 
При отрсботке карналлитовых пластов закладки соязательны: 
3.3.4. Для обеспечения закладочных работ предусматривать 

строительство комплекса поверхностных сооружений, а также подзем 
ных выработок (либо использование существующих) с соответствующим 
оборудованием, обеспечивающих добычу, приготовление, подачу и ук 

ледку закладочного материала в выработанном пространстве. 
3.3.5. Системы разработки при проектировании новых рудников 

разрабатываются на стадии проекта и на стадии рабочей документа 

ции для пусковых блоков. 

4. МЕХАНИЗАЦИЯ очнерых И ПОДТОЗОВИТЕЛЬНЫХ 

4.1. Применяемое в проектах оборудование для очистных и под 
готовительных работ должно обеспечивать комплексную механизацию 
и автоматизацию, мунимальную трудоемкость этих работ и полную их 
безопасность при высоких техникоэкономических показателях. 

В проектах предусматривать механизацию работ при возведений 

крепи, оборке кровли и установке анкерной крепи в горных энрабстках. 

для отработки карналлитовых пластов разрешается применять 
оборудование только во взрывобезопасном исполнении, 

4.2. На тонких и средней мощности пластах, а также на мощ 
ных пластах с неустойчивой кровлей механизацию очистных рабо? при 
камерной системе разработки предусматривать, как правило, с по 
мощью комбайнов в комплексе с перегружателями, самоходными ваго 
нами или специальными конвейерами. 

4.3. Иря отработке мощных плестов с устойчивой кровлей ка 
мерной системой разработки следует предусматривать способы выемки 
с применением бураварывных работ, как правило, при сквозном про 
ветркхрании забоев к комплексной механизацией всех операций техно 
логического цикла о использованжем самоходного оборудования. 

Прикенение комбайнового способа выемки в этих условиях обо 

основывать проектом. 
бтработку рудных линз и крутопадающих оластов проектировать 

с ррименейкем буровзрывных работ при сквозном проветривании за 
бсер и комплексной механизацией воех операций технологического 
пита. 
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При этом ори мощности пласта более 20 м для выпуска и до 
ставки руды предусматривать вибромеханизмы в комплексе со скреб 
коавыми конвейерами, На пластах мощностью менее 20 м предусматри 
вать самоходное оборудование или скреперные установки в зависи 
мости от запасов блока. 

При буроварывном способе отбойки келийных руд предусматри 
вать механизацию доставки и зарядки ВВ скважин и шпуров, 

4.4. При отработке кариаллитовых пластов предусматривать 
механизацию буровых работ. 

4.5, При системе разработки Длинными. столбами [а обрушением 
кровли предусматривать механизированные очистные комплексы с пе 
редвижными конвейерайи и механизированными гидравлическими крепями. 

4.6. Производительность очистных камер и лав на калийных руд“ 
никах обосновывать проектом и принимать с учетам: 

конкретных геологических условий; 
фактических эксплуатационных показателей, достигнутых на 

действующих рудниках: 
новейших достижений науки и техники и передового оточест 

венного опыта, 
4.7. Нагрузку на очистные камеры с комбайновой вненкой опре 

делять по действующим отраслевым методикам расчета производитель 
кости комбейнових комплексов и уточнять ee с учетом конкретных 

геологических условий, 
4.8. При применении на рудниках очистных комплексов с имеха 

низированными крепями предусиатривать механизированные крепи со 
пряжений лав с выемочинми штреками, а также аредства мехенизации 
монтажа, демонтажа и доставки механизированной крепи, 

4.9. Проходку подготовительных выработок предусматривать, 
как правило, проходческими комбайнами в комплексе с дерегрукато 
лями, самоходными вагонами и конвейерами. 

Проходку подготовительных выработок незначительной длины 
предусматривать с помощью породбпогрузочных машин с навесным Cy~, 
ровым оборудованием. нарезчик погрузочнотранепортимх мошки и 
скреперных лебедок. 

Проходку восстающих предусматривать с пемощью буросбоечных 

машин, 
4.10. В проектах на строительство, расширение, реконструхж 

цию и поддержание мощности рудников предусматривать оборудование 
для складировадия соди в отработанные камеры, вехучаено? ет про 
ходки ролевых выработок, 
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4.11. Средние скорости проходки выработок должны опреде 

ляться проектом в зависимости от способа проходки, с учетом 
конкретных условий проходки и показателей, достигнутых в анало 
гичных промышленных условиях. к приниматься не менее: 

при проходке выработок комбайновым комплексом в один ход 
0.7 от скорости подвигания комбайнового комплекса на очистных 
работах: 

при проходке выработок комбайновым комплексом в два хода с 
присечкой 0,5 от скорости подвигания комбайна на очистных ра 
ботах: 

при проходке выработок в применением буровзрывных работ 
200 м/мес; 

при проходке выработок на рудниках Прикарпатья в созтвет 
ствии со СНИП "Подземные горные выработки. Правила производства 
и приемки работ”, 

4.12. Учитывая, что фактические геологические условия могут 
отличаться от данных геологической разведки, которые принимаются 
за основу при проектировании рудника (химический состав руды, ус 
ловия залегания и мощность пластов), в проекте слёдует определять 
целесообразность организации овытнопроимчшленных участков, а хак 
хе предусматривать резервные очистные и подготовительные забои и комплексы. 

При определении количества комбайновых комплексов принумать 
один резервный забой (вез постоянного штата работающих) на 4 8 
действующих забоев. 

При определении списочного парка самоходного оборудования, 
используемого ма очистных работах, учетьвать коойфициент неравно 
мерности добычи (1,25). а также коэффициенты резерва на оборудо 
вание, находящееся в капитальном (1,1) и в текущем (1,2) ремонте. 

Резера другого оборудования для очистных и проходческих ро 
бот обосновывать проектам исходя из принятой организации горных 
работ в блоке. 

5. СТВОДЫ, ОКОЖИТВОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
i BOUOW ATER aro НАЗНАЧЕНИЯ 

5.1. Стволы 
5.1.1. Количество, назначение. и местоположение стволов на ваттном поле в каждом конкретном случае определяется проектом, 
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5.1.2. ля рновь строящихся рудников пропускную способность 
стволов по роздуху проверять по их полному сечению в свету за вы 

четом сечения трубопроводов, армировки и рлощеди, занимаемой лест 

ничним отделением. 
5.1.3. При проектировании вновь строящихся рудников необхо 

димо предусматривать, ках прав:ло, специ альный ствол, оборудогая 

ный клетью {алатформой) соответствующей грузоподъемности, позво 

ляющей осуществлять спуск в рудаих без разоорки узлы крупногаба 
ритного соорудавания в заводоакой поставие. 

Необходимость такого ствола должна обосновиваться чтехнико 
экономическим сравнением вариантов. 

5.1.4. В воздухоподающих стволах, оборудованных кало рхфер 

ными установками, предусматриваются как минимум два диеметраль 

ных окна (выхода) калориферного канала в ствол. 
В местах сопряжения каналов со стропом для лучшего распреде 

ления подогретого воздуха по сечению ствола должны быть преду 

смотрены специальные приспосооления. 
5.1.5. Проект сооружения вертикальных стволов келуиных руд 

ников должен выполняться специализированной организацией с учетом 
требований действующих нормативов до сооружению стволов в соле 

содерхащих породах. 

5.1.6. Жесткая армировка стволов рассчитывается по действую 

щим "Временным указаниям по проектированию и расчету жестких ар 

мировою вертикальных стволов шахт", раз радстениия рсесоюзних на 
учно исследовательским институтом горной ме: IиПIНМ "зедорорва, 

5.1.7. Основные параметры эластично арм. "рррми (армировки с 

канатными проводниками) определять по действующим "Временным нор 

мам и рекомендациям на проектирование канатных проводликов мноро 

канатных подъемных установок“ и "Временным техническим условуям 

на проектирование подъемных установок с канатными проводниками", 
разработаници Маинийи. 

5.2. Околоствольные двору 

5.2.1. Местоположение околоствольного двора обосновывается 

проектом с учетом конкретных геологических условий. 

Околоствольный двор. ках правило, следует разиетать р устой 

чивых породах, 
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5.2.2. Свободные проходы для людей в выработках около" ствольного двора располагать, кай пробила, с одной стороны. 
5.2.3. При электровозной откатке грузо» длила грузовой 

порожняковой ветв. околоствольного двора у приствольного бунке ра скипового ство. 2 при поточной схеме движения принимается рав ной 1,5 длины ЛОКОМОТИВНОГО co rapa. Устройства самокатных путей. этих ветвях ие допускается, 

чистке вагонеток, по обмену вагонеток в клети, по погрузке и ви Грузке, обуакаекых з шахту длиномеров я крупногабаритных материа лбв долями бить полностью механизированы, 8 при возможности и в2 томатизированы. о 

8.2.4. Для уменьшения раскрнтия озиновага ствола в месте 

552.7. размерю в свету внпускинх отверстий подвемних бунко рой принимать равным трахлратной заличине максимально крожд РУДН, но не менее 700 x 800 мм. 
5.3. производстве го я вором тельного рб Н.. пазакции 

безопасности при разработке рудных, нерудных в рооснавих место рождений подземным способом”, "Инструкция по безопорному орямь нению самоходного (нерельсового) оборудования в подеемиых рудни вах", СНИП “Подземные горяве заработки“, других действующих ин структивных документов в настоящих Rope. 
5.3.2. Строизельство складов BY в РЕУдИИЛАх о этажной отра боткой предусматривать, наз превидо, Через один горкабат, 8.3.3, Необходимость устройства на руднике оодвенных окла Дов Руди, а также саладов оборудования обосновывать проектом, 
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6. ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

6.1. Капитальными являются гооние выработки, предназначен 
ные для вскрытия LAXTHOTO поля или его части для последующей 
подготовки и отработки. К капитальным горным выработкам относят 
ся: рудничные стволы и сопряжения их с ‚горизонтеми, околостволь 
ные дворы и камеры производственного к вспомогательного назначе 
ния, разгрузочные и загрузочные комплексы у скиповых стволов, 
внработки главных напровений, групповые выработки и уклоны, а также полевые шинельные выработки, капитальние ружоспроки я по 
родоспуски, лифтовые восстающие; вентиляционные восстающие, про 
ходимые по условиям вентиляцию в полном объоме до пуска горизон 
Та р эксплуатацию: засечки ортов с сланных откаточных штрекав 
(не более 20 м): специальние. вентиляционные, закладочные выра 
сотки общешахтного значения, скважины общешахтного значения (вен 
тиляционные, кабельные и др.). 

'К подготовительным выработкам при. горезонтальном и сторона 
клочком залегании пластов относятся панельные фыработии, прохо 
джмие по руде, а для рудников с крутопадающими пластами выра 
сотки, проходимые для подготовки н добыче вскрытой части место 
рождения: откаточные штреки висячего, лежачего CONCH; откаточные 
Opts, ктреки и оргы промежуточного горизонта, кверелакт, проходи мце хил подсечения параллельных рудных тель нахлонике омезди ва подэтажа: скважины участкового значения. ‘ 

Иримятзаниа главные сборновентуляцхонные игреки, проходимые по. 
условиям. вентиляции в полном объеме до пуска горизонта в эксряуа 
тацию, относить х капитальным; при проходке участками в грамещак 
действующих блоков (по мере подвигалия очистных работ) к радго 
торительным выработкам. 

К нарезным ври горизонтальном и слабокакланном залегании 
пластов блоковые, в том чусле разрезные (оконтурквающие) игроки 
и обойки, а для рудников о крутопадающими пластами п нарезные 
выработкам относятся выработки, необходимые для прокаводства 
очистной выемке. доставочные и буровые треки в орти; отрезные 
вентиляционные восстающие, выпускные ниши: вентиляционные орть я 
игреки; сбойки и др.вырасботкы. 

К разведочным относятся выработки и окввахины, кеобходющи 
для разведкг отдельных залежей или участков местороядений, вох 
нежащих первоочередной разработкет Opty звезды, нтреляе податах ные горизонтальные выробосики. восстающие. 
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6.2. Форма сечений выработок выбирается в зависимости от 
свойств пересекаемых пород, ожидаемого горного давления, срока 
служби виработки, ев назначения м т.д. 

Размеры сечентт вырабожки определяются габаритами транс портного оборудования, количеством воздуха, которое необходимо 
пропустить по этим выработкам, тойчивостью пород в соответст 
вия с требованиями СНИI И1I77 и СНИП 19480 “Подземные горяне 
выработки", а закже с использованием действующих на месторожде 
ниях альбомов технологических схем внемий и ино й по креп лению выработок, маний по ры 

6.3. Необходимость крепления выработок, ткйо и параметры 
крепи обосновывается аровитом о учетом вониретных теохотитровых 
условий. 

64. Профиль горных. ннработах знбяратся в равясямоста от расположения ‘околоствольного деоре относительно отоебетираемых 
"ластов. способа подготовка настното поля, а также оряменяемата 
типа транспорта. Профиль выработоп при рудной подготовка нербко вых увязывать о сороомотавой иальзтеой 

6.5. Профаль инработак околоствольного двора ра 

ным раним кпработоси далжён обеспечивать стон конденса 
волов. а таив рассолов от закладочных ат в места 

сбора расзаляв. раз 
В проектах веобйходино предусматривать мехами 

Rene pectoxcn из мрот их сбора. м onl 
6.6. Величина продольных уклонов выработок для самоходы 

(перельссвоге) транспорта, а также для электровозной откатки про 
нимать в соотвототаия с ОНТП подземного транспорта гориодобнваю них предприятий" с учетом конкретно применяемых типов оборудования. 

в.7. Выработки, предназначенные для установки ленточных кон 
вейоров, должны быть в плане прямолинейными на всей длине става 

`7. ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

7.1. При проектирования зожвейерного ы: проела рансрорта, электровоз 
Вов откатки, самоходного нерельсового и вспомогательного нений порта руководствуются требованиями и маходиния данными, кзложен иных в “Общесоюзных нормах технологического проектирования под земного транспорта горнодобхваюткх оредяркятий“, в "Елиных правилах 
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чвбезепасности при разработке рудных, нерудных и россыпных место 

рождений подземным способом" и в "Инструкции по безопасному при 
менению самоходного (нерельсового) оборудования в подземных руд 

никах". 
7.2. Режим работы подземного транспорта следует оринимать 

аналогичным режиму работы рудника. 
7.3. Технологические схемы. и средства подземного транспорта 

материалов у оборудования следует проектировать нак составную 
часть системы комплексной механизации процессов разгрузки, скла 
дирования и доотавкя и местам потребления всех грузов, паступаю 
щих в рудник. 

Для доставки материалов и оборудования предусматривать сле 
дующие виды транспорта: 

при номвеверном транспорте полезного ископаемого Ces pens 
copy транспорт; 

при рельсовом транспорте специальные вагонетки и платфор 
мы с грузоподъемными устройствами; 

на рудниках, опасных по газу {1 категории), аякумулятср 
ные влектровозы. 

7.4. Выбор основных технических параметров конвейеров про 
изводиеь с учетом возможных грузопотоков руды: 

а) при системах разработки длинными очистными забоями. 
(длинными столбами) по методике, пруведенной в приложении 3 на 
стоящих норм И 

С) при камерной скотоме разработкм в зависимости от стадии 
проектирования: на стадий ороект с использованием графиков 
(графическям методом приложение 4 настоящих норм); на стад) 
рабочей документации с использованием машинной программы 
расчета на SBM параметров подвойного конвейерного тренспорта; 

в} при комбинированных системах разработки, когда одновре 
менно применяются системы разработки камерная и длинными стоя 
бами, с использованием упомянутых выше методик: 

г} на рудниках с камергыми системами разработки податажны 
ми артами или отроками в соответствии с методккой ИТД им.Ско 
чинокого А.А, "Основные положения по проектированию подвойного 

транспорта новых и действующих угольных шахт“. 

х) liporcavore выполнена на языке ФОРТРАН применительно к системе 
и находится в составе матобеспечения вычислительного центра 

ВНИИГалургии (Ленинград). 
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20 8. ПРОВЕТТИВАНИЕ, ПУЛЕЦОДАВЛЕНИЕ, БОРЬБА С 
“745 На конвейерном транспорте предускатрувать: установку РАЗОДИНАМИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ 

аппаратуры для автоматического взвешивания налийнси руды, выда 
ваемой с каждой панели и крыла рудника; механизмы для уборки В.Т. схема проветривания рудника обусловливается способом 

вокрыткя шахтного поля, зависит от применяемой системы разра рресыпи. 
7.6. При электровозной откатке в качестве откаточных сосу ботки, спосоза подтоки вахнетс толя в разресаянестоя при 

т « дов принимать, как правило, вагонетки с глухим кузовом в соот вносе Проектная коме "ннкнь мым холке обеспечивать БЕЛАЯ i. ветствии с утвержденным ГОСТом. 
Вагонетки для откатки руды и породы принимать одного типо размера. 
7.7. На рудниках с прутопедающими пластами для транспорта 

"породы от прохождения подготовительных выработок предусматривать 
следующий транспорт: 

простоту регулирования и распределения воздуха, минимальное ко 
личество диагональных соединений и утечек. 

8.3. Для вентиляции рудника может прикиматься центрально 
сдвоенная схема проветривания (расстояние между стволами не 
менее 50 м), а при трех и более стволех, как правило, должна 
приниматься иланговая (диагональная) схема. раб конвейерный ила самоходный по горизонтальным 

Для рудников с крутопадающими пластами для вентиляции, кек в 
HO 5 ву: явания. ыы НЫ канатную откатку BNE самоходный — по наклонным нраное выпоен сос п еминичиея 

7.8. Для сослуживания конвейера предусматривать возможность ним › злениям и опасны по газу. Попдчаму чалийные рудники, как 
травило, проектировать со всасывающим оцособом проветривания, яв движения вспомогательных средств транспорта вдоль конвейера либо в параллельной выработке. чющимоя наиболее безопасным и надежным. 

8.4.Т. При одновременной газработке двух или Вескольцих эта 7,9. Минимальные радиусы закруглений путей принимать в за 
висимости от скорости движения подвижного низа за „Я (при крутом и наклонном падении} проветрчеание нахкдого этажа 

ОРН скорости до 1,5 м/с не менее секикратной величины pan чалить обособленной струей свежего BOS! ха, для чего, как 
i ча, предусматривать проходку сборочных вентиляционных шетреков. большей жесткой базы принятнх электровозов и вагонеток; 

при скоростя более 1,5 м/с не менее десятикратной величи А 8.5. При проектировании. вентиляции рудников принимается га 
ны наибольшей жесткой базы; зонооность калийных пластов и пропластков каменной соля, установ 

независимо от скорости движения не менее десятикратной ве ленная при геологической разведке участка месторождения, на ко2о 

ми наибольшей жесткой базн для кривых с углом поворота более о рам расоолагаетоя данный рудник. a 
20. При проектировании рудников, поля которых находятся рядом 

7.10. Погрузочные пункты должны оборудоваться автоматизиро г. с действующими предприятиями, газоносность оренимается также ‘nC 
ванными комплексами, обеспечивающими: перемещение состава в про деканы геологической разведан, но с учетом фактической газонос 

ности пластов действующих рудников. цесое загрузки вагонеток, перекрытие межвагояного пространства и 
8.6. Расчет нажичества воздуха, необходимого для ороветри "49. пылеподавление, и.о 

8 7.11. Длина как порожняковой, tax и грузовой ветвей рогру вакая дидника, Должен производиться в соответствии о требования 
зочного пункта должна быть больше длины принятого состава в 1,2 ма правая безопасности или по инструкциям, вогласованным с Гоо раза. 11. горкахнащорон СОР. 7.12. Пря электровозной откатке предусматривать использова 8.7. При разработке схемн вентиляции предусматривать ексно 

1 Мячески обооноваянне мероприятия по снижению авродинамического 
роопроткелония велтиляционной сети рудника и надежные герметизирую 
щие устройства на отволах, где установлены вентряятарыи раейного 

Г. ировезревания 

иже СЦБ для обеспечения безопасности и повышения пропускной спо собности транспорта, а также средство связи маанниотов глектрпво зол погрузочным пунктом и диспетчером, 



8.8. Депрессию рудника определять как сумму депрессий по следовательно соединенных выработок в направлении (моченая от ‚. Устая подающего ствола До устья выдающего ствола), сочетающим 
ванбольнее удаление торных работ и навбольшую нагрузку на до 
бычные участки, проветриваемне по этому направлению. 

В9. Величину деребсии отдельных выработав (участков вен Vиляцхонной сети) определять по формуле: 

д 2 

в me oA коэффициент вэрадинамическото сопротивления выработки; 
Р. периметр выработки, м/о ’, 

д количество воздуха, проходящее по выработке, м2/с; 6 площадь воперечного сечения внрабожки для вентиля м A клика выребоки, м. V 

820. При определении депресоми учитинаеь дополнительное со противление в размере 15% от общеважтной депрессии за очет мест ных содроживлений. 
Максимальную депрессию рудника принимать, кан п у ‚ BAC, не 

более 450 500 мм вод.ст. 
“ 

8:11. При разработке мер борьбы с инлью на руднике 
сматривать:; руднике поеду 

в славных транспортных им ванельных штреках — герметизацию жечек ва пунктах перегрузки руды в одного конвейера на другой, 
"увлажнение плавных, грубловых и панельных травопортних штренов рассолом; 

в местных источниках пылеподавления герметязацию узлов, пылеотсос с выбросом пыли ва ‘сходящую струю, сухое онлеулавлива: 
ние в трубах из фильтроткани, пылеулавливание в циклонный уста 

вовках. 
Технические средоква, обеспечивающие указанные рияти 

п 
‚ мороприятия определяются проектом, венемня 

пи В.12. При проектировании мероприятий по отработке оластов, опасных но гезодинамическим явлениям, учитнаеть требования бао 
езйвовнк “Специальных мероврентий по безойаснфиу ведению горных 
работ на калийном месторождении в условиях газового режима”. 

В.13. Твхнологические схойн очио и подготовизельных ран 
в 00%, НА янотах, опвавых по саводинамическим явлениям, должны пре усмятркааты меры беаспаоностя № одотосейония с девотвукющимй 

He d+ MM вод.ст., (9) 
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инструкциями, спредежязаавщаю порядок ведения горных работ в втих 
условиях » 

8.14. Проектси предусматривать камилей» № мматыноизмери 
тельной арнаракуры по вентиляции, отбора Hpod ограбозанных вы 
хжопных газов двигателей внутреннего сгорания, маркшейдерские 
а геологические инструменты и выпаратуру, а также аноературу по 
прогнозу и борьбе с газодвномическими явлениями. 

8.15. Проветриванке тупиковых выработок должно осуществлять 
ся по нагнетательной схеме с использоваянем вентиляторов местно 
го проветривания, установленных в выработке, со свежей струек 
воздуха. 

9. ВАХТВЫЙ ПОДЪЕМ 

9.1. Проектирование шахтных подъемных установок выполнять 
в соответствии о требованиями "Общесоканых норы технологическо 
го проектирования махеных подъемных утановок* и "Вяжных правил 
безопасности при разработке ружнах, неружкни м россыпных место 
рождений подземным обособом", 

9.2. Число рабочих дией в году порунимать и соотъэтотвии с 
режимом работи ружника. Число часов рабо м подъемов как окяпово 
го, так и клетевого основного выдающет; полезное исховаемое 
RAR вопоморательного при тракхоменяом релеме работы по добыче. при 
нимать, вай правило. но свыше 18 49 в оутни. 

Для подъемных устеновов действующих рудников при проектиро 
чении разработки нижележащих горизонтов допускается время работи 
ожждового подъема принимать до 20 ч в сутки при условии обзопе 
чения выполнения вовх операций fo профилактика подъемов в ооот 

жютатюжи с требозанияка ВТБ. 7 
9:3. Редсежко яраие работа подъема обосновывать проеаеом 

ряя ненкратинх условий с учетси баланса времени, включая несбхо 
Fumo креня на оонотр ваматсв, сосудов, отвода, техническое об 
олукжнания и проедание профилактических мероприятий на ружнние. 

Рарчетн по виберу основного механвонерготичесного оборудо 
вания ибяъьенных усжаменся проиеролить заходя из зедамной поропек 
тачан проиавожоекьюоста шахты для ковочной гхубины раврабочки. 

ь заходя ир общевоченая последовательной рабоч 
fob, HAN прияфина, ка 15 — 20 лет работа: 

суму 
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9.4. При проектировании скиповых подъемов для выбора подъемных канатов принимать максимальное значение насыпного веса руды, а для определения производительности подъема наи меньшее значение насыпного Bees, руды. 
9.5, Lipa многоканатных подъемах и навеске круглопрядных канатов 50% количества иввешиваемих головных канатов должны иметь одно направление. овивки и 50% другое. Предпочитаются ка наты трехграинопрядные или фасоннопрядные с линейным касанием провалов 
9.6. Ири выборе проводниковых и стройных канатов руководст воватноя инструкцией макнии “временные нормы и рекомендации на проектирование нанатных проводников" 
9.7. установку многоканатных подъемных машин принимать в тех случаях, когда использование одноканатных подъемник машин о цилиндрическими баребенами невозможно или нецелесообразно, 
3.8. Для защиты от аереподъема сосудов многоканатные подъем ные установки должны оборудоваться амортизирующими устройствами, Узтаназхиваемыми как в копре, тах и в зумпуовой части ствола. Установку этих приспособлений предусматривать таким обра 

80M, чтобы устройство, расположенное в вумпфовой части отвода, улавливало сосуд раньше, чем чо, которое расположено в копре. 
9.9. оОднонаратные подъемные машины размещать, как правило, 1 В одноэтажных зданиях о сухим и освещаемым подвальным помещением для устеновни оборудования. В тех случат, когда устройство под 

"вала невозможно или зажрулнительно (вноокий уровень ггунтовых вод и пр), раемещьние одноканатных подземных машин предусматривать в двухэтажном здании. 
8.10. при расчаже перекрытий в зданиях подъемных машин иоринимать: 
‘полезную нагрузку на перекрытое 1000 кго/м2; нагрузку ва монтежном участке перекрытия 2000 иго/2, 
911. При определении внооты копра верхний зажим головного ваната (при допустимом переподъеме) считать расположенным ниже горизонтальной сою копрового ивива на работоянии не менее 3/4 его "радиуса. 
9:12. Завор между подъемными нанатами в элеменески конотрун <ЦИй копра принимать не менее 200 мм. 



9.13. проемы для пропуска канатов в зданеях подъемных ма 
шин должны иметь ограждения, препятствующие проникновению в зда 
ние атмосферных оовдков, 

минимальное расозаянна от жената до края проема прикимать 
не менее: 

no коризонтахи 100 ми, 
по вертикали 400 мм. 
9.14, В конструкциях копровых станков предусматривать прое 

Мы для механизированной ‘замены подъемных сосудов, а также для 
спуска длинсмерных материалов и ооорудававия. 

9.15. Но всех башенных копрах должны устанавливаться хирто 
вые подъемники с оотвнавками на отметках расположения оборудова 
ния, требующего обслуживания, ремонта или осмотра. 

Проектирование бешенных копров выполнять © учетом раздела 
“Башенные копры предприятий по дооыче полезных ископаемых” СНП 
"Сооружения промышленных предприяжкй". 

Из помещений озшенного копра на каждом этаже должны OUTS 
выходы на наружную лестницу для эвакуация людей. Копер должен 
ONT, оборудован громкоговорящей связью и автоматическим пожара 

9.16. Для скиповых подъемов принимать › качестье электропря 
вода двигатели ростоянного тона. 

9.17. Для BOK подъемных установок предусматривать автомати. 
чеосков или дистанционное управление подъемной малиной. 

Система автоматизации должна обеспечивать: 
увразлевие подъемной машиной 
а) для скипового подъема авртоматическов по импульсу из за 

срузочного устройства, полуавтоматическое о подачей сигнала с го физовта аля надпехтного здания и еднийл подъемной машины: 
6} для иклоатевого подзема», вак правило, диотзиционноарто 

матическое с подачей команд о поота управления на приемных пло 
адках, аргоматическое с подачей вомани о пужьте управления в 
нажимном оомещению 

управление ворожогатальнымиа оркрсдемя подъемной установка 
дистанционное из изшЕННОГО помещения, автоматическое приводами 
кормазной системи эрах бон зон с одного на узрел но ни. pot при фазорможениой подъемной машинев 
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9.19. Отбойные белки или другие олементы, принимающие уда 

ат остановки клети при переподъеме, должны проверяться на стати 
ческую нагрузку, равную четнреккратиему весу груженой клети с 

мависимальным грузом. 
9.20. Подкулачные балки, элементы станка, поддерхувающие 

эти балки, и бодкопровая опорная должны проверяться на нагрузку 

от резкой посадки клети на посадочные кулаки равной пятикрат 
ному весу груженой клети с максимальным грузом. 

ы 9.21, При определении расчетных нагрузок коэфрициент пере~ 

тгрузки для расочих усилий в канатах принимать равным 1,2, ре 

зальные конприциенты принимать по СНИП "Кормы проектирования. 
Нагрузки и вседечствия". 

9.22. расчетную величину разрывного усилия каната при ва 

рианте расчета особого сочетания нагрузок определять как частное 

от деления разрывного усилия каната в целом, установленного со 
ответствующими государственными стандартами, на коэфрициент бе 

зопасности по метериалу 0,8 для однонодъемных копров п и, 

для двухподъемных копров. 
9.123. расчетные усилия в элементах подшких:ных ферм (балки) 
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`автоматическое срабатувание предохранительного торможения 

при изменении вида управления: 
перевод подъемной машины на евтоматическую работу только 

при конечных положениях родъемных сосудов; 
прекращения действия предохранительного торможения только 

после выснательства машиниста;: 

резнохноет аварийного останова независимо от вида упрар 
ления как с мулата управления, так и с других технологических 
мост (уенкы 

п п блоеки, загрузочноразгрузочные устройства и др.), 
2.18. Расчет копров одноканатного подъема производить Be 

методу предельных состояний с учетом постоянных, временных дли 
тельных, кратковременных и особых (аварийных) нагрузок, опреде 
ляемых в соответствии с требованиями СНК) “Нормы проектировантя. 
Нагрузки и воздействуя" на следующее сочетание: 

а) основное созетание: 
постоянная нагрузках; 
рабочие усилия ве всех подъемных канатах от рабочей нагрузки, ню 

6) дополнительное сочетание: 
постоянная нагрузках”; копра увеличивать на коэффигизкт пинами acct 1,25. 
расамие усилия 0 воек везенных канатах о2 рабочий нагрузки, 9.24. полезные яегоузки на подшживных площадках принимать 
ветровая нагрузка; Ирка 

3) особое сочетание: 
в 9.25. коэффициент перегрузки для ветровой нагрузки на копер 

постоянная негрузкех 
должен приниматься равным 1,3, а аэродинамический коэффициент 

разрыв одного из подъемных каназав; 
1,4 (для металлических копров). 

двойное рабочее усилие в сопряженном канате тото же подфема; 
9.26. элементы станка, к которым крепятся разгрузочные кри 

рабочие усилия в канатах других подъемов (всхи колер двух 
вые подъемных сосудов, рассчитывать с учетом горизонтальной силы, 

Ди реззоднемой возникающей вследствие открывания затвора или опрокидывания со 
Кроме того элементя стенка копра должны проверяться на оле 

3 судов. м п а 9.27. При расчете строительных конструкций надшахтных зда 
Dp. Е 

ний и приемных бункеров должны быть учтены следующие нагрузки: 

кс ааа мася зв злья мдя вне а) постоянные собственный вес конструкций; запном срабатывании парашита; в 

ении альных подъемных ране каната падающей 
знакопеременные, создаваемые шахтными вентиляторами; 

от м к канатов каната й 
6) временные длительные вес установленного оборудования, 

клети) от рабочей нагрузки. ry вес руды в бункере; 
a кратковременные вес транспортных средств, онега, ветра, 

x) Постоянная нагрузка рат. из соботренного веса ковра, в) ва руси "л шкивов, амортизатороя, раздув кривых, тормозных, направ веса людей и мелк рудования. 2. в 

2 кхе дотро О Нок м сто BARRERA), Полезную нагрузку на перекрытие принимать 400 кго/М". контах 

а такие REYPOTD рии го паи установленного 
ную 1000 гм гу 
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9.28. Коэффициенты перегрузки для определения расчетных 
нагрузок принимать по СНИП “Нормы проектирования. Нагрузки № 

воздействия", коафощивнт перегрузки для нагрузки от депрессии 

принимать равным 1.2. 
9.29. Натлахтные здания, в которых высота верхней рабочей 

‘площадки достигает 18 м и более, необходимо оснащать грузопас 

сежирскими лифтами. 

9.30. Подача сигналов го стволовой сигнализации должна 
осуществляться: 

из приемных площадок на горизонтах и на поверхности: 

из илети; 
по стволу: 

с подркивных площадок. 
9.31. При проектировании подъемная установки предусматри 

вать резерв следующего оборудования: 

полный комплект головных и уравновешивающих канатов для мно 

гоканатных подъемов и для одноканатного один головной и один 

уравновешивающий канат; 
направляющий или отклоняющий шкив для одного головного 

жената; 
скип с прицепным устройством, 
клеть с прицепным и парашютным устройствами; 

противовес с прицеоным и о параготным устройствами 
компрессор с электродвигателем {RPE отсутствии подводя от 

сощешахтной пневмовети); 

комплект тормозных к амортизационных канатов (при одноканат 

ных подъемах). 
При наличии на шахте неокольвих идентичных подъемных устано 

вок. резера оборудования предусматривать HO вахте в одном комп 

лекта. 

10. ВНЕГИЛЯТОРНЫЕ, КАЛОРИФЕРНЫЕ в КОМТЕНССОРНЫЕ 
‘УСТАНОВКИ. 

10.1. вентиляторные установки 

1041.1. ри проектировании, шехеных вентиляторных установок 
расчетный бесит вентилятора принимать De количеству воздуха, не 

обходимого для проветривания рудиака с учетом утечек через нед 

шахтные сооружения и ваналы вентиляторов. 
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Коэффициент утечек принямать: 
при установке вентилятора на окипоклетевом стволе 1,25; 

Ha скиповом и клетевом стволах 1,20; 
на вентиляционном стволе 1,10. 
Выбор вентилятора производить по максимальной депрессии с 

учетом депрессии воздухоочистителей и калориферов (кондиционеров). 
Пря установке вентилятора HA скиповом и скипоклетевом ство 

лаях вентилятор должен работать на всасывание. 
1О.1.2. Выбор вентилятора на весь срок стработнм шахтного 

поля или только на первый период (15 20 лет) обосновывать про“ 

ектом. 
10.1.3. В машинном зале вентиляторной установки предусматри 

вать звукоизолированную кабину для оператора при ручном режиме 

работы, а также глушители шума и другие звукопоглощающие устрой 

ства для уменьшений мума на прилегающей к вентиляторной установ 
ке территории, если расчетный уровень шума в наиболее близких жи 

лых домах превышает санитарные нормы. т 
10.1..4, Объемноплангровочные и вонотруктивние решения зда 

ний вентиляторных ус?ановок должны обеспечивать возможность де 

монтажа и монтажа элементов вентиляторн 1х агрегатов в период их 

ремонта. Для этого в зданиих главных вентиляторных установок ус 

ханазлиьать монтажные балки, кранбалки или мостовые краны (в за 
висимости от требуемой грузоподъемности). Над кажднм из вентиля 

торов, конструкция которых не позволяет использовать один мосто 

вой кран, долоны предусматриваться монорельсы с ручными талями 

необходимой грузоподъемности. 
Для обслуживания грузоводъемник средств следует иредуомат 

рувать лестницу и олощалку 
10.1.5, В каналах главных рентияяторных установок поеду› 

сматривать: Н. 

гарметически занриваемно люки для доступа обслуживающего пер 

соваха BO все участки иаиала при неработающем вентиляторе; 
решетку в месте примыкания нанала к стволу: 

ь пеналах, приникающих к скиповым стволам, средства механи 

зации по удалению заносимой в каналк соляной (рудной) пыли, 

При расчете поперечных сечений этих каналов следует учиты 

вать гообфициент уменьшения сечения изза шоеденщей пыхи, рав 

ный 1.1. 
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Вонтяляционние каналы следует прокладывать с уклоном в сто рону ствола рудника (не менее 52), радиус закругления каналов 

должен сбыть не менее Т,5 его ширины. 
10.1.6. При выборе вентиляторор следует учитывать потери 

давления в вентиляторной установке в размере 3 5% от заданных для расчета парпметров. 
Для уменьшения потерь давления вентиляциогные каналы должны подвергаться железнению, лядщы со стороны движения воздуха должны 

быть гладкими, иметь урлотненея и устанавливаться заподлицо в каналах. 
10.1.7, Дяды в закрытом осотоянии должны быть плотно прижа 

ты к конструкциям за счет давления воздуха или принудительного. 
механического привода. Не допускается для этой цели использовать 
только вес ляд, 

10.1.8. Покрытия полов в машинных помещениях вентилятор 
ных установок должны исключать образование цементной пыли. 

10.1.9. По огнестойкости здания вентиляторных установок и вентиляционные каналы должны соответствовать 1 степени, 

10.2. Калориферные установки 

10.2.1. Калориферные установки следует, как пранило, разме` 
щать при всасывающем проветривании в блоке надшахтного здания или зданий многоканатного подъема, при нагнетательном в олоке со зданием вентиляторной установки. Допускается размещение калорифер ных в отдельних аданиях. 

10.2.2. Температура воздуха, подаваемого в рудник по стволу, 
может поддерживаться за очет: 

подогрева всего воздуха, 
подогрева части воздуха де температуры 50 70° и роследующим 

смешением его в вентиляционных каналах с остальным воздухом. 
Варкант подогрева обосновывается теплотехническим и экономи 

ческим расчетами. 
10.2.3. При определении расхода тепла на подогрев воздуха до 

температуры 2°C, подаваемого в рудник, надлежит учитывать по*ери чепла в подземном канале и п устье отвола в размере 51. Параметры 
калориферной следует определять исходя из необходимости подогрева 
до требуемой ПБ температуры максимального за период работы количе 
отра подаваемого по стволу воздуха ори абсолютно минимальной тем 
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пературе Наружного воздуха, установленной для района, расположе 
ния рудника главой СНИР "Строительная климатология и геофузина”, 

10.2.4. В качестве теплоносителя для подогрева воздуха следует, 

как правило, применять перегретую воду. Использование с этой 
целью перегретого пара должно обеснсвыраться проектам. 

10.2.5. Калориферные следует проектировать. безрентиляторны 

ми, работающими за счет общерудничной депрессии. 
10.2.6. При проектирований калориферной или установки хонду 

цианирования предусматривать помещение для пускорегулировочной 
электроаппаратуры, контрольноизмерительных приборов и приборов 

автоматического регулирования, 
710.2.7. При отключении всей калориферной или отдельных сек 

ций (ири продолжении отопительного сезона) должны быть предусиот 
рены перемычки ча подающем и обратном трубопроводах для поддерза 
ния постоянного давления в тепловой сети до и после калориферной. 

10.2.8. В калориферной установке предусматривать грузопольем 

ные механизмы для проведения ремонтномонтажных работ. 
10.2.9. Калориферная установка должна иметь устройства для 

перекрытия проемов забора наружного воздуха и ляды в калориферных 

каналах. Эти устройства и ARAN должны автоматически скрываться 
яри реверсировании поступающей в ствол воздушной струй и обеспе, 

чивать свободный выход из ствола рудничного воздуха. 

В районах Севера для предотвращеня задирания снегом жалюзий 
ные решетки узлов воздухозабора должны располагаться в зоне, защи 
щенной от снега, ограждаться ветроотбойными щитами, иметь живое 
сечение не менее 90% при расчетной скорости не выше 4 м/с и утеп 

ленный клапан непосредственно после жалюзийных решеток. 
10.2.10. При реконструкции калориферных, работающих на насы 

щенном паре, следует, ках правило, применять однорядное расположе 

Be мм Е калориферы следует устанавливать вертикально, При 

обосновании допускается горизонтальная установка калориферов. 
10.212. При потере в калорифере больше 40% давления на вводе 

калориферы следует раздежять на параллельные группы, а внутри групп 

соединять последовательно, При использований насыщенного пара кало 
редивяются параллельно. радерк с 200. рродинамическое сопротивление воздушного тракта от 

места HORDE зождума до кода его в строя из дожнко, изя пробило, 
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превышать для безвентиляторных калоржферных 20 кго/№2, для вен 
тиляторных 35 кго/№2. 

10.2.14. Необходимо предусмотреть возможность регулирова 
ния параметров поступающей воды в калориферы. 

10.2.15. При необходимости работы велориферной в период по 
ложительных температур наружного воздуха следует предусматривать 
установку у секций калориферов обводных клапанов {дверей). до 

аэродинамическому сопротивлению воздуха равноценных калориферам. 

10.2.16. Следует предусматривать подачу в калориферную сжа 
того воздуха вли установку поливочных кранов для очистки нагуж 
ных поверхностей калориферов. от пили, обеспечив организованный 
сбор и эткачку загрязненных бод. 

10,2.17. Схема управления калориферной установкой должна 
обеспечивать: защиту калоркферов от замерзания; 

дистанционное включение д вычлючение вентиляторов (лая вен 
тиляторных калориферных): 

дистанционное открывание и закрывание каналов, сообщающих 
калориферную со стволом и наружным воздухом. 

Для калориферных, где в качестве теплоносителя используется 

пар, предусматривать контроль и регулировение давления вара на 
входе и на конденсатосборнике. "чмперачуры ка зеходе из каждой 

1042.18. Проектаи должны быть предуомогрени устройства и 
еппаратура для регулирования фомпературы: в 

поступающего в шахту воздуха в предежах 2 3% 
конденсата в пределах 60 70%: 

драхмой водн в пределах. указанных чеолофикационямы графиком. 

1013. Компрессорные устантаки 
10.3 "I. Чрроксирорание замяреоворных станций и воздуховодов 

осуществлять в ночном ооотретотвия отребозаниями “Иравих устрой 

ства и безопасной эксйдуатациг стационерных компрессорных уста 
Борок, воздухопроводов и кваороводав", утверхдениных Гостертех 

кадзором сес. 
Iн 10.3. 24 Дан обеспечения рищмия иотребикелей подхом 

ного a позеркиосчаско комплоксов ружника, обогатительной рди 
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и других ‘потребителей промплощадки предусматривать централизо 

ванное снабжение сжатым воздухом от одной компрессорной станции. 

Допускается для групо близлежащих ретребителей рассматри 
вать варианты сооружения отдельных компрессорных станций при 

обязательном рассмотрении вопроса целесообразности их кольце 

В подземных выработках для групп механизмов с ограничен 

ным расходам воздуха допускается применение передвижных комарес 

copes, устанавливаемых. Как правило, на свежей струе воздуха. 
0.3.3. Расчет расхода сжатого воздуха производить методом 

групповых коэффициентов использования пневматических механизмов 
но времени: 

К. 8}72 9 пркич. 
где 0 рвочетное количество сжатого воздуха. м2 /мин: 
У; коэффициент, учитывающий увеличение расхода воздуха 

механизмами в сравнении с номинальным по заводским 
характеристикам, принимать: 

для перфораторов 1,15, 

для пневматических двигателей 1,1: 

2 число груп однотипных потребителей; 

4 расход воздуха одним мехами мом по характеристике 
вводаизготовителя, м2/мяй. 

Ai число однотипных механизмов; 
к; расчетный коэффициент одновременности работи группы 

ожкотинных механизмов. 
Расчетный коэффициент сдисиременности групп однотийных ме 

хемиемов определять по формуле; 

6. 1—6. к,=6. 
(А 

хде 6, групповой коэффициент использования. 
Ерубповой коэффициент жсвользования мехонизмор определять 

по фаржуде: 

619: 
any 23 
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где 6. поэйзициент использования механизмов в течение смены, в расчетах принимать: 

для перфораторов 0,7 0,75. 
для погрузочных машин с пнеьматическим приводом 0,5. 
для прочих пневматических механизмов 0.2 0,3. 

10.3. 4. При проектурований. компрессорных установок исполь зовать типовые рейения и предусматривать возможность послежующе 
го разширения путем увеличения длины машинного зала. 

Применение нетиповых решений допускается только для рекон 
струируемых коморессорных станций. 

В турбокомпрессорных станциях допускается установьа одного 
вспомогательного компрессора меньшей производительности для осе 
спечения пневмоэнергией ремонтной смены и улучшения ретухирова ния г. оизводительности комп ипрессорной станции. 

10.3.5. При проектировании компрессорных станций предусма 
тривать резерв на свыше 50% расчетной производительности на стан 
циях из трех агрегатов и от 20 до 30% {но не менее одного агрегата) 
на станциях с большим числом агрегатов. Кроме резервных комарессо 
рав предусматрувать ремонтные по одному на компрессорную станцию. 

1043.6, Скорость воздуха в приемном всасувающем канале или 
стводе, соединяющем фильтр со веаскрающим патрубком номореосора, 
не должна превышать 8 10 м/с. 

10.3.7. Параметры всасывающих трубопроводов принимать из ус 
ловия обеспечения резонанса да пений, повышающих производитель 
ность компрессорных станций, однако длина их не должна превышать 
[а метров. 

‚0.3.8. Компрессорные установки долины быть обеспечены надеж 
"ной системой воздушного или водяного охлаждения. Г ким работы сис 
Фми охлаждения должен соответсевовать требованиям инструкции по эксплуатации компрессора. 

10.3.9, Для стационарных компрессорных yoranonax должна при 
меняться, кан правила, циркуляционная сготема охлаждения с оборот 
ной водой. 

Количество, расход, давление и качество водн, охлаждающей 
компрессорные установки, принимать в соответствии с техническими услориями заводовизготовителей комаврессорных агрегатов и ГОСТами. 

10.3.10. При установке турбокомпрессоров необходимо нредусма?т 
ривать обособленные системы охлаждения для каждого компрессора я 
отдельности. 
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10.3.11. Для аклаждения воды предусматривать градирни при 
производительности компрессора: 

де 30 м/мин брызгельного тибе, 
более 30 м/мин башенного типа, 
при применении турбокомпрессоров любой производительноо 

зи вентиляторного жийа. 

10.3.12. В ахлаждатщей системе для вод должно быть пре 

дусмотрено отключение отдельных секций для осмотра и ремонта. 
Насосные установки охлаждеюней системы дочжны иметь 100% 

ный резерв, 
10.3.13. Каждый поршневой коморесвор должен быть оборудо 

ван индивидуальным воздухосборником. 

10.3.14. В подземных выработках у стволов, а также вблизи 

мест групповых потребителей при соответствующем обосновании 

разрешается установка подземных аккумулирующих воедухооборка 
ков (пневмокамер или гидрокамер). 

10.3.15. При расчете воздухопроводов принумать: 
расход воздуха на отдельных участках, начиная от компрес 

сорной ста щваи во расстановке потсебителей с учетом коэффи 
циента сдноврременности их работы; 

рабочее давление у наиболее удаленных от компрессорной 
станции потребителей не менее номинальных, паспортных данных 
этик потребителей: 

скорость движения сжетого воздуха 06 срубоорсвод из ус 

жовия обеспечения необходимого давления у потребителей, но не 
более 15 м/с. 

Диаметры трубопроводов сжатого воздуха принимать на осно 
BOWER техникоакон лического анализа. выполненного по соответ 
стующим методикам, 

10.3.76. Для воздухопроводных сетей о максимальным давле 
нием сжатиго воздуха до В иго/ом" принимать стальные газопровод 
ние, элеитросверные или, бесшовные трубы общего назначения. При 

давлении свыше 8 иголсм2 "принимать, вак правило, бестовыне ыне тру 
бы по ГОСТ 873278. Предусматривать мероприятия по защитв ма 

сиберальных трубопроводов oF коррозии. 

1О0.3.17. Для компенсации температурных изменений длины тру 

бепроводл прежусматривать компенсаторы: тип компенсатора спре 

желять проектом. Расстояние мейлу компенсаторами определять 

ибыстружтивно, но He более: 
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300 м. на горизонтальных магистральных воздухопроводах; 
прокладываемых по поверхности; 

400 500 м на горизонтальных магистральных воздухопро водах, проиледываемнх в подземных выработках 3 

I 250 м на воздухопроводах, прокладишаемых по стволу. На 
участках компенсации температурных изменений устанавливать 
скользящее крепление трубопровода к армировке ствола. 

10.3.18. Водоотделители на магистральных трубопрофодах 
устанавливать на расстоянии не более 500 м, а также в наиболее 
низких участках и у мест разветалений. 

10.3.19. На всех ответвлениях от магистрального воздухо 
провода оредусжатривать установку задвижек, а также патрубков 

с. вентилями для подключения манометров. 
10.3.20. Соединение труб стационарных трубопроводов, нак 

правило, предусматривать сварное, 
Соединение переносных трубопроводов должно быть фланцевое, 

муфтовое или быстроразъемное, 
10,3.21. На магистральных трубопроводах, ‘ответвлениях рт 

него предусматривать патрубки с вентилями для Чадалячения по 
тробителей и манометров. 

10.3.22. В качестре прокладочных материалов для фланцевых 

соединений воздухопроводов должны применятьоях влингерит, 29 

веск и другие материажь, устойсттвые 1" воздейстрию тевла, влаги 
я масла. 

10.3.23. В зданиях компрессорных ачандуй о зомпреосорами прриьстверннень 40 м2 /мин и выше, ках кренило, предусматри 
установку подвесных кренов для монтажных и ремонетних работ. 

10.3.24. Здекие компрессорной станция располагать в месте. 
‚удаленном OT источников пыдезбразовамыя о учетом тосподотвую шего направления ветров. 

I10.3.25. Температура в помещении компрессорной стайции 

должна оботротетвовать ГОСтам и Cilla, 

10.3.2686. Размеры помещения компрессорной станции должны выть такими, чтобы была обеспечены свободные прожояь мекку 

вомаресооремй яё менее 1,5 ы, а расстояние между ними и стана 
ми здания таким, чтобы абегопечивалась свободная разборна ком прессоров при ремоненых работах, но не менее 1 м, считая от 
выкугото =о пиара пориня. 00 штоком, или ротора торооконарее 
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10.32.27. Компрессоры и 1х двигатели должны устанавливать 
ся на фундаменты, не связанные со стенами здания. 

10.3.28. Двери и окна в помещениях компрессорной станции 

должны открываться наружу. 

10.3.29. Уровень шума, создаваемого работающими компрес 

сорами на границе жилого района, должен быть не выше санитар 
ных норм. При превышении норм должны предусматриваться техничес 

кие средства и мероприятия по уменьшению шума как в здании ком 

прессорной станции, так и вне ве (шумопоглощающие устройства на 

всасъвающей и выхлопных трубопроводах). 

11. ВОДООТЛИВНЫЕ 3 СТАНОВКИ 

11.1. Для откачки воды (рассала) из зумпров стволов преду 

сматривать зумпфовые водоотливные установки. 

11.2. В зумафовых водоотливных установках предусматривать 

два насоса рабочий и резервный. 
11.3. Глубину всасывания следует определять во характерис 

тике насосов, но не более 5.5 м. 

11.4. Производительность зумпфовых насосов рассчитывать 

исходя из суточного водопритока. 

11.5. Нагнетательные трубопроводы д: хжны располагаться, 

как правило, в стволе, оборудораняом клетевым подъемом или лест 

ничным отделением. 
Запрещается прокладка в ствольх трубопроводов высокого дав 

ления (свыше 64 иге/ cat) против торцевых сторон влети. 

11.6. Вода (рассол) из зумпфа скипового ствола перекачи 

веется в зумпф клетевого. 
11.7. Для подачи воды (рассола) на поверхность предусмат 

ривать прокладку по стволу двух ставов труб с возможностью вклю 
чения любого насоса на каждый став. 

Для чистки зумпфов, водосборняжов в проектах предусматри 

вать соответствующие средства и механизмы. 
11.8. Для гещения гидравлических ударов на нагнетательных 

+=рубопроводах предусматривать установку обратных клапанов. Стен 
ки сруб вв металлоконструкций опор рассчитывать на прочность с 

учетам возможного гидравлического удара. 
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11.9. При глубине ствола более 200 м ма нагнетательных ста 

вах предусматривать компенсаторы текцературных изменений длины. 
Расстояние между компенсаторами на вертикали принимать равным 
расчетному расстоянию между опорными стульями. 

11.10. Скорость воды (рассола) в нагнетательном трубипро 
воде не должна превышать 2,0 м/с. 

12. РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА И СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В РУДНИКЕ 

12.1. За основу организации ремонтов горношахтного обору 
дования принимается система плановопредуюредительных ремонтов 
{ПР}. 

Номенклатуру ремонтов, трудоемкость, периодичность и про 
калжительность для различных видов горношахтного оборудования 
иркнимать по нормативам “Системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования предприятий Минудобрений", 
12.2. В качестве основного метода ремонта принимать акре 

гатноузловой, при котором узлы и агрегату машин, требующие ре 
монта, заменяются запасными (заранее отремонтированными или но 
Bunn). 

12.3. Ремонтные работы подрезделяют на: 
внутрисменное обслуживание (800), ежежневное обслуживание 

(КО), выполняемые дежурным и эксплуатационным персоналом; 
капитальные ремонты (разборочносборочные работы при заме 

не узлов и агрегатов), выполняемые участковым ремонтным персо 
налом и службами главного механика калийного предприятия: 

текущие ремонты (Ту, То и Ty и технические обслуживания 
(тот то2), выполняемые 1 ларенскоы ремонтным персоналом. 

12.4. Состав объектов ремонтной службы рудника определять 
в каждом отдельном случае проектом в зависимости от мощности 
рудника, наличия грузового ствола и степени механизации горных 
работ. 

12.5. Объекты ремонтной службы рудника проектировать в 
увязке с организацией ремонтного хозяйства поверхностного комп ленов. 

12.6. В нодземных выработках предусматривать подземные 
электромеханические маотеровие, инструментальные кладовые, кла 
довые занасных частей я ремонтноекоплуатационных матеркалов. 
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В зависумости от зида подземного транспорта предусматри 

вать электровозные дего или гаражи для обслуживатия а ремонта 

самоходного нерельсового транспорта. 
12.7. В подземной электромеханической мастерской, являю 

щейся технической базой участкового ремонтного персонала, BE 

полняются станочные, кузнечные, сварочные и электроремонтные 

работы в объеме текущих ремонтов. алектроремонтные работы в 
объеме текущих ремонтов, не связанные со съемом электрообору 

дования, выполняются членами бригад, обслуживающих комплексы, 
Электромеханические мастерские в зависимости от горно 

геологических условий могут быть зального типа с размещением 
всех отделений в одной камере или камерного типа с размещением 

отделений в отдельных камерах. 
Камеры, хде выполняются кузнечные или сварочные работы, 

размещаются последними пс ходу свежей струи воздуха и должны 

иметь обособленное проветривание с выдачей отработанного воз 
духа на исходящую струю. 

у 

Кузнечные горны оснащаются вытяжными зонтами, а сварочные 

пасты местным отсосом, выдающим воздух на исходящую струю. 

Камеры для сварочных работ или сварочные посты оборудуют 
ся средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 

"Единых правил безопасности при разработке 1 уднЫ, нерудных и 
россыяных месторождений подземинм способом“, 

12.8. В электровозных депо выполняются технические МИ 
служивания и текущие ремонты электровозов. 

12.9. В гаражах для самоходного нерельсового транспорта 
предусматриваются ежедневные технические обслуживания, текущие 

ремонты, а также хранение автомашин и тракторов. 
12.10. В составе ремонтной зоны гаража кроме ремонтных 

постов предусматривать камеры для промывки барботажных баков, 
зарядки викумуляторных батарей, регужировки двигателей, мойки 
узлов и деталей. 

12.11. Гаражи для обслуживания и ремонта самоходного не 
рельсового транспорта проектируются в соответствии с. требова 
ниями “Инструкции по безопасному применению самоходного (не 

рельсового) оборудования в подвемних рудниках“. а, в части опре 

деления рудоемнооти работ, расчета количества мест для ремон 

та автомобилей a зранторов, a сакже комплектования отдельных 
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ремонтных постов в соответствия с "Положением а техническом об 
служивании и ремонте подвижного состава автомобильного транс 

порта" и строительных норм и правил предприятий по обслуживанию 

автомобилей (СНЯП П9374). 
12.12. Общерулничные и участковые подземные склады мате 

риалов и оборудования предусматриваются для хранения запасных 
частей, узлов, инструмента и прочих вспомогательных материалов. 

Склады ТСМ и ВМ предусматривать, кан правило, общерудничные. 

12.13. Общерудничные и участковые подземные склады являют 
ся расходными и должны обеспечивать прием, хранение и выдачу ма 
териалов и оборудования потребителям рудника. Запас на складах 
принимать не более 6 суточисте расхода. 

12.14. Общерудничные складны должны быть оборудованы подъем 
нотранспоренима средствами, выбранными с учетом максимельной 
массы и габаритов узлов, поступающих на склад. 

12.15. Целесообразность спуска в калийные рудники дизель 
ного топлива и смазочных масел но трубам определять проектом. 
Проект спуска ТСМ по трубам должен быть выполнен в соответствии 
с требованиями Госгортехнадзора СССР и согласован с ВГСЧ и по 
корной схраной. 

13. ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ 

13.1, Проектирование водоснабжения, канализаций, отопления 
и вентиляции промышленных и админиотративнобыторых объектов 
выполнять в соответствии с действующими санитарными нормами, 
соответствующими разделами СНИТ. указаниями на проектирование 
и техническими условиями на производство и приемку работ. 

13.2. Рабочие, занятые ва подземных работах, должны обео 
печираться питьевой газированной родой. Выдачу индивидуальных 
флиг с геазкроранной водой рабочим следует предусматривать в 
здании адменистративнобытового комбината. 

13.3. Уборные в горных вырабо#ках должны оборудоваться ас 
сенизационными вагонетками с герметическими крышками. 

13.4. Утепленную сливную станцию для опорожнения и дезин 
фекции восенизационных вагонеток на поверхности предусматривать 
на расстояния не менее JC м от шахтного ствола и других произ 
волстреенны и арсмкйкотратетнобытовых объектов с учетом розы 
ветров. Место расположения сливной станции согласовывать с ГОИ. 
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Сливная станция должна быть оборудована хлораторной уста 

новкой, внутренним водопроводом и подключена к внутриплощадоч 
ной бытовой канализации. 

13.5. Бытовой комбинат должен устраиваться с соблюдением 

всех санитарных требований и тробований ЕИБ, 
‘Кроме основных помещений в быткомбинате должны быть: 
распираторная 
фляговая, с устройством для стерилизации фллг. 

13.6. На промплощадке предприятия, как правило, должна 
быть организована централизованная стирка спецодежды, а также 
ремонт обуви и спецодежды. 

13,7. Все санитарнобытовые помедекуя должны иметь венти 
ляцию согласно действующем нормам проектирования промышленных 
предприятий. 

3.8. Для систем отопления и теплоснабжения следует при 

нимать перегретую воду с параметрами 150 70°C, для вспомога 
тельных помещений параметры теплоносителя следует выбирать ру 
ководствуясь требованиями СНИП "Вспомогательные здания и поме 
щения промышленных предприятий“. 

13.9, Для обогрева рабочих в неотапливаемых отделениях не 
обходимо проектировать помещения с поддержанием внутренней тем 
пературы помвие ний 2396, 

13.10. В произродетвенных помещениях возможно совмещение 
воздушного отопления о приточной вентиляцией. 

„13.11. В недпажтных зданиях с перегрузкой руды необходимо 

предусматривать обогрев педбуннерного пространства. 
13.12: В надземных зданиях горного врмклекое, в нерабочее 

время должна поддерживаться температура воздуха 5 щий 
13.13. Для многоэтажных зданий с расположением рабочих 

площадок по вертикали, возмещение расхода тейла, идущего на 
подогрев инфильтрующего воздуха, относить ложностью к нижнему 
этажу. 

13.14. Радиаторы отопиельной системы в гардеробных и ду 
шевих должны быть защищены для предохранения работающих от 
ожога. 

13.15. Проточный воздух в эденки следует. подавать сосредо точечными струями, кроме помещений со SRA ETO RE рылевыделе 
ниями. 
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13.16. На рабочих площадках надземных зданяй воздухорао 

пределитеньъные устройства приточной вентиляции и отопительно 
рециркуляционных агрегатов должны создавать равномерные тепло 
влажностные условия, обеспечивать подвижность воздуха ot 0,15 

до 0.20 м/с. 
13.17. Во всех помещениях надземного комплекса должны пре 

дусматриваться оконные проемы о открывающимися фрамугами. 

13.18. Пуск вентиляционных установок должен быть сбхокиро 

ван © пуском технологического оборудования. 
13.19. Все источники онлеобразозания в надземных зданиях 

должны быть оборудованы местными отсосами. 
13.20. Воздуховоды систем аспирации следует прокладывать 

вертикально или наклонно бод услом не менее 60° к горизонтали. 
138.21. 3 местных отсосов еспирационных установок регули 

рующие устройства не предусматриваются. 
13.22. Воздух, уделяемый аспирационными установками от ук 

„г рытий и местных отсосов, перед выбросом в атмосферу следует очи 

щать от пыли. 
13.23. Расчетные температуры воздуха и пратности воздухо 

обменов в зданиях и помещениях принимать согласно табл... 

Таблица 6 
"наименование зданий Расчетная! кратность обмена 

и помещний темпера воздуха в Ia: 

Ba приток вытяжка 

[а 
недректное вданив 16 2 2 
Вентиляторная и здание подъем 

” Вых машин 16 2 2 

При устройстве изолировочных 
набит для мешинкотов о конди 

oe крои. рана 50 2 

Аджиниотретиннобусвой 
"о 

корпус шия вомнать и кабинеты в of 15 15 



А 

Продолжение табл. 6 

3 4 

в 6 
п. 3 

is к 5 ве к1ф 
no Bon) 

Респираторная 18 2 Местный от 
608, HO не 

Но ба женсу 

13.24, При проектирования зданий и сооружений воверкностного 
зомплеков рудников рассматривать возможность утилизации тепла 
воздуха, уходящего из помещений. 

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ХЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 

14.1. Технические решения, предусматриваемые проектами, 
Жожаны учитывать агрессивное воздействие на електрооборужова 
ние соляной среди. 

14.2. Категория алектроирженников во степени надежности 
их питаняя определяется на основания “Прения ус: ройства электро 
установок" и в соответствий с йрилоленнем 5 настоящих норм. 

14.3. Продусматривасеь, ках орязило, третий независимый ио 
чачими элокеграонобнония для возможности перевода на него вруч ную зальдо вагрузок якданого полнена на случей ножного noraca чоюсяних агачняков эавкороспабнония. 
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14.4. Схему электроснабжения и напряжение пивших cox поверхностного комплекса рудника принимать й яз решениями no электроснабжению обогатительной 8 те прижимать 
14.5. Электродвигателя поверхностного копленся 3 

на номинельное напряжение 10; 6; 0,66; 0:38: 0,22 к ме на не 
Преимущественно следует применять электродвигател 

10 и 0,56 18. 
I рриотррмым 6 (10) кВ электродвигателей следует принимать 

ктромагнитными приводами. ° м 6 Для питания подземных стационарных и "0. 

трической энергии. стационарных и передвижных a 
земного комплекса допускается напряжение He выше 

сме 
Для питания передвижных приемников электроэнергия (кр г Ф передвижных подстанций) допускается применение напряжения м. м 

0,66; 1,14 28. Преимущественно следует применять 0,66 и a де Применение напряжения 6 кВ для питания передрижных элентропри 

биков необходимо согласовывать о органами тосторкехвалеора ro 
14.7. При разработке схемы электроснабжения aaa 

комплекса рекомендуется высоковольтные электродвигатели я г 
KB подъемных машин, главных вентиляторов. компрессоров и 1..0. 

41 
подключать непосредственно к шинам 6 (10) кВ главной бохизител 
ной подст 

14.8. В рудниках с уделенном горных работ рнымм come 
к электроснабжения и OG. 

а 3 им для повышения надежности 
ного использования кабелей рекомендуется предусматривать рбеЕ 
фжангех центральные распределительные пункты 6 (50) и м. or 

рым, в свою очередь, подключать участковые трозодорима 
станции и участисьые распределительные пункты 6 (10 ны. в a) 

14.9, Питение центральных распределительных пунк 
ева 

xB предусматривать, как правиле, непосредственно от главы 

игольной подстанции. в нь 
14.10. В подземном комплеков в распредвлятельной ети в 

10 xB применять радиальные схемы для питания распред тельных 
т .’ вок — п. схемы применять для подкличения участковых 

юрматорных подстанций. т, Трансформаторы подземного комплекса допускается вы 

Сирать из условия их загрузки до 1008. 
„А 
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При этам надежность работы потребителей 1 категории должна 

обеспечиваться за эчет резервирования питания по высокой аторо 
не и резервирования технологического оборудования. 

14.12. В сосотвотствии о категорийностью потребителей руж 
ника по надежности электроснабжения количество и пропусяную 
способность кабельных линий 6 10 кВ к подстанциям рекомендует 
ся принимать следующими: о 

к участковым распределительным пунктам 6 (10) иВ одна 
линия на полную расчетную нагрузку; 

и центральным распределительным пунктам 6 (10) кВ не ме 
нее двух линий, выбранных по расчетной нагрузке секций, допуо 
вается отключение части нагрузок на времт устранения аварий; 

к центральном подземным подстанциям 6 (10) кв количество 
читающих линий принимается по количеству секций, Нагрузочную 
соссобность линий принемать с учетом питания нагрузок I и I ка 
сегории; а также с учетом перегрузочной способности кабелей. 

14.13. Для повышения напряжения на электроприемниках на 
удаленных участках подземного комплекса до нормируемой величины 
наравне с увеличением сечения и количества питающих кабелей ре 
комендуется предусматривать устройство продольной и поперечной 
компенсации реактивной мощности питающих 'иберов. 

14.14. Потребную мощность на шинах у астковых трансформа 
торных подстанций определять по коэффициенту использования о 
учетом планограммы работ отдельных механизмов. 

14.15. При расчете электронагрузок от отдельных электро 
приемников коэффициенты прикимать в свответствии о действующимя 
"Отраслевыми нормами по расчету электрических нагрузок в калий 
ной промышленности”. 

14.16. Потребную мощность на шинах центральных распредели 
тельных подстанций подземного комплекса 6 (10) кВ определять на 
оснований планограммы работ отдельных участков и насосных стан 
ций гидрозакладки о учетам коэффициента оозмещения максимума на 
Cрузав подстанции, который принимать равным 0,9. 

14.17. Потребную мощность на шинах главной понизительной 
цодотеяций определять о учетом коэффициента совмещения максиму 
ма нагрузок подстанций рудника, равного 0,9. 

"14.18. Расход электроянергии определять по аредней нагруз 
30 за макормально загруженную оману и годовому чиоху часов работы 
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оборудования с учетом годового коэффициента энергоиспользова 
ния A,), который принимать: 

для подземного комплекса 0,6 0,71 

для поверхностного комплекса рудника 0.7 0,75: 

для вентиляторной установки 1,0. 

При наличии ореверенных данных удельного расхода электро 

энергии на единицу продукции Wp годовой расход электро 

энергии определять по удельному расходу. 
14.19. В центральных подземных подстанциях рудников и зв 

каморах управления конвейерами допускается до согласованию с 

Гасгортехнажворам СССР устмавливать камеры КРУ и комплектные 
конденсаторные установки общенромншленного исполнения ApS вы 
волнения следующих мероприятий: 

камеру размешать на свежей струе; 

камеру оборудовать герметическими нормально заврытыми 
дверями; 

в камере должно быть создано избыточное девление 3 5 мм 

род.столба за счет проветривания индивидуальными вентихлятора 

ма, оборудованними обеспыливающиму фильтрами; 
вентиляторов должно быть два (один рабочий, один резерв 

ный), для которых должен быть ппедусмотрен автоматический ввод 

® работу резервного вентилятора, а также автоматическое отклю 

чение энерги, с передачей сигнала к диспеччеру руднике при ава 

рийном отключении обоз вентиляторов. шАЙ 

14.20. При наличии в электропомещениях поверхностного 
комплекса иходов'из производственных помещений с химическо 
агрессивной средой следует предусматривать тамбуры. Избыточиве 
жаваение воздуха в электропомещениях и тачбурах должно превн 
дать нормальное не менее чем на 3 мм вод.с1%. 

14.21. Полы в электропомещениях поверкноатного комплекса 
располагать. как правило, на 0,5. 0.8 м над отметкой земли во 

ззбежание подтопления кабельных каналов. 
14.22. Центральные подземные подстанции 6 (10) ЖВ и цент 

ральние распределительные пункты 6 (10) кВ следует располагать 

а отдельных комерах на свежей струе. 

14.23. Подземные тяговые подстанции следует, ак правило, 
соямецать с распределительными подстанциями рудника. 

14.24. Йри выберв местоположения камер подземных подотан 

щек ранякчного назначения следует избегать их расположения в 

мостах о позыженной запыленностью и влажностью. 



‘a? лонтротосиичеокие ‘камера элекерроборууоряиие в выра 
ботках располагать 3 10 м от мест бояыленного пыления 
со стороны свежей 

Камеры чодстанций уврпалагать "не банке 50. м от сопряже 

ния с воздухоподающим стволом. 
14.25, При выполнении заземления подземного комплекса 

руководствоваться “Инструкцией по устройству. осмотру и изме 
рению сопротивления шахтных заземлений", а также соответствую 
щими бассейновыми инструкциями по устройству к эксплуатации 
защитного заземления электроустаневой калийных рудников. 

14.26. Стволовые. жабели прокладывать, ках правило, в 
стволах, оборудованных клетевыми подъемами. Размещение кабе 
лей в стволах принимать в соотве”отвии со СНЫ "Подземные 
горние выработки“. При наличии двух воздухоподающих стволов 
а клетевыми подъемами по каждому стволу рекомондуется прокла 
давать 30% расчетного количества стволовых кабелей, 

14.27, При числе стволовых кабелей напряжением 6 10 xB 
более 6 шт. для их ввода из надшахтного здания в ствол преду 
сматривать специальный кабельный ходок. 

14.28. В рудниках при конвейерной травопортирсыке руды 
электрические кабели следует, хак. правило, размещать в выра 
ботках, в которых нет конвейеров. В конвейерных выработках, 

ках правило, прокладывать только кабел: питания и управления 
для конвейеров я электроосвещения. Иск. чение допускается при 

невозможности проходки отдельных транспортных выработок. 

14.29. Величина освещенности и типы светильников для 
объектов поверхностного комплекса принимаются в соответствий 

со СНИТ "Естественное и иокуоотвенное освещение“. 
Величину освещенности объектов рудника принимать в соот 

ветствии с "Единымя правилами безопасности при разработде руд 
чих, нерудных и россыпных месторождений подземным способом”, 

14.30. Для электроосвещения ‘подземного домиадекса рекомен 
дуется применять: 

оъетильнихи с яюминесиененимя хемшеми в главных транс 

портных зераках, в околоствольном дворе и в других капитальных 
выработках; 

оветклучики с лампами накалязаняя в эчнатиых, подгото 
рительных и других выработках со оройом охужби 23 года; 

воожектары в очистных камернх пря высоте более 4 м. 



14.31. Аварийное освещение для продолженуя работы преду 

сматривать в ромещении оператора главной вентиляторной уста 

новки, в медийном зале здания подъемных машин и в надлахтном 

здании на nomen ax посадки рабочих в клеть. 

14.32. Для питания осветительных установок подземных 
комплексов рекомендуется пруменять пусковые агрегаты с вотровы 

ными реле утечку. 
14.33. В проектах обслуживание сретильников в сети осве 

щения предусматривать: 
со стремянки при высоте подвеса до 5,5 М: 

с мостового крана; 
с подвесного мостика. прицепляемого к подвесной кранбалкой 

с передвижной телескопической BEEK при невозможности 
сболу "вать светильники оретотвами, указанными ранее 

14.34. Ламповые для зарядки переносных аккумуляторных 

дама предусматривать с самообслуживанием. 

14.35. Наружное освещение комплекса поверкности увязыват, 

ется с наружнны освещением промплощадки обогатительной фабрики, 

14.38. Сретозое ограждение испрор следует выполнять в COM 

ответствии с правилами нормами Министерства гражданской авжа 

BEG СССР. 
14.37. Конвейерные выработки должны иметь постоянное ос 

вещеняе только в местах размещения приводных и натяжных стан 
ций. а также в местах разгруакт или загрузки конвейеров. На 

остажьных участках конвейерные энработки должны иметь омонти 

ооветительную сеть с энядачателями на границах участка. 

14.28. В поверхностном комаленсе рудника слежует прини 

мать, в основном, кабели с алюминиевыми жилами и учнялитовой 

ободочной. Кабели с медными жилами принимать только в помеще 

дуях се значительним агрессивный воздействием сред (в комп 

жвисях скиповых отволок). 

и" 

15.1. В проектах новых реконструируемых рудвижся пре 

дусчасривать хомпленовую ватоматизацию обеспечивающую укуч 

"венно уском4 туда. познление безопасности работ, a тащже 
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сокращение чиененнооти чболухтонищеко персонала. 
15.2. Проектные решения по автоматизации рудничных уста 

НОВОК и комплексон, а также средства автоматизации должны удо 

влетворять чребовсниям: 
"Преюия устройства электроустановок”; 

"единых правил безопасности при разработке рудных, неруд 

ных и россыпных месторождений подземным способом" 
15.3. При выборе средств автоматизации следует преммущест 

вещно копользовать компленетные устродства и бесконтактную аппа 
patypy. 

5.4. На рудниках аредуснатуюаяь следующие уровни авртома 

тизации: 
для машин и агрегатов в очистных и подготовительных забоях 

дистанционное и местное управление. с автоматизацией отдельных 

операций: 
для подземных нонрейорных линий, поверхностных номплекоса 

дробления и складирования руды дистанционное централизованное 
и автоматизированное управление из операторского пункта: 

для непрерывного подземного транспорта людей дистанцион 

ное управление с автоматизацией отдельных операций: 

для дозаторных установок автоматическое управление; 
для комплексов разгрузки и обмена загонаток в охояостволь 

вых дворах дистанционное управление ‹ автоматизацией отдель 
ных операций; 

для бяйревых подъемных установок автоматическое упраз 

жение 
для влетевых подъемных устеновох пря спуске подъеме гру 

aca диазенционноерсоматическве урравление 6 подачей сигма 
за о ораемнов олощажки, при спуодесодъеме яидей ручное уп 

разлонно из машинного ромвёщения, кибо пратанционное уюрайлеьнио 
кз клети зах такнни вентиляторных устеновов — хзатениаснное уа 

февхение с алементами автоцатизаниию 
ция валориферных установок антонатичаское травление; 

Iд8 аскоеких водовтдиныих yorencnes натоматическое уг 
ревленив. 

1646. На руднике тржжны бить оредуонотрани дяопетчераное 
уоравление и нантрель. Серуктура диспоччерокой охука 1 дежжна 
CREE: одасотуозачатой. ррршрци км 

61 



должны обеспечивать возможность 
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15.6. I онененим ным и одераторстве пункта, 

м. я дельных горизонтов, при ние ar ини мере прейенинмня 
веко 7, Для размещения annapary ps автоматизация рниые 
щитов, пультов и гр.) предусматривать специальные помещения, 

мных энработках камеры или ниши. Эти помещения 
божия ибн м лобного обслуживания ремонта 

или ревизии аппаратура, а такие защиту ее от пыли, влаги к № 

ханических повреждений. 
И 

15.8. В проектах зчевь строящихся и иирнатняржиые никон, KOK пробило, предусматривать автоматизированную 
с 

т 
управления технологическими процеосама. А 3* „Проект разрабатывать в ооотрежотвих © "ослестощне — ружарадящими методическими мероприятиями по созданию аи. нд зированных систем управления технологическими процесс 

рада: промышленности“ (082 АСУ т). енещие 
15.6. Выбор комплекса технических средств реи В онотеми проектом в осотве: стемы управлений определять пров? 

om a paramo толевых эксидуатещей ружниыка, зринятный зала чени управления я фунациями двопетчера рудника. 
Неа 1510. для обслуживания устройств автоматизированное 

оном! ри должна предусматриваться опецивльная служба. 

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

[6.1. ароентиродения устройств авязи и с 
к нм. Манисийе действующими нодмативными докумен 

тема по устройствам ме щ ̀ н ррнсь ссемнскне артоматическая телефон 

™ рномм. срамнотоворящая двухсторонняя чехнологи 

стеновая CHASE и сигнализация; 
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связь машинистов подъемных установок с клетями; 
диспетчерская высокочастотная связь с машинистами электро 

возов: 
электрочасофихация на поверхности: 
радиофикация на поверхности, 
16.3. Необходимые для рудника виды устройств связи и сигна 

лизации выбирать исходя из конхраткых условий проектируемого 
предприятия (его местоположения, производительности и состава). 

Схема организации связи должна быть выполнена в соответст 
вии со стру турой управления рудником. 

16.4. Алминкотративнохозяйственная и диспетчерская связь 
ма поверхности рудника должна быть увязана со схемой организа 
ции связи обогатительного комплекса. 

16.5. Абонентов административнохозяйственной связи следу 
ет вкличать в автоматическую телефонную станцию, общую для руд 
ника и обогатительного комплекса, через коммутатор горного дис 
петчера. Отдельно для рудника, нак правило, такая станция не 
предусматривается. 

16.6. Для обеспечения администретивного и оперативного ру 
ководства подразделениями и службами рудники предусматривать 
коммутаторные установки. 

16.7. В подземном комплексе рудника во: имо диспетчерской 
телефонной связи рекомендуется предусматривать диспетчерскую 
кромкоговорящую двухстороннюю связь. 

16.8. В подземном комплексе должна предусматриваться ава рийная сигнализация и связь дисретчера рудника, 

w 

Коммутаторные установки диспетчерской связи следует уста 
Зазливать в административнобытовом комбинате рудника. 

Авбонентокие комплекты аварийной сигнализации следует уста 
нажлирать в местах скобления людей, в сопряжениях панелей с 
славными откаточными тренами и на панелях в местах производст 
ва горных работ. 

Телефонные аппараты диспетчерской связи должны устанавляи 
ваться в соответствии с ИПБ, а танже на всех перегрузочных 
пунктах конвейеров. В главных откаточных и панельных игреках 
расстояние между телефонными аппаратами не должно превншать 
300 м. Для уменьшения потребной емкости диспетчерских хоммута 
торая допускается запараллеливание телефонных аппаратов. 
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16.9. Для организации диспетчерской оперативной громкого» 

варящей связи допускается аспользовать устройства ерершиной 

связи я сигнализации. 
"16.10. У транспортного диспетчера следует предусматривать 

гремкаговорлщую связь с рудивора и высокочастотную связь с ма 

шинистами электрарозбз. 

16.11. На очистных и подготовительных участках предусмат 

ривать местную телефонную связь между машинистами комбайнов и 

люковым погрузочного пункта. 

16.12. 2лектрочасы, устанавливаемые в основных зданиях и 

сооружениях поверхностного комплекса, следует включать В элен 
рическую часовую отающию, общую для рудника 1 обогатительного 

комплекса. 
16.13. Абонентские радиоточки и ужичные динамики на пром 

площедже рудника следует подключать к радиоузлу: общему для 

рудника и обогатительного` комплекса. 
16.14. Лавейные устройства всех видов связи и сигнализа 

ции, кроме радиофикации. должны быть объединены в комплексную 
слаботочную сеть рудижка. 

16.15. Прокладку кабелей связи на объектах аоверкностного 

комплокса оледуэт выполнять в основном по технсхогическим вс 
такадам, галереям и стенам зданий. Допускается в отдельных слу 

чаях прокледка кабелей в земле. 
16.16. Стролозные телефоимно кабели следует предусматривать 

в воличестве не менее Двух и проиледнвать в разных стволах о 

бОIниой резервной емкостью, 
16.17. В конвейерных выработках прокладка магистральных 

кабелей связи яз цриусжеется. 

17.2, блокировку зданий предусматривать BO всех случаях» 
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санитарногигиеническим и противопожарным требованиям в BUY 

полнение ве целесообразно во уелевинм планировки и технико 

экономическим показателям. 
17.3. Временные эданяя в сооружения для проходки шакт 

ных стволов реамещать ме генохане с учетом ресположения нед 

шахтного здания, зданий подъемных машин, вентиляторной уста 

зовки и другях сооружений комплекса ствола. 
17.4. В решении генеральных планов необходимо учитывать 

возможность обущеостаячикя строительства и ввода объектов в 

эксплуатацию пусковыми комплексами ила очередями. 
17.5. Воздухоподающие шахтные стволы необходимо распола 

гать с учетом розы ветров и в наименее запыленной части пром 

площадки, на расстоянии не менее 100 м от пожароопасных объектов. 

17.6. Бытовые помещения и ламповые, если сни расположены 
отдельно, как правило, должны быть максимально приближены к 

надиахтному зданию и соединены метлу собой ‘теплыми переходами. 

17.7. Для приема, складирования и сборки поступающего 

горношахтного оборудования и металлокон трукций предусматри 

“Bare площадки с твердым покрытием, обор дорванные подъемно 
транспортными механизмами и автодорожными подъездами 

17.8. На период строительства предусматривать автомо 

бильные дороги с дорожным покрытием, обеспечивающим пропуск 
чяжелых машин и гусеничного транспорта. 

12,9. Порерхиостный водопровод от зданий и сооружений 

оледуе* проектировать о учетом оланировочных решений воей 

промплощадки. 
На период строительства предусматривать, как правило, 

систему отиритого водоотвода, а на цержод эксплуатации сиоФе 

ча водоотвода убтадавлирается проектом, 

18. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА РУДНИКА 

18.1. Проектирование противопожарной защить подземных 

торных выработок и кемер следует выполнять в соответствии с 

вянными правилами безопасности при разработке рудных, неруд 

ных и россыпных месторождений подземным способом" (ЕПБ), "Ин 

струкцией по безовасному применению самоходного (нерельсового) 

вборудования в подземных рудника", “Тяповыми техническими 
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решенелми пожаротушения в калийных рудниках", согласованных 
Госгортехнадзором СССР, а также протоколов и писем Госгортех 

надзора СССР. руководящих материалов Минудобрений и BO ‚"Сокз 
калий" по вопросам оснащения противопожарным оборудованием 

калийных рудников. 
18.8. Проектирование противопожарной защиты надшахтных 

зданий и сооружений следует выполнять а сосотзетствии о Би 

требованиями СИМ “Противопожарные нормы проектирования зданий 
и сооружений”. СНИП “Генеральные сланы промышленных предприятий. 

Нормы проектирования", СНИП "Производственные здания промышлен 
ных предприятий. Нормы проектирования". разделов СН по протк 

вопожарному водоснабжению и защите материалов от возгорания, 

"временного перечня производств пе категориям, классам взрывной, 

взрывопожарной опасности и группам санитарной характеристики 

объектов" Союзкалуя", утвержденного Минудобрений. 
18.3. В проекте противопожарной залиты рудника следует 

приводить: 
а) краткую горивгеологическую и горнотехническую характе 

ристику рудника с указанием пожарной опасности руд и вмещающих 

пород. характеристику притока воды и водоотлива, схему и 010006 

проветривания рудника, пожароецасности применяемых способов 

(схем) подготовки ракелей и блоков и систем разработки: 
6} мероприятий по противопожарной защите горных выработок 

к камер, включающие: 
характеристику материала выработок (стволов и их сопряже 

ний с выработками горизонтов и околоствольных дворов, камер, 

горизонтальных и наклонных выработок) 
места расположения и комплектацию подземных автоматических 

насосных станций пожаротушения, противопожарных складов на го 
ризонтах, камерубежищ; 

места установки противопожарных дверей, размещения первич 

ных и передвижных средств рожаротушения: 

использование автоматических средств пожаротушения и авто 

матической сигнализации оповещения о воаникновении пожара B 

окладах коркчеомазочных материалов, раражех, складах эзрывча 

тых материалов ж камерах центральных подстанций 
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противопожагную защиту камер и выработак, в которых про 
изводится эксплуатация и обслуживание дизельного самоходного. 
оборудования; 

противопожарную защиту мест ведения сварочных работ в 
выработках и камерах 

противопожарную защиту ленточных конвейеров; 

защиту шахтных электрических сетей от перегрузок, Коро 

ких замыканий и токов утечки; 
прокладку специального противопожарного трубопровода до 

отволу, околоствольным выработкам с подведением его х системам 
автоматического пожаротушения камер ГСМ, гаража, ВМ, ЦИ, а 
также к камерам [IMM и складам оборудования, где устанавливают 
ая пожарные краны; 

мероприятия об противопожарной защите стволов и выработок 

при подаче ГСМ в руднике по трубопроводам; 

в} мероприятия по противопожарной защите надшахтных зда 
ний и сооружений, в которых должны быть указаны: 

пожароопасность зданий и сооружений; 

противопожарные разрывы, зоны и б! андмауэрыз 
огнезащитные покрытия материалов; 
материал крепи ствалов и их устье 3; 

оснащение первичными средствами поларотушения наджактных 
зданий и сооружений;: 

месторасположение и комплектация поверхностного оклада 
противоосжарного оборудования; 

харентеркотина источников водоснабжения и поверкноснего 
противопожарного вояояроводи, оросительных систем копров. под 
чаниеных BHOMALON и устьев отволок: — гидрантов, пожарных кранов и задвижек; 

проеиропожарная защита мест ведения сварочных работ; ирочизоложорияя задета бешенных копров о учетом требова 
ний сви: 11917 "Сооружения промышленных предприятий”, 



19; Чколежность осковних к вопомогалельных рабочих, ИТР к слу 

пунщик шередозых препупятий, а в окучае отсутотнкя нормативных до 

воеро № ч. об тм —I 

at аи еее о 
чо 

"2000г. 9 2000г, 1990г. трон 2000r, 3250! 
ко м 

19.1.2. дуя опрежеления чксльаяоока облавных рабочих рудника 
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I9.1.3. Численность вспомогательных рабочих определять с 

учетом действующих: ‘Типового проекта организации труда рабочих по 
доставке материалов ва поверхности и в подземных условиих “(м.цнот). “Нормативов численности вспомогательных рабочих шахт и рудников 
черной и цветной металлургия и химической промышленности" (М, ПБИТ). 

19.1.4. Чиолонность вскомогательяых рабочих (ремонтного персо 
нала) определять в соответствии с расчетом ‘трудоемкости нормативных 

‘ремонтов в соответствии с "Системой технического обслуживания и ре 
мойта оборудования предприятий Минудобрений. Руководящий материал. 
Часть П",, "Нормативы пледаволвдунрадитеьного рамонта электро 
оборудования". 

191.5. Численность ремонтного персонала на техническое обслу 
живание основного и вспомогательного технологического оборудования 
очистных горных участков и внутрирудничного подоенного транспорта 
рассчитывать с учетом "Нормативов численности вспомогательных рабо 
чих шахт к рудников черной и цёетной металлургии и химической про 
мышленности", 

19.1,6. Часленность маминистов когвейеров подземного конвейер 
ного транспорта определять о учетом "Норматввов на обслуживание 
конвейеров", 

19.1.7, Численность дежурного персонала тринимать по аналогии 
с действующими предприятиями (68% от численности рабочих) 

19.1,8. Численность ИТР и служащих по структурным подразделе 
ниям определяется в соответствия с характером и масштабом прояз 

водотва, объемами выполнения работ, по аналогии с действующими 
предприятиями о учетом “НОрмативов численности инженернотехнических 
работников и служащих по функциям управления для производственных 
объединений Союзкалия". “Нормативов численности инженеров по охране 
труда и технике безопасности“, “Типовых норм времени и норм обслужи! 
ванин на работы по бухгалтерскому учету“, 

19.2. Производительность труда 
19.2.1. Производительность труда одного трудядегося на проек 

тируемых калийных рудниках должна обеспечивать достижение роста 
производительности труда, предусмотренного проектам пятилетнего 
плана на 12 пятилетку и прогнозом ва период до 2000 г’, 

При проектировании производительность труда работающих на руд 
нике не должна бить меньшей, указанной в таблице 8. 
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тоня руды в год Производительность труда, 
Рабочих 

всех В %*,4.забойных 
ео 

Б 
990 1995 

в 
1980 щ 7 

"—.= —. 

9 10 

эрануе 6660 8830 11300 за во 50000 

Гаривонн ное 
"ра 

7490 952017760 9090 11100 14280 27800 35700 45450 

33,2.2. Виработка но руде на одного 

завлинаоется в зажкохмосия от норм об 

хомплекаов (конбейчов. агрегатов, 

врем ни" 
Яра разреботве проектов расжоя рун apa в оооненкотики о тавлядей Be 

маханизнов. 

забойного рабочаго уста 
горнапрокодческих 

транопареных средств) 

возможном. использования их производительности 
ологических условий. принятых сназем раз 
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Данные таблицы 9 являются ориентировочными и подлекае уточне 
нию при проектировании в соответствии с горногеологическими условия 

"ми и принятой технологией добычи. 

21. Уровень механизации и автоматизации 
производственных процессов 

21.1. Уровень механизации работ при отбойке, доставке, догруз 
ке и транспортировке рудн определять отношением соответствующих 
объемов, полученных на руднике с использованием самоходных машин 
и механизмов, к общему объему руды, полученному самоходными маши 
нами, переносным оберуда нием и вручную. 

Уровень механиза бот в зависимости от способа добычи руды 
(комбайнового или БЕРУ не должен быть ниже ‘указанного в табя.10. 

Таблица 10 

ореернаом Oona Кн [от |g ore комб. "ВР комб. БНР комб. BRE спорт 

изонталь О) 288 100 (to о 10 

Слабонавяон 1 НО ные 100 160 "100 в60о xo во 100 
Е опадаю ro 8 Kore I фв80 I ed |во хо 

2 1 
21.2. Уровень механизации работ вспомогательного транспорта 

должен быть не менее 80%. 
81.3. Уровень автоматизации шахтного подъема и конвейерного транспорта дожжен быть ве менее 100%, 



ий 1 Тразики зависимостей площадей сечения 
‘OTOK и разубоживающего слоя 

Зависимость площадя поперечного сечения акроботня (6) 
От её высоты (4) при вергикельном положении ходов 
для комбайнов разных гупов и оборок по сечению 5 
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1,70 БИ 18 I,73 59 2,90 1,91 1,92] 
"4.13 4,18 4,29 4,22 79 4,73 4,76 4,79 1,70 

1,93 1,94 1,95 I,56 1,97. 2:14 2,15 2,16 щи 

1НI4,82 4,85 4,88 4,0 4,9 6,45 5,48 5,510 2 

}|2/17 3,18 2,19 2,90 2,2f Ш 2,98 2,39 2,01 7 

|5)54 6,57 6,60 6,63 5,68 Ка 6;17 6;2 2 56,231: 2, 

1|2,41 2,42 2,03 2,4 2,5 с 2.вг 2,0 2,4 =” 
16,28 8,29 8,952 6,94 6,28 bs 6,99 6,92 6,95] 
2,65 2,68 2,97 2,60 2,09 2,86 2,87 2.01 Ad мм тип 7,04 туп ДА НЕС14I 
712 7,73 7". 
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осьялшость пхопедя каля бочинотиитю слоя (Sp) 
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от высоты подрезки (Mp) для комбайнов резных 
кров: 
2 из кровля; 6 из почвы 

I.А ao 





еас eon НЫ ОЕ ор Иа шршатстстиняаытых леди наи ннI "ант щенный Да 

в 
mim тел encore 

Ра 

1 
mo слоя и: moe наннте 

р 

чеку сечение выработки Gee учена слоя пороли 
ит) 3 к= 8,18—10,2 42 ив и 

из [0,01 0,02. 0,08 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 ©,18 9,19 0,20 0,217 0,22 0,23 0,4 

3 {0,02 0,04 0,06 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 0,2 0, 24 0.72 0,25 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,63 0,6 

т|0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 П,31 0,32 0,33 0,34 а.I1 1,33 2,32 0.49 Сы 3,12 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,4 

В 10,89 0,72 0,75 0,79 0,82 0,85 0,69 С 0.26 0,99 1,02 1,13 1,17 1,27 1,25 1,29 1,33 1,37 1,42 1,46 1,50 I, 

№1 |0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0, 5 0,56 С,57 0,58 0,7 с,г2 0.93 0,64 0,85 0,63 0,87 0,68 0,69 0,70 0,71: 0, 

811,59 1,62 1,66 1,70 1,71 7,72 1,03 ОТ” 1,91 1,75 гп 2,71 215 2,19 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40 2,44 2,48 2, 

т |\о,73. 0,72 0,75 0,76 0,77 0,78 0,73) 8,60 УЕТ г а,гВа п,го 9,29 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0, 

512,56 2,60 2,64 2,52 2,73 2,77 2,81 7.77 ^.22 м? тп 9.7) 318 3,22 3,73 3,30 3,34 3,53 3,42 3,46 3, 

т |0,97 0,38 0,99 3,00 1,31 1,22 1,08 ВИН 1 
т 1,== туга 1,13 ТТ: 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1, 

813,7 3,53 2,73 3,97 3.7I1 2,75 2,7 “Pe 3.72 
К ан да рта 11774, 42) ach 2,28 4,33 4,37 4,41 4,45 4, 4 

[1,21 1422 1,23 1,24 1,09 1,23 1427" 
т 1,78 1,27 7,39 1,39 1,0 1,42 1,42 1,12 1,4 

8 [4,53 4,57 4,61 4,5) 4,70 1,72 17° II7 780 By aie су 513 8,15 8,18 5,23 5,27 5,31 5,35 5,39 5,43 5 

"11,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 ТП ¢, "аз 1.7 
по туго 1,01 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1 

215,52 5,55 5,80 5,64 5,68 5,72 5,76 П.М ТР т, с Roa? 6,0) А/М 6,49 С,73 6,17 6,21 6,25 6,29 6,34 6,38 6,42 6,4 

т|1,69 1,70 1,7I 1,72 1,73 1,74 1,75 т I,7{ 1,7 1,3 1,09 том 7,82 1,72 1,04 1,85 1,96 1,67 1,88 1,89 1,90 1,97 1,9 

616,30 6,54 6,58 6,52 6,66 6,70 6,74 3,73 5,83 6,27 6,51 8,95 5,2 7,03 7.07 7,11 7,15 7,70 7,24 7,28 7,32 7,36 7,40 7 

111,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,93 1,99 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,75 2,05 2,27 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2 

$17.48 7,62 7,56 7,61 7,65 7,69 7,73 7,77 7,81 7,85 7,89 7193 7,27 8,02 0,08 8.10 8,14 8,18 8,22 8,26 8,30 8,34 8,38 8 

т|2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2.25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2, 

818,47 8,50 8,55 8,59 6,63 8,67 8,71 8,75 8,80 8,84 8,87 6,2 6,36 9,00 2,04 9,08 8,12 9,16 9,20 9,25 9,29 9,33 9,37 9, 

т 12,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2;47 2,48 2,49 2,50 2. 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 

819,45 9,49 9,53 9,57 9,52 9,66 9,70 9,74 9,78 9,82 9,86 9,30 8, 93 9,97 1 ‚ОТ 10,05 10,09 10, 13 10,16 10,20 
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Приложение № 3 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ГРУЗОПОТОКОВ И 
ВЫБОРА КОНВЕЙЕРОВ ПРИ ВЫЕМКЕ ДЛИННЫМИ рмаи закоями №) 
1.1, Настоящая методика препназначена для расчета характе 

ристик грузопотоков и необходимых технологических параметров 

панельного и магистрального конвейерного транспорте {приемной 

способности и эксплуатационной производительности) при варжан 

тах отработки калийных пул пниниыми очиотниия забоями с нажимной 
выемкой гидромеханизированными выемочными агрегатами в олин 
или два сноя одно, пвух или четырехкомбавновыми комтлековыи, 

1.2, Общими количественными показателями, характеризующими 
грузопотоки, поотупаящие на конвейерные системы из очистных 
забоев, являются значения средних и мажилмальных минутных гру 

зопотоков. 

дз" уремии" 
ив рнн. 

"I5 6,16 0,17 0,18 2 

‚98 0,41 0,44 0,47 © 

1.3. Значения минутных грузопотоков устанавиивамт как за 
время рабочей смены в целом (оперативное время), так и за суммар 

ное время периодов поступления груза на транспортные установки 

или системы в течение рабочей смены (время постуннения). 
Наиболее достоверным способом установжения значений минут 

ных грузопотоков для каждого расчетного участка конвейерной и 
нии является проведение прямых замеров (хронометражных наблоде 
ний в пулнике. 

При отсутстриа возможн ти проведения тахин замеров 
(например, на этапе игоектирования выемочного участка или руи 
ника), праближенние количественные характеристики грузопотоков 

должны быть установлены расчетным путем, 

1.4. Исканиями панными для расчета характеристик грузопцо 

токов пулы, поступающих из очистных забоев на конвейерную кинию, 
являются: 

длина очистного забоя Las ‚м; 
выемочная модность пкаств (или окоя) м; 

oven хобчча А см. т; mann yor кая минутная производительность чомбайна по зайы ии мним; 

7,7 

2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 
8,18 8,22 8,26 8,30 8,34 3 

37 2,38 2, 
„33 2,3а 2,35 2,36 2, 

4 102 9,16 9,20 9,25 9,29 9,33 9,37 

2,57 2,58 2,59 2,60 
10,09 10,13 10,16 10,20 

x) Разработана на базе методики кп им. АА Схочинского с учетом GAP ки калийных рупняков, 
шпш"" 
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максимальная минутная производительность комбайна 
Cin): т/мин; 

Продолжительность добычной смены Тор я; 
продонжительно сть нолгоховительнюваключительних операций 

в смену « Тр. в.» мин.; 
тип комбайна; 
скема работы комбайна. 

1.5. Коэффициент мешинного временя рабски комбайна 
рассчитывается по формуже: 

(60 Ты Ти, в Oe 
rae С. средняя техническая минутная произволитеньнооть 

комбайна (принимается по аби, 

Kowa Продявожитнуность„т/ми. Т Макожианьная 

а Я) мако м. 

мк67 1,8 19 6,0 коизм 2,8 4,5 8,0 кт 2,5 3,0 4,1 
ЭВГ70Я 2,0 3,6 9,0 
Wier’ 3,5 6,0 4,2 
282008 2,5 4,3 6,0 
ЗДА600л 6.5. 411 8,4 

1.6. Средний минутный enysonorox за время поступления 

пила к ОНОГО очкотного забоя расочитивеетоя по формуле 
Я) от "ди. к ‚ т/мин, 2) 

сле К, коэффициент времени поступления пуны из ряного очистного 
забоя на транспортную систему. Значение устанавти 
вается в зависимости от принятой схамы габотч комбайна 

eet 

а) пря ченяоковой Сара сторонней), а также при одно 
‚сторонней без зачистки схемах. работи опкедует принимать: 

т 
60 ни 1I й.3. 

6) при односторонней схеме работы ‘зачисткой 
qT, т. [а 4. зас; 

БО "рН с 3. вот, м" жи 3. 
14 прококжижольномь работы комбиена по. знемко рушы в течение омени, мин; 

1, продохкитеньнооть зачистки очначного забоя цоя 
обратном холе комбайна в >ечение оменн, мал. 

ВеличинаТ, "опреркияотся следующим образом; рршипрмирдридириыя 
Д=тву fu)? a я 

me В ната заткать, и 
4 плотность пулы в ue mie, TAB; зоталавкиееются 
"Н по хаирактеркотякч пласта. 

Проиокитеньность работи комбайна по выемке ‘руды в тезание оянано чикая 1, Аи ж в 
Проиолкителкьность зачистки очистного забоя при объетнах TORS конбядна в течение члнаго цикае 

wh. (mnt то т. 
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Количество рабочих. циклов комбайнов в смену 

определяется по т а) Ky, 
ee) ний 

Tor Ту 
Прополжительность зачистки очистного забоя при обрат 

ном ходе комбайна в течение смены 

Ge GaN, мин. (9) 

1.7. Максимальный минутный грузопоток, поступающий из 

одного забоя Gh следует кринимать по фактическим данным 

роботы забоя или по данным из проекта механизации очистного 
забоя. 

При отсутствии фактических или проектных знамений реко 

мениуется сто ггичимать по тебн. 1. 

1.8. ̀ Значение среднего суммарного минутного тгрузопото 
ка за время поступления на сборную транспортную систему опрежше 

ляется по формуле „ 
ки; т/мин. Я) inf дли 

грузопоток за время поотуп 
м 1) с мри ещни ры очистного забоя, т/мин; 

А количество комбайнов подающих руху на кой 
вейер. 

Максимальный суммарный минутный грузопоток за время 

поступленяя на сборную транспортную систему 

uJ п 

— "К 6; а, (наксу 3 ани. "А i я ast &f 

rae М к вероятностный параметр. Для его определения 

предварительно вычисляется произведение коэффициен 
тов поступления воех суммируемых забойных грузо 

потоков Кат» Кц2.. Ка и по полученному его 
значению в табл. 

(10) 

мин. (11) 

2 находится значение Mg 
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6; среднеквадратическое отклонение значений минутных 
грузопотоков за время поступления по каждому из 
суммируемых очистных забоев; значение: 6”. для каждого 
2400. Бб; @им Ч) 

2,33 
(124 

Таблица 2 

Кл"Кор Kan Па |коккук Пе Wika Kan’ Te ККК! Па 
до 0,01 0,50 0,17 |х,90 0,33 2,17 |049 233 0,02 0,75 0.18 |:1,92 0,34 2,18 0,530 2.33 0,03 1,00 0,19 |:,94 0,35 2,19 ost 23 0,04 1,15 0,20 1,96 0,36 2,20 0,52 2 34 0,05 1,28 0,22 11,98 0,37 2,21 0,54 2/35 0,06 1,38 0,22 |2,00 0,38 2,22 0,5 2735 0,07 1,46 0,23 2,02 0,39 2,23 0,55 236 0,08 1,53 0,24 2,04 0,40 2,24 0,58 2,36 0,09 1,59 0,25 2,06 0,4% 2,25 0,57 2,37 0,70 "1,64 0,26 2,08 0,42 2,26 0,58 2.38 O41 1,68 0,27 2,09 0,43 2,27 0.59 238 0,12 1,73. 0,28 2,10 0,44 2,28 0,50 2,39 6,13 1.76 0,29 2,12 0,45 2,29 общ 240 0,14 1,80 0,30 2,13 0,46 2.30 0,82 24 0,15 1,84 0,3. 2,15 0,47 2,3: 0,63 2,4 0,16 1.87 0132 2.16 0,48 232 0,64 2.42 

0,65 2,42 

1,9. Общие положения по выбору оборудования ных руд конвейе линий роответствует упомянутой методике ИГД" mu. А"А.Скочинского. 1.9:1. Выбор конвейеров no приемной способ водит кости произ 
с роблюдением условий ны м 

30к 9 2> 10 для отато sates! ж Окль2> Qhone (лая днух и более забоем) (14/ ри поступлении на конвейер разноцерного грузопотока выбор конвейера определяет его эксплуатационная нагрузка. 
Дозано бить соблюдено условие 

р 

щ ДЕР 
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1.9.2. Выбор конвейера по произворитехьности сволится к 

установлению допустимой алины конвейера при его эксплуатации 

(максимальной загрузки) в комкратных горнотехнических условиях. 
Во всох случаях техническая производительность конвейера 

О" которая для каждого типа конвейера зависит от его днины й 

угла установки, ролжна быть равна или выше экоплувтационной 

производительности (0,4), зависящей от характеристики крузопотока. 
Эксплуатационная производительность конвейера рассчитывает» 

on по фоумулем: 
при поступлении грузопотока из одного забоя 

В 60 а низ" Кф т/ч; (16) 

при постуялении грузопотоков из двух и donee очибтных 

забоер при загрузке конвейера в одном пункте 

Q, во Copia Ky т/ (17) 

‘тле Кр расчетный коэффициент нагрузки, принимаемий по 
табл, 3 в зависимости от времени загрузка несущего полот 
на конвейера 2, и козбфициеята неравномерности минут 

ного грузопотока Ky. 

Пронолжитеяьиюать загрузки несущего полотна конвейера 

(198) 

rie скорость несущего полотна конвейера, м/о; 

Дл иляна отава конвейера, м, 

Значение К определяется! 

пря поступления срузопотока дз одного забоя 
к, виэ (19) 

С) 

при исотуплении грузопотоков из днух и более очистных 
забоев а 1492 (20) Ky 

От1(пуж 
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Таблица 3 

дну Продолжите льность. загрузки несущего полотна Ён мин. 
коэф 
Фици р ва 
ен" 2х 4 6 з 10 122 4 ii то 

2°,I 

Нерав| мень 3» больше 
TOME P| ше 
кости 
iy 

2,6 и м. 
боль |2,48 |2,28 |2,13 2,05 1,98 |1,95 [1,91 |1,86 1,83. 1,932 
ie 

2,4 |2,31 2,12 1,99 т,эа|т,87 |1, 83 |I,79 [1,78 {1,73 1,7 

2,2 [2,12 |1,96 |1,85 1,78 1,75 |Т,7Т |1,68 |1,65 |1,63 |1I,61 

2,0 1,98 [1,80 |Т,7Т 1,66 1,62 |1,59 1,56 [1,54 (1,53 |1,51 

1,8 [1,74 |1,64 [1,57 1,58 1,50 |1,17 |I" 45 |1,43 [I,42 |I, II 
1,6 [1,56 |1,48 [I,43 1.39 1,37 |1,36 |1,34 [1,32 1,35 |1,30 

1,4 [I,37 |1,32 [1,28 1,26 I,25 |1,24 [1,23 |1, 22 1,21 |1,20 

в 1,2 и 
меньше 1,18 [1,16 [1,14 |1,13 V,13 1,12 |1,12 [1.11 II,11 [1,10 

1.9.3. При загрузке конвейера в нескольких точках по длине 
(при выбора магистрального конвейера) определяется требуемая до 
левая экспячатационная производительность Oy ‚ а затем спреде“ 
пяетоя величина приведенной к полной плице конвейера эксплуата 

ционной производительности, 
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ГРЛФИЧТСКИЙ МЕТОД ОПРЕЛЖДФНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
КОНЗЕ РОВ ПРИ КАМЕРНОЙ СИСТЕМИ РАЗРАБОТКИ 

Грабический мотоп расчета служит для опрепеления эксплуата 
иконной нагрузки 0,9) п максимальных мхнутных грузопотоков 
‹ а макс.) На блоковые, панельные и гагистральные копвойеры дли 

ной соответственно 300 500, 800 1090 и 900 1300 м. 
Послеповательность выполнения расчетов при этом метопе 

следукюцая: 

Г. Составляется маршпутная схема конвейерного rpanonopra и 
на ней проставляются комбайновые комплексы для очистных и проходче 
ских работ, 

2. Подочитнеается процентное соотношение типов комбайнов 
для всего рассматривае:1ио участка (крыла, направления}. По получены 
ному соотношению типов комбайнов выбирается один из писунков 
(рис. 1,2 и 3), соотношение комбайнов которого является наиболее 
близким к рассчитанному. 

На рис. 1,2,3 препоатавлены графики пля мух вариантов ис 
полнения схем конвейерных линий: с позирораниой загрузкой кон 
войеров и с загрузкой конвейеров без козлрования. 

3. По выбранному рис. 1,2 и 3 определяют послеповетельно 
конкретные нагрузки на блоковые, панельные и магистральные кон 
вейеры, исходя из количества комбайнов в блоке, панели и рассмат 
зиваемом участке, 

4. По рис, 4 опреденяются конкретные величины максимальнох 
ннутных грузопотоков, поступающих па конвейер, в зависимости от 
мала комбайнов, работающих на рассматриваемом участке и опреце 
эпному ранее (см. п. 2} соотношению типов комбайнов. 

5. По определенным величинам выбирается тип конвейера, 3 эторого: 
Ovex, 22 (о. (I) 
Ок. пр. Я акс. (2) 

» (тех, техническая произволитеньность конвейера, т/ч; 
0,9 ая УНи нагрузка на конвейер с вероят ностью 0 
к, пр, Приемная 

роль 
конвейера, тИмин.; 

Я макс," Максимальный сборный грузопоток, тИмин. 
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5. Мощность привода рассчитывается с учетом Go а раон 

ход энергии о учетом средней эканпужтационной масрузки 

Qo, (т/ определяемой по опномх из трефиков рмо. I, 2 или 3. 
Величина Сушка. Ма этик грайиках характеризует прежедь 

тю (максимально жовможихю) нагрузку конвейерных линий, 



Приложение 

Классификация электроустановок но требуемой 
категории напежности электроснабжения 

Вид работ и наименование объектов Категория рудника 

Шахтные подъемные тотановки: 
лая подъема людей 1 
иля подъема ГГУузов П 

Вентиляторы главного проветривания в 
Калорифорные установки: 

для районов с тяжелыми 
климатическими условиями I 
цля прочих районов I 

Электроприемники добычных и подготова" 
тельных работ 4 
Конвейерный транспорт и электровозная 
откатка М) 

Освещение подземных выработок Hy 

Насосы противопожарного вопоснабжения 
при отсутствии противопожарного 
запаса воды в специальных емкостах 1 

при нажичля запаса воды в снециажь 
ных емкостях a 

Котельные. 1.41 

Насосные станции зумпфового вопооелива Ц 
Компрессорные Ни 
Гихрозаклалка: 

главные рассололодающе и нужьном 
насосние станции 1 
участковые расеохополающие станции it] 

Акижкиотративнонбытовне здания, реконтном 
механические цехи, оклалн, а также дигие 
неотвототвенные установки и здания, обохужию 
воющие дудник щ 
Наружное осрещеняе промпжощедки ц 
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