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Министерство по Общесоюзные нормы техно npOHSBOOTEy логического проектирова BHI 5 82 
минеральных ния стволов подземных 

удобрений рудников по добыче ка 
«Минухобрений) ano и каменной соли 

I. ОБЩИЕ ПОЛОХЕНИЯ 

Т.1. Назначение, содержание и область применения норм 

Т,Г.Г. Насторцие нормы предназначены для пуководства при 
проектировании сооружения стволов и их сопряжений с околост> 
вольными выработками на рудниках калийной и соляной промыш 
ленностиь 

1.1.2. В нормах приведены принципиальные положения и ука 
зания По выбору и разработке основных технических и техиолопи» 
ческих решений и параметров проектирования сооружения стволов 
й их сопряжений с околоствольными выработками на рудниках ка 
лийной и соляной промышленности. 

Т.Г.З, Даннне нормы следует применять в увязке с други» 
ми действующими нормативными документами по строительству я 
эксплуатации горных и промышленных предприятий: CHull 11177 
"Подземные горные выработки, Правила производства и приемки 
pavor", СНЯП 19480 "Подземные горные выработки. Нормы про 
ектирования", СН 20881 "Инструкция по разработке проектов и 
смет для промышленного строительства", СН 47274 "Инструкция 
по разработке проектов организации строительства и проектов 

Внесены Boeconsnum Утверждены Минудобрений В наутноисолелова. по согласованию с Гос с тельским И строем СССР июля институтом вором COCP 1982г. 
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производства раоот", "Едиными правилами безопасности при 
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений под 
земным способом", "Ещиными правилами безопасности при 
взрывных работах", “Правилами безопасности при проходке 

стволов шахт специальными способами" и другими общесоюзны 
ми и ведомственными норматявными документами, содержащими 
специальные и общетехнические сведения. 

Т.!,4. Настоящие нормы обязательны для проектных, стро 
ительных организаций, организаций заказчика и других учрех 

дений и должностных лиц, работающих в области проектирования 
й строительства стволов на указанных рудниках. 

1,2. Горнотехнические требования к стволам 

Т.2.Г. При проектировений проходки и крепления верти 
калвных стволов калийных рудников, наряду е общими техни 
ческими требованиямх, предъявляемыми при проходке стволов в 
сложных горнотеологических условиях, предъявляются домол 
кительные требования, связанные со спецификой объектов ка 
лийной и соляной промышленностей, 

T.2.2. Стволы калийных и соляных рудников должны быть 
Bal SHH от проникновения в них поверхностних и подземных 
вод. 

После проходки и возведения крепи ствола должны быть 
выполнены все необходимые мероприятия, предотврамающие? 
а) приток рассольных вод, особенно в районе контакта, через 
крепь непосредственно в ствол; 
6) какойлибо приток рассольных вод из контактных обводнен“ 
ных пород в зону растворимых пород, окружающих отвол, и B 
эксплуатируемый рудник» 

в} переток волы из высоконапорных водоносных горизонтов из 
одного в другой и, особенно, минерализованных в пресноводеь 
ные и наоборот: 
г) растворение и разминание пород в закрепном пробтранетве 
на всем протяжений пройденного ствола, как в зоне спешено сода, так и обычной проходки 



5 
Герметизация крепей стволов должна осуществляться за 

счет мероприятий, указанных в пп.4,4; 5.3.135.3.18 на 
стоящих норм. 

для предотвращения перетока вод по пространству за 
крепью следует предусматривать водопреграждающие венцы 
\кейлькраниы) в соответствия с 1.5.3,[2 настоящих норм. 

1.2.3. Проектировать стволы, расположенные в преде 
лах рудных полей, следует с учетом возможности последующей 

выемки полезного ископаемого в пределах предохранительного 
целина, На выемку (частичную или полную) предохранительных 
целяков должны быть составлены специальные проекты органя 
зации и производства рёбот, учитывающие также и меры по 
сохранению прилегающих подземных выработок, зданий и соору 
жений Ha земной поверхности, 

Для учасеков стволов, располагаемых в деформирующемся 
массивв, следует предусматривать меры по конструктивной 
защите креши ий армировки ствола, Пра этом должны учитываеь 
ся рекомендации научноисследовательских институтов й опыт 
работы рудников с иналогичными горнотеологическимя усло 
BUM». 

1.3. Tpedonanan x деходинм данным для 
проектирования 

Т.3.Т. Вместе с заданием на проектирование заказчик 
выдает проектной организации яоходные данные, необходимые 
для прозктирования, в составе которых поляны в обязатель 
НОМ порядке эходить следующие озеления’ 

физикогеографические данные по участку, где предпо 
лагается сооружить ствол; 

экономикогеографическая характеристика района: 
теологическая я гидроРеологическая характеристика 

массива горных пород в местах заложения стволов: 
техническая характеристика стволов. 
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1.8.2. бизикогеографические данные по участку, где 
предполагается пройти ствол, долины содерхать: 

климатические параметры (данные о максимальных, сред 

них годовых и суточных температурьх, интенсивности осадков, 
режиме накопления и схода снежного покрова); 

рельеф повеохностя и сведения о современных геологи 
ческих явлениях (оползни, сели, лавины я др.); 

гидрогеологические условия, могущие вЫзвать повышенную 

обводненность площадки пря строительстве или эксплуатаций 
(водоемы и водотоки) и их сезонная характеристика. 

Т,3.3., Экономигогеограическая характеристика райо 

на должна содержать сведения по: 

энергетической базе, источнлкам водо» A теплоснадже 
ния, транспорту, наличию строительных метериалов, баз и за 
водов стройинпустрий, бетоннорастворным узлам (БЕРУ) и mp; 

топотрабяческий план участка в месте заложения стро 

па в масатабе Т1:500, 

1.3.4, Геологическая и гидрогеологическая характерно 
тика массива горных пород в местах заложения сфволов на 
первой стадии проектярования может основываться на ДАаяных 

предварительной и летальных разведок месторождения, содер 
жащихся в прилятом TMS теологическом отчете по скважинам, 
находящимся в непосредственной блязости от места расположе 
НИЯ СТВОЛОВ. 

Геологическая характеристика участка B месте предпо 
лагаемого заложения ствола должна включать следующие дан 
ные: 

стратиграфическую характеристику массива (глубины за. 
лопания, мощности, азимути и углы падения слоев, форма за 
лежей и тектоническая нарушенность}; 

литологопетрографическую характеристику слагающих 
пластов, слоев и других морфологических элемейтов (минера 
логический и гранулометрический состав, категория пород 
по буримости, порястость и оквахность пород): 
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характеристака трещиноватости пород (интенсивность 

развития трещиноватости; размеры трещин и их направление, 
количество и элементы залегания систем тревян; тредянная 
анизотропия горных пород}; 

тектоника (характеристика основных элементов текто 
ники месторождения и участка, наличие A закономерность про 

нвленяй нарушений, их агплитуда W элементы залеганяя}; 
сведения о бизикомеханических и технологических свой 

ствах порол (объемные и удельные массы пород, пористость в 
куске, естественная влажность и влагонасыщенность, пределы 
прочности при одноосном сжатий и при растяжении в направле 
ниях напластования я нормали к нему для сыпучих я пластич 
ных пород; кроме вимеперечисленных, угол внутреннего трения 
я козфицяент сцепления, показатели набухания, размокания, 
консистенция и компрессив); 

газоносность пород и руды; 
наличие карстов, скоплений воды и рассолов; 
прогноз выбросоопасности, 
В комплект документации по геологическим данным WOME 

НЫ ВХОДИТЬ: 

геологическая карта участка месторождения, где предпо 
лагается пройти ствол, и геологические разрезы по разведоч 
ным линиям и скважинам; 

каталог координат разведочных скважин+ 
геологические журналы скважин и книги учета скважин. 
гидрогеологическая характеристика приствольного участка 

должна содержать следующие данные: 
количество водоносных A водоупорных горизонтов и их ха 

рактерастику, мощность и глубину залегания: 
гидростатические напоры подземных вод; 
удельное водопоглощение пород: 
коэффициенты фильтрации и проницаемости водоносных 

горизонтов 
прогноз водопритоков в ствол по каждому водоносному 

горизонту; 
температуру подземных вод и пород но глубине; 
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химический состав подземных вод (вид A степень минера 

лизамий, хесткость, показатель кислотности рН, BAN и степель 
агрессивности по отношению к цементам и металлам) и измене 
ние его по глубине пря прохолке ствола, 

1.2.5. Ча стадий разработкл проекта яли рабочей доку 

ментации со сметеми данние о геологической и гидрогеологичес 
кой характерястике массива горных пород в местах заложения 
стволов следует принимать только по результатам бурения и 
исследования контрольнотеологяческой скважины В месте ирех 
полагаемого заложения ствола, В исключительных случаях при 
реконструкции или расширении рулнЕха ковтрольногеологичес 
кая CKBAREHA по проектируемому стволу может отсутствовать 

если з непосредственной близости (до 100 my находятся прой 
денные стволы или сквахикы, позволяющие с достаточной сте 
пенью достоверности составить праектяни теологогАдротеоло 

гический разрез с хспользоранием имеющейся документации, Oc~ 
зальные исходные по’чне по пункту Т.З.Т поляны соответство 
звать стадиям разрабовжки проекта. 

Вонтрольногоолорическую скважину следует буряты в е 
делах контура ствола ва всю его глубину, 

1.3.6. В случае применения специальных способов проход“ 
ки отвола в составе задания на проектирование и в самом про 
екте приводится перечень подлежащих выполнению для данного 
строительства исследовательских, экспериментальных или опыт 
ных работ, включающих бурение и исследование контрольногеоло 
гической скважины в месте предполагаемого заложения ствола с 
конкретными задачами исследования по заданию органязации, про 
ектирующей специальный опоеоб проходки. 

1.3.7, При необходимости ведения работ по тампонажу пю 
род при бурении контрольногеологической онзажины в месте 
предполагаемого заложения втрола могут Git, поставлены sata. 
чи но дополнительному исследованию атратиграфических харак» 
теристик массива, литолотичеених характериетия наиболее харак. 
торных пластов пород, уточнению характеристик тоединоватости 
пород, выявлению водоупорных пород, пригодянх для сооружения 
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кейлькраниез, уточнению зон тектонических нарушений и их 
детальному исследованию. 

1.3.8. При необходимости веденля работ способом замо 
раживания следует дополнительно определить предел прочности 
на одноосное схатие и растяжение в замороженном состоянии 
поэол наиболее характерных пластов, коэф’ициент Пуассона, ко 
эбдициенты терлопровслности и теплоемкости в естественном и 
замороженном состояниях, пучение при заморанивании. В от 
дельных случаях по указанию проектирующей организации wow 
следуется прочность и температура замерзания естественных 
рассолов и горных пород, наегщенных этими рассолами. 

1.0.9. Ранеральнан просчтная организация для paspador~ 
ки проекта проходки стропа лоляня передать орранизации, про 
ектирующей сооружение стволов, основные положения проекта 
рудника в составе чертежей: 

генплана или внкоййровки из генплана с решениями, необходи 
МЕМА для проходки ствол8: 
требования ме охраны окружающей среди; 
вертикальной схемы по стволу с указанием отметок устьев, 
горизонтов сопряжений, камер, дна зумпфе; 
основных габаритов в свету устья ствола, выработок сопряжений» 
камер ий укруцпневных расходов материзлов; 
типа и MATa армировки ствола и укрупненных расходов мате 
риалов» 
инненерного заключения с несущей способности грунеов по 
площадке в районе проходки стволов. 

Т,3.10, Генеральная проектная организация для разра 
ботки рабочей проектной документации поляна передать орга 
низании, проектирующей соопуление отволов, основные положе 
ния проекта рудняка в составе следующих чертежей 
рабочего чертежа генплана поверхности проектируекого рудника 
с указанием расположения устьев стволов: 
расположения и привязки постоянных зданий: 
зданий и сооружений, строящихся в подротовительный 
период и используемых для проходки отзолов: 



TO 
расположения подъездных цутей; 

источников электроснабяения, водоснабжения, воздухоснаб 

жения и теплоснабжения на период проходка стволов и EX 

хазактерястикя; 
свободных пломалохк гОлизи стволов для возможности располо 

жения здании и сооружений на период проходки стволов; 
топотрабии поверхности земли до и после планяровкя; 
дренаяных транлей для отвода сточных BOT; 

мест для сброса отработанной вводы; 
мест пля отвода естественных рассолов в перяод бурения ва 
морахизающих скважин или откачки рассолов из стволов в ио 
гессе оттаивания замороженных пород; 
мест складирования обычных ий соленосных пород, выдаваемых 
из стволов в процессе проходки; 
мест сороса хозяйственнофекальных стоков и условна чио 
THX вод в процессе проходки стропов} 

требования мер охраны окрухающей среди; 
диаметры стволов в свету: 
привязку осей стволов в озооонам света; 
вертикальные разрезы по стволам в указанием абсолютных 
отметок заложения устьев отволов (NO верху), камер, вопря“ 
хений и BOCK технологических проемов в отводе, лна зумпфа? 
габаритных размером подъемных сосудов и их привязки Е 

ссям стволов и сфенам постоянной коеди? 
рабочие чертежи устьев стволов, обиряжений, камер и ходков, 
примыкающих к стволам с указанием 
габаритных сеченяй в свету и проходке е наявазкой обе 
к сторонам света 
типа, материала и размеров креци, рабочей арматуры 
отметок расположения и габаритов проемов пох Ведзиля 

иконные каналы, пох балки опорной рамы, балок рудничных 
станков в пределах камер и офиряжевяй и т.н. рабочие чертежи сечений и аомиоовкя 
полков, опорной рамы и рудничных 21 

и сопряжений с указанием 
прявнзки к осям стволов A отенам поетеяниой крениу 
рассговняй между ярусами. 
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Должны быть также перелазы: 

данные инченернотеологических изысканий под здания и 
сооружения на поверхности: 

инхенерное заключение о несущей способности груйтов; 

геолоРические разрезы р местах заложения зданий и 
сооружений: 
сведения о грунтовых водах и их агрессивности} 
тлубане промерзания грунтов, толщине снегового покрова, 
ветровых нагрузках и др. 

Вормеативнные материалы для составления омет должен 
представлять заказчик. Они должны содержать: 

каталог едяничных расценок на строительные работы для 
местник материалов 
казадог сметных цен ва местные строительные материалы; 
MATaNO сметных ден HA стоимость машаносмен подземных 
и поверхновтаыя Manat; 
районный д льготный ноябфициент на заработную плату; 
стоимость влипизы элентровнертии, воды, Нара и сатого 
зовхуха$. 
размер веиладных расходов на общестроительные работы; 
транецертнуя схему доставки оборудования и материалов 
RG етревтельную площадку. 

$.4. Тревозания к отщельным проектным 
ревениям 

Т.4.1. Проект постоянного устья ствола, как правило, 
Р 

1.4.2. Возможность аепользования постоянного устья 
ция целей проходки ствола определяется в каждом. конкретном 
случае геннроектировцином совместно с разработчиком проек 
та собруженяй ствола. 

i,4.8 С целью сокращения кевитальных затрат и сро 
ROB отроительствя ствола и надлахтных сооружений в проек 
зе постоянного устьи ствола должен быть рассмотрен вариант 
бескотлованного эго отроятельства, Этим же проектом должны 
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определяться конструкции узлов примыкания каналов (венти 
ляционных, кабельных, ходков и т.д.) к устью ствола. 

1.4.4. Временные проходческие здания и сооружения ROME 
HN быть, как правило, размещены Tax, чтобы была обеспечена 
ВОЗМОЖНОСТЬ возведения фундаментов и строительства постоян 
ных зданий и сооружений на промилощедке в период проходки 
ствола. 

[.4.5. Меры охраны окрухающей среды от вредного воз 
действья выдаваемой в период проходки горной mMaccH, pacto 
лов й других отходов производства должин препусматриваться 
на срок до ввода в эковлуатацию фехкологаческих цехов пред 
приятия, 

2. ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПРОХОЛКИ СТВОЛОВ 

2.Г. Выбор специальных способов проходки стволов ка 
лийных рудников зависит от геологических и гидрогеоловичес» 
ких условий, стоимости и сроков выполненяя работ, a Take 
Of специфических особенностей рехрытия калийных месторожде» 
ий» 

2.2» При прохолке отволов ивлийных и соляных рудников 
могут применяться следующие оцепиельные способы 
а) искусственное замораживание Форвих mopar: 
6) бурение отволюв большого или малое диаметров: 
в} предварительный тампонах пород; 
г) опускная крень. 

2.3. 610с0б искусственного замораживания долей приме» 
HATRCA при проходке стволов но неустойчивым осводненини, a 
также необводненным пластичным породам, Kory по условиям 
технологии проходки требуется их иовуоственное упрочнение, 
по обводненным устойчивнм трещиноратым или иознонористым 
породам, где темповак пород ие эфоективов, а Tame в чом 
случае, когда по условиям техволевия прокопий или позволения 
крепи необходимо обеспечить полное ovdprermie причоков во 
дн, выделения токсичных или верывоопесных Tages, битуме 
и незтепроявлений и т.п. 
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2.4. Способ бурения стволов должен предусматриваться 
только как спецепособ в Пределах условий по 1.2.0. при от 
CYTOTBAN в геологическом разрезе карстовых пустот, трещи 
ROBATHX пород и любых геологических нарушений, которые мо 
TY? вызвать значительное поглощение промывочного агента, 
Принебольних глубинах бурения по обводненным породам или бу 

рении пс породам, не требующим специального способа проход 
ки, должно выполняться специальное техникоэвономическое 
обоснование, 

2.5. Cnocod предварительного тампонажа должен поеду 
осматриваться при проходке по устойчивым трепиноватым обвод 
ненным породам при наличии открытых незаполненных трещин, 
при отсутствий нвустойчивых пропластков пластичных пород, 
при условии отсутствия рассольных вод непосредственно на Ком 
втакте покровная соль обводненные породы или легко раство 
римых пластов в составе тампонируемых пород, а также в со 
ответствии с требованиями, изложенными в "Нормах технологи « 

ческого проектирования угольных шахт. Раздел "Предваритель 
ное подавление водопритоков при проходке'пахтных стволов Me 
*одом TAMHOHARA горных пород" ВНТИ876 Минуглепром СССР. 

2,5. Способ искусственнохо замораживания пород может 
совмещаться со способом предварительного зонального тампо. 
нажа при наличий карстовых пустот, воя сильно трещиноватых 
пород и любых теологических нарушений, вызывающих потерю 
циркуляция при бурения замораживающих скважин, тампонажа при 
БКОНТАЕТнНыЫх зон, насыйенных концентрированными рассолами с 
целью снижения скорости фильтралии подземных вод, снижения 
объема замораживаний и исключения аварийных ситуаций при бу 
рении скважин и пра проходке отвола. 

2ь7ь Good проходки в опускной крепью (под воздействи 
ем собственного Bega крепи, с применением тиксотропной ру 
башки иля принудительного надавливания домкратами) следует 
применять при собтветотвующцем техникоекономическом: обосно 
ваний для проходки устьев стволов, не имеющих примыкающих 
каналов, в пределах технологических отходов ло обводненным 



14 
плызунообразным породам мощностью не более S0+40 mM, не имею 
щих включений крепких пропластков, валунов или другого типа 
крупнообломочных материалов, при наличии надежных водоупоров 

«глин и т.п.}, исключающих прорыв плывуна изпод ножевой ча 
сти крепи после погружения ее Ba проектную отметку и при ус 

ловии проходки ствола ниже опускной крепи без замораживания 
пород с поверхности. 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОХОДКИ СТВОЛОВ 

3.1, Выбор технологических схем проходки стволов зави 
сит от горногеологических условий сооружения стволов, при 
нятого специального способа проходки и конструкции крепи. В 
зависимости от специального способа проходки, торнотеологи 
ческих условий, конструкции постоянной и временной крепя 
эти цроцессы выполняются в различной позледовательности, 

3.2. Технологические схемы проходки ствола следует вн» 
бирать с учетом развития нагрузок на временную a постоянную 
крепь ствола по мере проходки д возведения крепи. При этом 
следует принимать ро внимание устойчивость пород при выбран 
НОМ способе проходки, величину допускаемых заходок на раз 
дачных участках ствола, вид временной в передовой крепи, ма 
териал A конструкцию постоянной крепи, енособн ее предваря 
тельной и последующей герметизации. 

3,3. Сооружение стволов в зоне спейсповоба олехдует про 
вктировать в увязке с технологией проходки и крепления в во 
He обычного способа проходки: имея целью минамальные работы 
по переоснащению при переходе с одной техвологая на другую, 

3.4, При проектировании технологической oxen проходки 
ствола с применением способа искусственного заморажизанвя по. 
род следует пренусматризать проходку A технологию вренления, 
исключающие возможность превышения доцустамих величин добор» 
маций ледогрунтового ограждения, разрыт замораживиюдих коло 
нок или разрушения ого сплошности. 
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3.5. При возвенении монолитной бетонной или xeqesode 

тонной крепи при проходке способом замораживания для усло 
Brij но п.п. 4.5 и 4.7 настоящих норм следует предусматри 

вать, как правило, последовательную схему проходки и крепле 
ния с пнезмогрузчиком tuna KC3. Величина захолки определя 
ется проектом и зависит от устойчивости пород и несущей спо 
собности временной крепи. Возведение крепи следует проекти 
ровать, как правило, в направлении снизу вверх в инвентар 
ной опалубке, исключая перерывы в бетонировании. 

3.6. При возведении монолитной бетонной или небрызго 
бетонной крепи при обычном способе проходки следует предус 
атривать, как правило, последовательную или параллельную 
схему проходки с породопогрузочной маминой KC~2Y. При этом 
должны предусматриваться специальные мероприятия, обеспечи 
взающие бесшовное возведение крепи путем устройства опалубки 
с бигурным похдлоном. 

3.7. В устойчивых, кремнях трединоватых заморохенных 
или предварительно зазампонированных породах (мергели, из 
вестняь., песчаники, граниты и т,п.) при незначительных гор 
ных, HO больших гипростатических давлениях при возв^цении 

тюбинговой крепи следует предусматривать, как правило, сов 
мещенную схему проходки с одновременным возведением крепя 
методом подвески в направлении сверху вниз с применением по 
родоногрузочной машины типа XC2y. 

При возведения сталебетонной крепи предусматривать по 
следовательную яли параллельную охемн. 

3,8. В неучтойчивых замороженных породах (плывуны, пес 
ки} при убрусой стадии работы ледопоролного ограждения при 
возведении тюбинговой крепи ‹ бетонным заполнением эатюбин 
тозого проотранофва к применения инозмопогрузчика типа KC~B 
следует предусмахрявать последовательную или параллельную 
схемы праходии с временной крепью из швеллерных колец и роз. 
зедевяем повтеянной крепи в направлении снизу вверх, 
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При применении в тех же условиях машины типа KC~2y и 

возведении тюбинговой крепя с гидроизолирующим (поляэтиле 

новым, металлическим) экраном следует предусматривать парал. 
дельную схему проходки и крепления с применением передовой 
крепи {бетонной, сборной железобетонной) и возведением тю 
бинтовой крепи в направлении снизу вверх, в соответствии с 
"Временной янструкцяей по сооружению тюбинговой крепи в ство 
max каляёных рудников", М. 1973 г, 

3.9. В неустойчивых пластичных замороженных породах 
(тлинн, суглинки, пролуктн выветривания пород), когда ледо 
породное ограядение работает в упругопластичном или пласти 
ческом режиме, следует предусматривать совмещенную схему с 
минимальным обнажением забоя только на величину сборных эле 
ментов крепи с креплением в направлении сверху вниз кольцами, 
монтируемыми на монтажном кольце ий бетонируемыми через спе „ 
циальные наклонные отверстия в крепи. 

3.10. Технологию проходки стволов в зоне замороженных 
пород следует проектировать в соответствий с требованиями ПБ 
nm CHalion для обычного способа, 

З,ТТ. При проектирования технологической схемы проходки 
ствола способом бурения следует предусматривать мероптяятия, 
исключающие превышение допустимых величин деформаций породных 
стенок в результате развития пластических деформаций, пучения 
глянистых пород, при котором невозможно обеспечить безопас 
ный спуск крепи. 

3.18. При проектированяи технологической схемы спуска 
погружной крепя следует превусматривать спуск на many или 
спуск комбинированным способом с монтажом крепи в направяе ‘= 
нии снизу вверх поэлементно или укруционными секциями. B 
проекте должны быть разраоотанн мероприятия по предотвращению 
движения воды по закрепному пространству изпод днища но 
гружной крепи (зоны цементации стакане крепи и нижней части 
в районе водоупора). Ниже погружной крена проектом должен 
предусматриваться водопреграждающий опорный венец, конотрук 
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ция которого аналогична венцу для обычного способа проходки 

в водоупорных породах. 

3.13. При проектировании технологических схем проходкя 
ствола способом замораживаняя по рассолосодерхащим пластам 
яли при способе предварительного тампонаха следует прелус 

матривать бурение разведочной скваялны из забоя ствола. 

4, ВЫБОР ТИПА КРЫШИ 

4.Т, Конструкции крепей стволов следует проектировать 
в зависимости Of гидрогеолоряческих й се .омических условий, 

глубины заложения, воздействия систем разработки или вохопо 
нижения, с учетом возможности применения эффективных choco 

бов производства работ, а также рационального использования 
свойств применяемых материалов. 

4,2, Постоянные крепи стволов из монолитного бетона, мо 
нолитного железобетона, чугунных или других металлических тю 
бингов, комбинированные чугуннобетонные или сталебетонные, 
монолитные бетонные и соборные с гилроязолирующими экранами 
олёлует „роектировать с учетом требований соответствующих 
глав CHall, 

Донускаезтся применение других материалов при соответ 
отвующем техникоокономаческом обосновании. 

4.0. Выбор материала крепи отволов следует обосновы 
вать с учетом действующих нагрузок пря сооружении и эксплуа 
зации отвода, нормативных манимальных остаточных водоприто 
ROB B 01"7д, способа изготовления ий возведения крепи, TemIte~ 
ратурных условий при возведении, коррозионной и эрозионной 
стойнестй и долговечности крепи, 

4,4. Водонепроницаемость крепи стволов должна быть обес 
печена ah OUST применения водонепроницаемых материалов, ок 
хейки или обмазки конструкций гипроизоляционным материалом, 
устройства внутренней ANH наружной металлической изоляция, 
праменения водопреграждающих полимеринх и из других материа 
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лоз экранов, нагнетания за тюбинговую крепь специальных pact. 
воров, расчеванки ивов A гидроизоляции отверстий в тюбинговой 
иреци и болтовых аоедянений. Способ обеспечения водонепрони 
цаемости крепи стволов зависит от инженерногеологических ус 

yopni, конструкцяи креши и определяется проектом, 

4,5, Крецпи из монолятного бетона следует применять в 
качестве несущей конструкции в недебормирующемся или искус 

этвенно упрочненном заморажиранием массиве пород, когпа ско 
рость нагружения конструкции меньше скорости набора прочности 
бетоном. Крепи из моволятного бетона на участках объодненных 
пород при условии обеспечения бесшовной технологии возвело 
ния следует применять при давления водн не более 3 кго/ 8 

применением марок бетона по водонепроницаемости в зависимости 
OT величины коэфтициентов бильтрация Kh зв соответствии с табл. 
2 приложеняя I СНИП 12175 "Бетонные и хелезобетоиние кон 
струкции”. Нормы проектирования, М. 1976 г. 

4,6. Крема стволов на участках, сооружаемых обычным опо. 
ообом, выполняются из монолитного бетона, укледирееного ва 
опалубку или наносимого ня поверхность выредотки иневмати 
ческими мавинами (шприцбетон, набрызРбетон и т.п, 

4.7. Крепи из монолитного железобетона слелувт приме 
НИТЬ в идчестре несущей конструкции зналолично условиям — 
д,6.5 ивотоящих норм пря наличия реофисковющах и дзтибатщих 
напряжений 3 креми (устья, камеры, сопряжения), а теже в 
районах с сейсмичностью 7 cannon и более. 

4,8. Крепи из сборного бетона пля колевобетоиа » условя 
ях агрессивного воздействия ебляной пыли, остеточных притоков 
идя конденсате при собтветотвующем технанеэнономичесном 060 
внорания можно применять тельно том случае, воли будет обес» 
печена полная герметизация рох ивов. 

4.9, Бреби из чугунных тюбингов с больгой несущей способ» ogre (donne 200 «/м?) onenyer предуометризать в дофовикруо цемоя мавонюе пород, на участках глинвотомерлелиотих порол, 
развизоющих дополиятельное харление о полорекизания, nomtenra 
нофода уложенный бетон, ва участках обводненных пород о far. 
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ростатическим давлением более 3 xre/cu*. 
4.10. Сталебетонная крепь должна применяться как водо 

непроницаемая в качестве карухной крепи при буронии стволов, 
а также на участках недеформирующихся обводненных пород при 
проходке стволов методом замораживания, котла BOSMORHO вести 
проходку большими заходками в направлении снизу вверх, odec 

Tews при этом набор расчетной прочности бетоном до начала 
действия внешних нагрузок. Выбор этой крепи должен быть обос 

HOBAE технихсокономическим сравнением с другими вилами кре 
пей, которые могут быть применены в данныу условиях. 

4,II. Крепи стволов, зозродимых из монолитного бетона 
й железобетона, комбинированные чугуннобетонные и сталебе 
тонные крепи должны проезтироваться в зоне замороженных по 
pon © учетом бактаческого набора прочности к моменту восприя 
A конструкцией расчетных нагрузок. В зависимости от arpec 
OUBHOOTH поджемных вол и агревсизноети соляной пыли и газов, 
выделяющихся При эводлуатации стволов, применяемые составы 
бетона следует пранимась в собтветствии с требованиями "Руко 
водства fir пригоФевлению я применению бетонов и активирован 
ных растворов с химическами добавиамя при возведения крепи 
пахеных стволов” СИБИТИ, М, 1977 г.) и “Инструкции по выбору 
состава бетона и технологий бетоевярования при креплений шахт 
ных стволов, проходлиых 3 олозлых гидрогеологических условияй 

ВСН З2524АШЮС ОСОР АПЕНТИ, М. 1974г.). 

4.12, Метехлическао конструкции крепей стволов калий 

ных и соляных рудников следует проектировать с учетом корро 
ионного эдедотвия на SEX атресонаной среды соляной пыли п. Зазбз. При проектирований холине учитываться средняя скорость порровия ерша в ватных ‚овалах O,T мм тод, отади 0,2 мм 

ООВ пехеной wobepcuecrs и apy 
yuowe оборудования” (BHMHOMNO,© Zapsxos IS7Br) 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ВУПОЛНЕНИЯ ОСНОВНАХ ПРОХОД 
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

5.Г, Буровзрывные работы 

5.1.2. При проектирований буровзрывных работ бурильные 

машины и приспособления для бурения ипуров в стволах следует 

выбирать в зависимости от характеристики пород (коэбоициент 
или категория крепости}, а такте в увязке с другим горнопро 
ходческим оборудованием, применяемым для проходки ствола 
(БУКСТм в увязке с KC2y/40 СИБ3 с металлической при 
забойной опалубкой и т.х.). 

5.Г.2, Число бурильних машин, одновременно работающих 

B забое ствола, следует принимать из расчета один перфора 
тор на 45 м” площади забоя, 

5.1.8. Число шнуров на забой ствола определяется в со 
ответствии со СНиП! Ш1177 "Подземные горные выработка. Пра 
вила производства и приемки работ"; удельный расход взрыв 
чатнх веществ на I м3 взрываемой породы по ТУ части СНИП. 

5.1.4. Средства механизации для заряжания шпуров ВВ сле 
дует определять проектом производства работ (ITIP). 

5.1.5. Коэффициенты заполнения шпуров, заряженных пат 
ронированным ВВ, следует принимать в соответствии оо СНиП 
{I 77 Г 

5.Г.б. Глубина шпуров при проходке стволов определяется 
ПИР в зависимости от крепости и взрываемости погод, площади 
сечения выработки, мощности применяемых бурильных машин и BB 
й уточняется при составлении пвопорта буровзрывных работ. 

5.1.7. При проектировании буровзрывных работ в затамно 
нированных или искусственно замороженных породах оленует пре. 
дусматривать меры предосторожности, исключающие вероятность 
раскрытия водоносных трещин, повреждения вамораживающих коло 
нок дли лехопородного ограждения, 
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5.1.8. Расстояние мехду шпурами и замораживаюциги колон 

ками при проектировании проходки суволов способом искусствен 

ного замораживания следует принимать не меньше установленных 

CHall NII~77. 

5.1.9. Проектные решения по производству буровзрывных 
работ следует разрабатывать в собтветствии с "Едиными прави 
лами безопасности при взрывных работах" и "Правилеми безопас 
ности при проходкё стволов махт специальными способами". 

5.1.10. Основные параметры буровзрывных работ при про 
ходке стволов {число отбойных, врубовы, и контурных шпуров, 
расположение шпуров в забое, величина заряда шпуров, глубина 
шнуров, применяемые ВВ, диаметры шпуров A патронов и т.д.} 
следует определять при разработке паспорта буровзрывных ра 
бот, 

5,Т.ТТ, Для проходки стволов буровзрывным способом в 
зонах разположения кейлькранцер следует разрабатывать спе 
ниельние паспорта, 

Пой этом но периметру ствола предварительно должна pas. 
делызатьей мапянным способом польцерая щель иля оставляться 
Sepa, покдочакоще зоформации стенок отеохв or действия 
верызов. 

4%. Uerpyssa торной массы 
5.2.1: В провалах проходки a углубки вертикальных ство. 

дов раю роки, эЭндазвемой из забоя, следует иредусмат 
икогручочными машинами и механизмами, обеспечи 

вноокопроневодитольную работу но уборке по» 
рен. 

8.2.8, Tan норблоногрузочной машины определяется проек 
том в зависимости Of размеров иннрасотки, Bama применяемой 

знереии, звобконимой продеволательности погрузил, принятого 
tionodeds проходи других усабзий. В вевиопмости of этого 

MOLY! примениться породопогрузочные малины типов КС3, КСМ 2у, 
К0Зу/40 п пр. 
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5.2.3. Ручную погрузку породы можно предусматривать 

только в виде исключения, в стесненных условиях при невоз 
можности использования породопогрузочных машин, при незначи 
тельных объемах раоот и при зачистке заося. 

5.3. Крепление стволов 

5.3.Г. Временное крепление породных стенок стволов, 
сооружаемых способом замораживания или предварительного там 
монаха в устойчивых крепких породах, следует предусматривать 
в соответствии с требованиями CHall ИТТ77 "Подземные горные 
выработки, Правила производства и приемки работ". 

5.3.2. Для временного крепления стволов, сооружаемых 

в монолитных скальных породах, в также при Пересечении плас 
тов соли разрешается применение анкерной крепя с металли 
ческой сеткой. При наличри в породах трещин, отслаивания, BOSH 
ножных вывалов ньдлежит предусматривать временную металличес 
кую крепь с деревянной затяжкой. 

5.3.3. По мере возведения постоянной крепи следует 
предусматривать снятие временной металлической крепи для 
повторного использования. В исключительных случаях, когда 
снятие временной крепи невозможно, допускается предусматри 
вать в проекте ее оставление в постоянной конструкции. 

5.3.4, Материалы и конструкция временных крепей следует 
применять по действующим типовым проектам, 

5.3.5. Монолитные бетонные конструкции передовых кре 
пей следует проектировать в соответствии с правилами СНИП 
11576 "Бетонные и железобетонные конструкчия монолитные" 
a CHall 11177. 

5.8.6, Возведение монолитных бетонных передовых кре « 

пей надлежит проектировать отдельными заходками или на всю 
глубину ствола в зоне замораживания. Длина заходки устанав 
ливается проектом производства работ с учетом устойчивости 
замороженных пород, принятого способа разработки и скорости 
продвижения забоя, продолжительности твердения уложенного 
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бетона в условиях замороженных пород до приобретения их тре 
буемой прочности и конструктивных особенностей основной кон 
струкция крепи» 

5.3.9. Проектом проходки ствола в замороженных породах 
должен быть предусмотрен комплекс оборудования для крепления 
ствола монолитным бетоном, В состав этого комплекса входит 
оборудованяе, размещаемое на поверхности и предназначенное 
для приготовления специальной бетонной смеси и подачи ее в 
ствол, а также беточовохы и опалубка, находящиеся в стволе. 

бпособ приготовления бетонной с’’зси определяется проек 
том. 

5.3.8. Для возведения постоянной р передовой крепи сле 
дует предусматривать применение днвентарных призабойных сек 
ионных, строрчатых подвесинх и подвесных о опорным подвесным 
Нодлоцом опалубок, Тип опалубки определяется проектом. 

§.9,9. Если нбобходимо обеспечить пополнительное оцепле 
ние бетонных кполерхностей передового и затюбингового бетона, 
то проектом tomato Эыть предусмотрено астазление в передовой 
&репя троб на величину поддона при условии полного закрития 
бетоном породной erenxn. 

5.3.10. Kaa крепления горизонтальных участков сопряже 

ний отволов о околоствольными выработками и камерами при про 
хохве их ао моенелитным скальным или малотрециноватым породам 
фленует прелузматравать анкерную крепь с металлической сеткой 
Тин штанги Зоталеполимерная, металлическая распорного типа, 
хезезобетонияя с резьбой, гайкой и опорной плитой) определяя 
ев проектом. 

Яра проковке указанных зыреботок по сильно трещиноватым 
или средней крепоски породам необходимо предусматривать при 
мововие времовной варочной моталлаческой крепи, По мере зозве. 
пения постоянной безонной крепи следует предусматривать онатиа 
арочной крепи для повторного использования, В исключительных 
случаях, при жедезоботониой конструкция сопряжений и камер, ко 
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гла снятие временной арочной крепи по горногеологическим 
условиям невозможно, допускается ее оставление с учетом ра 

боты в основной конструкций крепи. 

5.3.11. При соорузения горизонтальных участков сопряже 
ний стволов с околоствольными выраоотками и камерами, при про 

ходке их по однородным, монолитным нетрещинозатым породам и 
пластам каменной соли разрешается проходить их полным сече 
нием без временного крепления. При проходке указанных участ 

ков по трещиноватым породам и пластам каменной соли или по 
каменной соли с включением пропластков калийной соли и других 
пород для крепления таких выработок надлежит проектировать 
из временной анкерной гинтовой или другого типа крепи с ме 
таллической сеткой. 

5.3.12. Крепи шахтных стволов, распологенных в обводнен 
ных зонах, HOHE быть максимально герметичными, 

Huse зоны обводненных пород за крепью следует предусмат 
ривать водопреграждающие устройства, исключающие проникновение 
воды по пространству за крепью. 

При наличии нескольких водоносных горизонтов с различ 
ными статическими уровнями или качеством волы в водоупорных 
породах, разделяющих водоносные горизонты, также необходимо 
устраивать за крепью водопреграждающие устройства. 

Количество водотреграждающих устройств (кейлькранцев) 
и их местоположение определяется проектом в зависимости от 
горногеологических условий участка, 

Приток воды через крепь на участке ствола, расположен 
ного выше водопреграждающих устройств, не должен превымать 
0,15 мЗ/ч. 

5.3.13. Чтобы обеспечивать необходимую водонепроницае 
мость чугунной тюбинговой крепи, следует в проекте предусмат 
ривать герметизацию тюбинговой колонны и тампонаж затюбинто 
вого пространства. Учитывая, что крепь ствола воспринимает 
последовательно нагрузки от горного и гидростатического дав 
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дений, в также от контрольного тампонажа, проектом должны 
предусматриваться следующяе этапы гидроизоляции крепи: 

прелварательная при возведении крепи; 
частячная при оттаивания ледопородного ограждения; 
окончательная перед сдачей ствола в эксплуатацию. 

5.3.14. Предварительная гидроизоляция тюбинговой кре 
пи ствола предусматривается с целью сокращения перзоначаль 
Ннх притоков воды в стаол, появляющейся после оттахвания 
ледопородного окраждения в результате нагрузки крепи естест 
венным гидростатаческим давлением. 

В процессе выполнения предварительной гадройзоляции тю 
бинговой крепи следует предусматривать уплотение aan подтях 
KY следующих ее элементов: 
а} @BOB между тюбингами в колоние крепи; 
6} болтовые соедянений; 
в) пробок в тампонажных отверстиях; 
г} соединительных (пикотажных) швов между звеньями крепи; 
д} затюбингового пространства. 

5.3.15, При выполненяи частичной гихроязоляция тебинто 
BOM крепи в период оттаивания ледопородного ограждения следу 
ет предусматривать: 

проведение контрольного тампонажа затюбингового прост 
ранства» 

уплотнение (подтяжку) всех элементов тюбинговой колонны$ 
тампонаж затюбингового пространства в районе водопрег 

раждающих колец, 

5.3.16. Окончательная гидроизоляция тюбинговой крепя 
перед сьачей отвола в вокоплуатацию выполняется с целью умень 
шения до нормативного манимума притока подземных BOR в ствол. 

5.3.17. Гипроизодяцию бетонных и железобетонных крепей 
следует предусматривать с помощью тампонажных работ, 

При проектировании гихроизолвции сталебетонных крецей 
должен быть обеспечен надежный контроль качества срарка мотал» 
лических конструкций. 
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53,15. для повышения водонепронипоемости крепен сле 
rye? применять водопреграждающие экраны из полимерных и 
других гатсриалов. 

5.2.19. Хачесево возвецения монолитной бетонной или 
железобетонной крепи должно соответствовать требования! 

СНиП ШУТЕР, 

5.3.20. При разработке рабочей документации крепления 
стволов, сооружаемых в зоне замороженних пород с применением 
сборной тюбинговой крепи, следует руководствоваться требо 

вапкямя Coal РТИ, 

TULE CTPOLTCEBHOTO материала, применяемого для загохне 
ния затюбартовото пространства (бетол, тампонажный раствор), 
толиина заполняемого слоя определятся проектом, асходя из 
расчетных нагрузок на крепь и условий набора прочности MaTe~ 

рпалеми к задёгиому времени. 

ип тюбингов и принятая система герметизация спреде 
ляются проектом в завислмости от действующих нагрузок и тре 
бований к остаточному зодопритоку, 

5.э.2Г. При применении тюбинговой или комбинирован 
го]. тюбикгобетонной крепя следует предуометривать устрой 
ство комплекса оборудованяя для возведения тюбинговой крепи 
в соответствли с технологической схемой проходки и крепления 
ствола. 

ud состав этого комплекса входит оборудование для под 
готовки и транспортировки тюбинров к стволу, приготовления 
ссециальной бетонной снеся и тампонажных растворов й подачи 
их в ствол. 

Кроме того, в проекте должна быть разработана конструк 
ция специальных полков для монтаха тюбинговой крепи, монтаж 
ных приспособлений для yroderna и безацаености монтажа toon. 
говой крепи, бетовопроводов и сновобы их подвески и крепле 
ния в стволе и лрутие приспособления для зозвепения тюбинго» 
вой и тюбинтобетонной крепи. Е 
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5.3.22. При возведении тюбинговой крепи методом подвес 
ки тюбинговых колец в направлении сверху вниз длина незатам 
понированного или незабетонированного участка ствола опреде 

ляется проектом и, в основном, зависит от устойчивости сте 
нок замороженных пород, В устойчивых, крепких породах пер 

вичное нагнетание цементнопесчаного раствора должно произ 
водиться Через 35 м, 

5.3.22. С учетом последовательности восприятия крепью 
нагрузок от горного и гидростатических давлений, a также от 
проведения контрольного тампоната зв прозкте производства 
работ (ПИР) следует предусматривать мероприятия по гихроизо 
ляции чугунной тюбинговой крепи согласно п.5.3,Га настоящих 
норм, Насосы, предназначенные для нагнетания тампонаявого ра 
створа, следует выбирать с учетом требуемого давления и про 
изводительности, 

5.3.24. При проектирования комплекса оборупования для 
возведения сталебетонной креми р зонё замороженных пород сле 
дует руководозвоваться требованяями СНиП П1875 "Металли 
ческие конструкции. Правила произвадотва и приемки работ", 
СНП 12878 “Защита отроифельных конструкций or коргэзии 
(дополненяе)”и настоящих норм. 

5.4, Вооотлир 

§.4.1I, На участках отволов, сооружаемых обычным спосо 
бом и в замемповированиых породах, должен быть предусмотрен 
POMOVRAR” 

При незначительных притоках воды в забой (до 8 m°/x) 
водоотлив надлежит проектировать перекачными забойнымя насосв 
Ma о выдачей зоды на поверхность в бадьях, При больших при 
токах и рлубанах стволов, He позволиюдих осуществить односту 
пенчатый водоотлив, следует предусматривать перекачнне насос 
ные ofa с зодоеборилками. В утих случаях рекомендуется 
вледующая схема водоотлива: вода из запоя пневмонасосом зака 
Чивается в бек насоса, из которого подвесным насосом перека 
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чивается в перекачную камеру, а затем горизонтальным насосом 
на поверхность. 

Если напор горизонтального насоса недостаточен для по 
дачи воды на поверхность, устраивается вторая перекачная ка 
мера. 

5.4.2. При проходке ствола способом замораживаяля, как 
правило, может применяться аварийный водоотлив, для чего Ha 
копре следует предусматривать возможность монтажа икивов, пред 
назначенных пля подвески насосов, и установки у стволов спе 
циальной лебедки. 

5.4.3. Пой ведении раоот по оттаиванию замороженных по 
рол, установке расстрелов и навеске проводников, поддержанию 

стволов следует применять насосные станций для откачки роды 

(рассола), устанавливаемые в нижнем сопряжении. 

5.5. Проходка сопряженяй вертикальных стволов с 
горизонтальными выработками. Армирование 

стволов. 
5.5.Т. Проходку зопряжений вертикальных стволов’ в гори 

зонтальными выработками следует предусматривать одновременно 
с проходкой ствола из засол ствола илл цосле проходки ствола 
на полную рубину с перекрытий, ообрукаемных в отволе. 

5.5.2, В составе проекта проходкя сопряжения должин быть 
приведены технические ретения по проходке й креплению ствола 
Ha участке сопряжения и непосредственно сопряжения, а также 
по проходке и креплению участка примикающих к отголу вырабо 
YOR Ha общую дхину не менее IO м от внутренней стенки крепи 
отвола {для размещения мехнологяческого проходческого сбору» 
донация, предназначенного для проходки горизонтальных Bypado~ 
ток). 

5,5.3. В зависимости of горнореологичесвих и физико 
механических свойств горных пород, крепи сопряжения участка 
счвола с горизонтальными вирасостками олодует предусматривать 
податливыми или жесткими. Конструкция крепи в зевиоймости от 
увазаниых свойств определяется проектом. 
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5,5.4, Выемку поропы и возведение крери в сопряжении 

предусматривать механизированным способом, При этом макси 
мально должно быть использовано оборукование, применяемое 
для проходки ствола, 

5.5.5. Технологическую схему проходки сопряжения сле 
дует выбирать, исходя из порнотеологических условий, нор 
мы сопряженяя, конструкции и типа крепи сопряжения, 

В зазполмости от перечисленных бекторов выемку пороты 

в сопряжении надлежит принимать по одной яз следующих схем: 
‚силовинм забоем; 
почвочустудним забоем; 
слоями сверху вниз; 
незарисимыми забоями бортовыми вираоотками под стены во 
пряжения с послепующей BU МКО породы в сводовой части и в 
центральной части сопряжения; 
комбинированным способом, при котором зв первую очередь про 
ходит свод сопряжения с помощью одной центральной или двух 
боковых выработок и после возведения постоянной крепи свода 
производят выемку породы под стены сопряжения, 

5.5,6. В заврокмости of крепости и устойчивости порол и 
принятой схемы выемки породы в качестве временной крепи со 
пряжения в проекте надлежит предусматривать металлическую 
сетку на анкерных болтах, арки из ивеллера с затяжкой свода 
металлической сеткой, железобетонными или деревянными залях 
ками. 

5,5.7, При проектировании pavot по возведению постоян 
ной крепи в сопряжении и в стволе не участке сопряжения, про 
ектом решается вопров 00 оставлении или извлечения временной 
крепи. 

5.5,8, В проекте должны бить отраженны мероприятия по 
бвзопаеному ведению работ при проходке вопряжения. 

5.5.8, При приближении проходки ствола к калийным mace 
там, опасным но газодинамическим проявлениям, а также при про 
ходке сопряжений в указанных пластах следует предусиатривать 
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бурение дегазационных сквазин, обеспечивающих дренирование 
массива, Эти работы следует вести в соответствии с бассей 
новыми инструкциями по безопасной отработке калийных гори 
зонтов, опасных по внезапным выбросам соли и газа, 

5.5.20, Проект организации работ по армированию стволов 
должен содержать следующую документянию: 
технологические схемы врмирования; 
схему оргеяязация работ по установке расстралов saa блочной 
армировки, навеске проводников, устройству лестяячного отде 
ления, установке кронштейнов для крепленяя кабехей и крутит 
коммуникаций; 
сятувционянй план расположения на поверхности лебедок я друго 
го оборудования (с указанном типа и колячества его) в увязке 
с расположением в стволе оборудования, предназначенного Для 
армирования; 
грабив производства работ с учетом суточного похвигания арми 
мировка; 
технические решеняя меропряятий MO заготовке, транопортирова 
нию и спуску в ствол (с указанием очередности и порядка) вле 
ментов армировки; 
указания по обслуживанию ствола в перяод выполнения работ по 
армированию общешахтными технологическими комплаксани (подъем, 
электроснабженяе, сигнализация, снабженяе сжатым воздухом, 00 
ведение, связь, обогрев ствола я т.н.}; 
указания HO защите конструкций армирования от коррозий, BH 
полняемые в соответствая с СНиП П2873° “Защята строительных 
конструкций от коррозия (дополнение)"; 
мероприятия по технике безопасности. 

5.5.ГТ, Проект арганизации работ по армированию верти 
кальных стволов следует разрабатывать с таким расчетом,  что 
бы была обеспечена комплексная мехавазация технологических про 
цессов армирования, Пря этом для целей армирования должно быть 
максимально использовано оборудование, здания, сооружения fH 
горные выработки, предназначенные для проходки стволов, a так 
же для эксплуатации руднаков. 
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Eom предусматривается одновременная проходка и эрмиро 

вание ствола, то эти работы должны быть тщательно увязаны ме 
жду собой, при этом необходимо, чтобы плица проводников, рас 

стояние между ярусами расстрелов и высота этажа проходческо 
го полка и опалубки Онли кратными величине подвигания забоя 
34 цикл. 

При проектировании работ по армированию стволов должен 
@нть предусмотрен рациональный спускподъем элементов арми 
ровки и необходимого оборудования, а также простое п надежное 
крепление концов расстрелов, примененье инвентарных и разовых 

приспособлений и средств механизации. 

Работы по армированию ствола должны осуществляться под 
постоянным маркшейдерским контролем. 

5.5.12. При выборе типов расстрелов и проводников для 
армировки стволов следует принимать конструкции с минималь 
ной площадью наружной поверхности, что способствует уменъяе 
нию их коррозии от агрессивной среды калийных солей. 

5.5.13. для жесткой армировки расстрелы и проводники, 
как правило, принимать коробчатого сечения, 

Закрепление расстрелов в бетонной и кирпичной крепях 
следует предусматривать с помощью опорных столиков, закреп 
ляемых штангами, или путем заделки в луцки. 

Разделку луною в крепя следует предусматривать механи 
зированным способом. 

При креплении стволов чугунными тюбингами расстрели 
следует закреплять к средним ребрам тюбингов с помощью ме 
таллических косиною. 

5.5.14. Аля индустриализации раоот по армированию, 
хде конструкция армировки позволяет собирать ee на поверх 
кости в виде готовых блоков, следует проектировать блочную 
армировку. 
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6. Специальные способы проходки стволов 

6.1, Технология искусственного замораживания горных 
пород 

6.Т,Г. Проект выполнения работ по искусственному замо“ 
рахиванию горных порой должен включать следующие основные раз 
делы: 
обоснование выбора способа проходки ствола; 
определение нагрузок и воздействий на лехопородное ограждение. 
Расчет основных параметров: борма, размеры, прочность ледопо 
родного ограждения, средние температуры; 
выбор схемн расположения, количества и конструкции заморажи 
вающих окражин И колонок; 
выбор техники и технологии бурения скважин: 
определение холодопроизводительности, выбор холодильного 
оборухования и компоновки замораживающей станции и рас 
больной системы; 
расчет режимов и длительности работ оборудования в периолн 
образования, поддержания ий, при необходимости, ликвидаций 
ледопородного ограждения: 
выбор средств и способов контроля процесса образования й 00 
стояния ледопородного ограхления: 
BHOOP технологии ликвидаций лелопореожинх ограждений и пога 
шения скважин. 

6.1.2, Размерн ледопородноРо ограждения определяются 
проектом 3 зависимости OF величины расчетных нагрузок И 203 
действий, физикомаханйческих характеристик замороженной по 
рожы и технологий горнопрохонческих работ. 

6.1.3, Нормативные нагрузки и вознейотрия на ледо 
породное ограждение следует определять в зависимости от 
горногеологических условий, учетом технологии образования 
ледопородного ограждения и способа производства работ по 
выемке породы. 

Расчетные нагрузки и воздействия должны определяться 
с учетом нормативных нагрузок и коэффициента перегрузки, 
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Расчет ледопооодного ограждения следует производить 

с учетом возмохных неблагоприятных сочетаний нагрузок и 
воздействий в соответствия с указаниями СНиП П674 “Harpys 

ки и воздействия. Нормы проектирования". 

6.1.4, Нормативные значения механяческих свойств зам 
роженных пород, как правяло, следует определять путем испи 
тания образцов, отбираемых при бурении разведочных скважин, 
на породах естественного или искусственного сложения при 
их заморахивании и охлаждений до отрицательных температур, 
охватывающих диапазон температур в проектируемом ледопород 
ном ограждении. 

Расчетные значения механических свойств замороженных по 
род определяются путем деления их нормативных значений на коэф 
фициент безопасности, определяемый в соответствии с указания 

ми СНиП 11574 ‚"Основания зданий и сооружений. Нормы проекти 
рования". 

6.1.5, Образование ледопородного ограждения заданной dop~ 
мы и размеров производится через скважины, оборудованные замо 
раживающ ми колонками, число и схема расположения которых оп 
ределяются проектом, с учетом их отклонений от вертикали. 

6.Т.6. Отклонения замораживающих скважин от вертикали 
при глубине до 50 м не должны превышать 0,25 м. 

При глубине от 50 до TOO м допустимое отклонение от вер 
"икали устанавливают в зависимости от глубинн скважинн по 
формуле: 

a 0,005 Hy 
При глубине более 100 м по формуле: 

a f= 0,5 0,002 Н; 
re кс допустимое отклонение скважины на конечной 

глубине, м 
Н глубина скважины, м, 

lpn обнаружении отклонений скважины больше допустимого 
её следует исправить или пробурить заново, 

Вопрос 0б использовании искривлениях скважин, необходи 
мости их исправления направления ana бурения дополнительных 
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скважин полжем быть решен на основании погоризонтиых планов 
ледопоролного огражцентя при бактическом положения KONOHOK, 
которне надлежит составлять через каждые SO м и на конечной 
глубине, а также на контактах неустойчивих и скальных порол. 

Bo псех случаях, независимо от глубины, отклонение 
заморахивающех скважин от вертикали K контуру выработки бо 
лее 0,6 м че допускается. 

6.1.7. бактическое расстояние между замораживающями 
колонками после бурения дополнительных скважин, как прави 
ло, допускается в пределах f= E+ al ‚ Но He более Зм, 
где 

Ё — фактическое расстояние между осями замораживающих 
колонок, м; 

o~ расстояние между устьями скважин, м. 
6.1.8. Ледопородноё ограждение в зоне обвопненных fo~ 

род должно быть полностью замкнутым или надежно сопрягаться 
с устойчивыми водонепроницаемыми породами, для чего замора 
кивающие скважины должин заглубляться в каменную соль не 
более, чем на Т,О м, в другие водоупорные породы в преде 
лах 3,05,0 м. 

В порядке исключения копускаежен заглубление скважин 
в устойчавые трещиноватые обводненные породы на величину, 
обеспечивающую сохранение ледопоровного огразленая, с учетом 
влияния фильтрации вод: через Rane, 

6,1.9, В случаях, обеспеченных зеучическями средствами 
бурения и измерения отклонения направлениях оквежин, их ооп 
следует разполагать вдоль продольной ооп инработкй на рав 
яых расстояниях пруг WE круга, премуцественио в один вид. 

Нри текникоэкономичесном обосновании ходузкаетоя рас 
положение скоажин в Хва или неонольно Das но заему перимет 
ру ограждения или ero части, 

Расстояние ваморажарающих онважан от внутроннето KOH 
тура вырасотки определяется проектом в завясимости от раз 
моров ограждения с Учетом окябяений Of заданного награвхе 
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ния, указанных в пункте 6.1.6, 

6.1.10. При сооружении горизонтальных и наклонных выра 

ботбк, а такке выработок сложной конбигузапия, хопускается 

образование лехопородных ограждений или сплошных лелопород 

иных массивов через вертикальние или наклонине скважины, про 

буренные с поверхности. 

При техникоэкономическом обосновании, допускается 

уменьшение расстояния метлу осями скважин оконтуривающих 
рядов no 0,6 от wera принятой проектой сетки, 

Расстояния меду устьями скважин следует принимать в 
пределах 1,0:Т,3 м при однорядном располонении и I,3+2,6 м 
пря многорядном. 

6.Т,ТТ, Для компенсации отклонений от заданного направ 
ления в пределах, допускаемых п.б.Т,б данных норм, следует 

предусматривать дополнительные скважины. 

Число дополнительных скважин в зависимости от глубины 

определяется по формулам. 

Для одно й двухрядного расположения OCHOBHHX снвахин: 

№ хоп. ыы о, от НМ ‚ но не более 20%, где 

М№Млоп число дополнительных, скваяии; 
число OCHOBAHX скважин; 

H глубина сквахия, м. 
Для многорядного расположения основных скважин: 

Nuon. 0,0005 НМ, но ве более ТОХ. 
6.1.12. Тин и количество буровых установок, а таке одо~ 

рудование глинохозяйотва опренеляюфся проектом. 

Проект технологии бурения скважин проектируется с учетом 
Теологотехняческого наряда, вклочающего в себя: 
конструкцию окракян; 
устройство бузовой колонны; 
последовательность бурения; 
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оборудотание пля буренич; 
инструменти и приспособления; 
средства и порядок контроля отклонений скважин от 
заданного направления. 

6.1.13. Схема образования ледопородных ограждений опре 

деляется проектом в зависимости OT горногеологических усло 

Bui на основе техникоэкономического обоснования. При отсут 

ствии промежуточных водоупоров, Как правило, следует приме 
HATE замораживание на всю глубину зоны, подлежащую заморажя 
ванию. Прп наличий промежуточных водоупоров в зависимости 
OT глубины следует применять ступенчатое заморахлвание (нис 
ходящими по глубине ступенями). Допускается при соответствую 
щем обосновании применять ступенчатое замораживание дез Ham. 

чия водоупора с обязательным полным промораживанием пород 
в сечения Husker части верхней ступени, 

Если неустойчивые породы залегают под слоем водоупора B 
ледогородное ограждение образуется через скважины, пробурен“ 
ные с поверхности, следует применять зональное замораживание. 

При пересечении неустойчивых водоносных порой fa участке, 
значительно меньшем общей протяженности выработки, следует 
применять местное локальное замораживание с бурением замо 
раживающих сквамин (или задавливанием колонок} из забоя выра 
ботки или из специально сооружаемых для этого камер, 

При образованяи ледопородних массивов следует предусмат 
ривать BOSMOFHOCTE их образования последовательными чаотямя, 

6.1.14, Для замораживания пород преямущестронно следует 
применять компрессорные холодильные установки с одно, хвух 
A трухотупенчатым сжатием хладоагента и передачей холода от 
замораживающей станции к колонкам о помощью холодоносителя. 

При соответствующем обоснования допускается ваморажива 
ние пород жидким азотом. 

6.1.15, Пра проектированли замораживающих станций следует 
руководствоваться "Правилами техняки безопасности ка аммиачных 
холодильных установках” и "Правилами техники безопасности на 
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фреоновых холодильных установках". 

6.1.16. Компрессоры каждой холодильной установки комп 
лектуются сосудами и аппаратами, необходимыми для безазварий 

ной работы замораживающей станции. 

Лля обеспечения безостановочной работы замораживающей 

станции, слелуе“ предусматривать резерв обопудования: 
холодильные установки (компрессосы и комплектующее оборуно 
зание) 33% от расчетной холодопроизводительности, но не 
менее одной Ha станцию 
насосы для перекачка холодоносителя 1098; 
водяные насосы 50% er числа находящихся в работе, но 
не менее одного, 

5.1.19, В качестве холодоносителей следует применять 
жидкости, температура замерзания которых должна обеспечивать 
бесперебойную работу испарителей в проектямх режимах, Эти жид 
кости должны обладать малой вязкостью при рабочих температу 
РАХ, высокими значениями теплоемкости ий коэбуициентов тепло 
проводности, обеспечивающями достаточную теплоотдачу от по 
верхност;. труб, взрывопожаробезопасностью и нетоксичностью, 
мянимальным коррозирующим воздействием на материалы системы 
холодоносителя, 

6.1.18. При проектирования способа предварительного за 
морахдивания горных пород для сооружения стволов на калийных 
й соляных месторождениях низкотемпературное замораживание 
следует праменять: в породах с концентрированной минерализа 
цией цодземных вод, когда обычным замораживанием невозможно 
создать требуемое лекопородное огэбжденяе: при высоких естест 
GF! турах подземных вод; при наличии в подземных во 

дах бальтрапионвых потоков с бодьшёми скоростями. 

В кахдом отельном случае применение низкотемпературно 
го замораживания Должно быть подтверидено соответствующим 
обоснованием. 

is 
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6.1.19. При проектирования релинов раооты замораживаю 

щей станцяи следует выделять: 
период образованяя ледопородного ограждения с запасными 

размерами и свойствами ‘активное заморакирание), как правило, 
совмещаемый с поцготозятельным периодом, и во всех случаях за 
вершающийся ло начала проходки выработки по замороженной зоне; 

период поднержания ограждения в заданном состоянии (пас 

сивное заморажявание) от момента образования лелопородного 
ограждения с заданными размерами я свойствами до возведения 
постоянной крепи в зоне замораживания, 

6.1.20. Температурный режим работы замораживающей стан 
ция в период активного замораживания, при условии обязатель 
ного выхода на расчетный температурный рехим пассивного замо 
раживания к моменту образования ледопородного ограждения за 
данных размеров, опрепеляетоя в зависимости от теялобизических 
характеристик замораживаемых подземных вод и эбосновнвается 
рехнккочокономическим расчетом. 

Температурный рехим работы замораживающей станций в 
период подлерчания ледопородного ограждения (пассивного замо 
раживания) определяется расчетной температурой замороженной 

породы, и, как правило, должен быть постоянным во времени, 

Как исключение, при техникоэкономическом обосновании 
с введейием соответствующих запасов в размеры ограждения, ло 
пускается переход к периодической работе замораживаюдей стан 
ций или частичное отключение колонок. 

6.1.21. Расчетную температуру замороженной порощы сле 
дует принимать в увязке е размерами ледопородных эгражлений, 
схемой расположения сквадин и необходимым температурным рехи. 
MoM работн замораживающей станция в НПасбсивном периоде, а так 
же с учетом потерь в рассольной системе, 

6.1.22. Минимальная холодопроизводительность замораки 
зающея станции определяется проектом для периода пассивного 
замораживания в зависимости от размеров ледопородного огражде 
ния, теплопроводности замороженной породы, схемы расположения 
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замораживающих скважин и схемы образовандя лелопородного 

Холодопроизводительность замораживаюцен станции в пери 
OL активного заморажизанляя определяется техникоэкономичес 
КИМ расчетом и должна быть больше минимальной на величину, 
кратную холодопроизводительности одного холодильного агре 
TATA » 

При вмборе холодильного оборудования, в сооствететвий с 
расчетной холелопроязводительностью следует учитывать клима 
тические условия и характеристики водосг”бжения. 

6.1.23. Продолжительность процесса активного заморажи 
звания определяется поозктом в вавясимости от расчетных раз 
моров ледопородного ограждения, теплоЯизических своротв и 
естественных чемператур горных пород, схемы фасположения за 
мораживеющих сквахин (с учетом допускаемых отклонений, ука 
ванных в пункте 6.1.6 настоящих нарм), схемы образования ледо 
породного ограздения и холодопроизводительности установленно 
го оборудования. брони активного замораживания могут уточнять 
ся Mo pe ультвзам бурения ий замера отклонений замораживающих 
окзакин в соответствия в их фактическим положением. 

Длительность пассивного замораживания определяется проек 
том проивзодетва рабое но бооружению выработки в зоне замора 
живания. 

8.1.28. В период проязводства работ по образованию, под 
зернению и HERR NALA депопородных ограждений проектом следует 
fpexypomaronnas 

ПОбЧОЯННЫй новь режимов роботы оборудования замораживающей 
erating, обтуласно действующим указаниям и ПБ, количества и pac~ 

хода XOROHSHOORE SR в оибтеме, температур холодоносителя в 
MOPGRRBANURN волоках: onessuatiyeanee. пиблидевио за температурой горинх пород через 

терыаческие CREAMY: 
периодичесняй ультразвуковой контроль сплонности и размеров 
ледойпородного огражденяя? 
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наблюдение за уровнем воды внутри дедопородного ограждения 
через гидронаблюдательные скважины. 

Число наблюдательных скважин определяется проектом в 
зависимости от сложности горногеологических условий, HO He 

менее двух термических и одной (вне зоны замороженных пород) 
ультразвуковой, 

Измерение температур следует предусматривать, преимущест 

венно, дистанционпими термодатчиками, тип, число A расположе 
ние которых определяется проектом. 

Бурение гидронаблюдательных скважин следует предусмат 
ривать в условиях, когла достаточная прочность ограядения обес 
печивается его налетным замыканием и во всех случаях, когда 
ультразвуковой контроль не применяется. 

Число и конструкция гидронаблюдательных сквежия должны 
обеспечивать разпцельное наблюдение за всеми независимыми водо 
носными горязочтами, расположенными в зоне замораживания, 

Если сохраненяе гидоонаолюдательных скважин приводит K 
существенному осложнению технология горнопроходческих работ, 
допускается бурение "разгрузочных" оквахин через охранный це 
лик водоупора и уравновенивающий став труб в каждый из BONO 
HOCHHX горизонтов, непосредственно перед их вскрытием. 

6.1.25. После возведения постоянной крепи в зоне замо. 
равивания в целях обеспечения контроля гидроизоляционных ра 
бот, качественного проведения последующего тампонажа и fora 
шения скважин следует предусматривать офтаивание замороженных 
пород. 

Искусственное оттаивание, вак правило, следует применять 
с использованием оборудования замораживающей станция и сущест 
взующей сети теплоносителя. Необходимо предусматривать подогрев 
вентиляционной струя воздуха в преледях, допускаемых ПБ.. 

6.1.26. После ообруженйя: отвода A очтаявания вамороженных 
пород проектом следует предуоматризвать погатение замораживаю 
Щих скважин, как правило, o извлечением труб, 
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Выбор способа погашения скважин решается проектом B за 

висимости от гидрогеологических условий залегания горных по. 
род, пересекаемых стволом, глубины замораживания пород, несу» 

щей способности я конструкции крепи. При опоедеолении возмож 
кости извлечения труб, следует учитывать наличие места для ус 

тановки соответствующего оборудования и производства работ 
без создания какихлибо помех как для самого извлечения труб, 
так и для строительномонтажных реоот по лаяльнегтему сооруже 
нию рудника. Последнее условие должно быть согласовано с гене 
ральным подрядчиком. 

При погашении замораживающих скважин без извлечения труб 
тампонажный раствор, состав которого определяется проектом, за 
нолняет колонну труб с произведенной в ней перфорацией или des 
последней, Необходимость перёорации труб определяется проектом 
8 SABUCHMOGTA от гидрогеологических условий и конструкции Rpe~ 

ий. 

8.1.27. Пря определении энергетических и материальных 
ресурсов, необходамых для внполнения работ по исскуственному 
замораживанию горных норой, следует руководствоваться OCHOBHH} 

ми положениями: 
PACKOR элекзрознорвгии и теплотой энергии следует определять с 
учетом мощности устававляваемого электрооборудования п расчет 
ным расходом тепла для ликвидации ледопородиых ограклений; 
расхож свежей волн 5% от общего количества воды, циркулирую 
щей в системе охлаждения конщенсаторов и компрессоров; 
расхоя хлодовтента {аммиака} 3,7 кг в год на каждую 1000 ккал 
OTARMAPTROL холодопроизводительности: 
расход итехя (хлористого кальция} не более 27 кг 
в Pot fa T поверхности испарятелей. 

$.$.28ь При разработке проектов сооружения стволов калий. 
ных и соляных рудников с применением рифооба предварительного 
замораживания пород онедует руководствоваться Кроме данных 
иорм, текие Call ыТ1“? “Подземные горные выработки“, а также 
"Временным руководством по проектированию процесса заморажи. ore ae ANA проходки вертикальных стволов вахт" (BHYMOMNC, 

ofFe 
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6.2. Технология предварительного тампонажа 
торных пород 

6.2.1. При выборе рецептуры тампонажного’ раствора необы 
холимо руководствоваться сленующими критерияюи? раствор должен 
удовлетворительно прокачиваться поршневыми насосами тампонах 
ных агрегатов, обладать максимально внеокдми структурномехани 
ческими свойствами и быть устойчивым к агрессивному зоздейст 
ВНО подземных вод, водонепроницаемостью и достаточной адгезией 
с тампонируемыми породами. 

При выборе характеристики тампонажного раствора следуе” 
руководствоваться соответствуюлим разделом норм "Предвеари 
тельное подавление водепритоков при проходке шахтных стволов 
методом тампонажа горных пород", #11676 Минуглепрома СССР. 

6,2.2, Тампонажные растворы следует принимать в зависи 
мости OT зон минерализаций подземных вод, 

Для выбора тина тампонажных растворов следует исхоллть 
из фактического наличия следующих основных зон мянерализации 
подземных вод* 

Тзона пресных и слабоминевализованных вод; 
Пзона слабосоленых BOT; 
зона крепких рассолов. 

6.2.3. Прецварятельный тампонаж пород может быть выполнен’ 
следующими способами: 

а) с земной поверхности (тампонах всего компленва обводе 
венных порот); 

6) из заооя ствола с одного горизонта 
в) из засол ствола с нескольких горизонтов; 
г} совмещенным способом (оочежание предыдущих стособов), 

Тампонаж пород поверхности следует предусматривать при 
значительной мощности водоносных трещиноватихе пород, подлела 
щих тампонированию; из забоя ствола при залевевии помех. 
цих тампонированию пород на больших тлуфинах wm korma oem по 
роды залегают пластами небольшой мощности, чераёдующихся o Mon. 
ными пластами водонепроницаемых порол, 
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Выбор способа предварительного тампонача порот следует 

принимать на основании техникоэкономических сравнений, 

6.2.4. При проектировании следует предусматривать броми 
рование изоляционных завес, как правило, раздельно по каждо 
му водоносному горизонту, Допускается группирование близлежа 
щих водоносных горизонтов в отдельные заходки для тампониро 
ванин при условии равенства коэбфициентов их проницаемости й 
гидростатических напоров подземных вод, 

6.2.5. Общие размеры изоляционной завесы вокруг ствола 
пахты в каком из водоносных горизонтов нуно расчитывать из 
условия устойчивости тампонажного раствора в трещинах макси 
мального раскрытия, 

6.2.6, Опеимальное висло точек нагнетания (скважин) для 
формирования изолязионной завесы в каждом отдельном зодонос 
HOM горизонте следует определять грайическим путем, исходя из 
общих размеров изоляционной завесн и максимально возможного 
равчетноме контура распространения тампонажного раствора из 
одиночной окревяни. 

8.2.7. Размеры контура распространения тампонажного раст 
вора при нагнетании от отдельной скважины следует определять, 
исходя из гилродинемических свойств конкретного водоносного 
торизентя, пеоларичееной характеристики раствора и техничес 
REX возможностей тамиовакното оборудования, 

6,2.8. Количество Фампонажных скважин, схему рационально 
го их васположения, расчет размеров контура распространения 
тампонажного раствора из скважины следует определять в соот 
ветотрии поклонением 3 I "Типовая oxema расчетов парамет 
ров формирования изоляционных завес при сооружении стволов” 
к нормам 257084276. 

6.2.9» Объем тампонанного раствора для формирования изо 
JUMMORHER Babee вря расчете следует определять, исходя из ра 
диуса его распространения в направлении основных. слстем трещи 
HOBATOOTR, мощнаети водоносного горизонта, скважности (трецив. 
НОЙ пустотности} торных пород, 
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6.2.10, Тампонажные скважины относятся к классу специ 

альных скважин. Поэтому оборудование, предназначенное для их 
бурения, должно обеспечивать: 
направленную забурку скважин и возмохность их бурения в 
сложных гигрогеологических условялх; 
возможность выполнения в скважинах спецяальних работ: 
установку A снятие отклоняющих устройств, пакетов, тампо 
нажных пробок и др. 

6.2.11. Конструкция тампонаных охважия определяется 
проектом. 

6.2.12, С целью вытеснения тампонажным раствором встбст» 
венного рассола из больших пустот A трещин на калийных место» 
рождениях со сложными гидрогеологическими условиями и исклю 
чить этим необходимость заморакявадия рассолов, A также © 
целью уточнения глубины залегания контакта обычных и соленое» 

.Ных пород, допускается применение заморазивающих оквахин в 
качестве тампонажнозаморахивающих. 

Количество тампонажнозамораживающих и темповахжних сива» 
жин и их расположение определявтоя проектом. 

6.2.13, Бурение скиажия в напорных рассодосоодержащях 
{вотзсодержащих) породах следует предусматривать с примено 
нием противовыбросовых устройства 

6.2.14, Независимо of способа промывки скважины, про» 
мывочные растворы следует праимейять различными для рассоло 
содержащих ий водосодержащих пород. 

6.2.15. Наунетиняе тампонажною раствора следует пре 
дусматризать следующими опособамих циркуляционным, полуциур“ 
куляциониыы, зажимным и сифонным, 

При разработке проекта тампонажных paver выбор опобоба 
нагнетания раствора и замповажного wagepuaen GUONYe? принц» 
мать в зависимости от физивомехеничесних оъойотв пород, оде 
лежащих тампонаху. Ononamrexsensh audep способа нагнетания 
раствора в скважину следует определять Beane испомения оква 
“eRe за водопоглощение. 
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6,2.16, Bucora заходки при разработке проекта предзард 
тельного тампонажа пород как с поверхности, так и из sados 
ствола определяется в зависимости от степени трецивоватостя 
пород на различных участках, возможностей бурового и тампо 
нажного оборудования, а также от принятого способа нагнета 
HAL тампонажного раствора. 

6.2.17, Выбор оборудования оквахины, п также выбор и 
компоновка оборудования тампонажинх узлов определяется про 
ектом в завлсимости от пронятого способа тампонажа торных [dm 

por (из забоя ипхи с поверхности), способа нагнетания раство 
ра ‘заждмлой или ПИрТУДЕЦЛОННЫЙ A Т.д.), A такяе бизикомеха 
нуческой характерлотикл пород, в которых предстоит устанавля 
вать направляющие трубы (коллукторн). 

6,2.18, Цри тампонало горных пород с целью вытеснения 
вотественнохго рассола из пустот и трещин в проекте следует 
принимать валянной способ нагнетания раствора. 

6.2.19. При проектировании темпокахных работ из забоя 
ствола первоначально оледуат предусматривать бурение pasne 
MOQHHX скважин, количество которык определяется проектом. 

При залегании Ray породами, поддеващими тампонажу, Gide 
бых пород бурение окзажии и собственно тампонаж следует пре 
дусматризать через предзерительно уложенную бетонную тампо 
Важную подушку. 

Пря залегании крепких водоупорных пород над породами, 
подлежащими тампонажу, уамионая следует предусоматриваеь че 
рез породный целик, 

Необходимость сооружения чемпонанной подушки или Bos 
MOKHOGTS производства Фамиенажа через водоупорный пелик, 4 
также параметры и конфигурация подушки или целяка определяет. 
ся технявоотономическим расчетом. 

6.2.20. При налячии в гидрогеологических разрезах Heo 
колвких водоносных горизонтов, характеризующихся различной 
проницаемостью и атреосявностью поввемных вод, следует пре 
дусматривать раздельный тампонах нанлого вопонослого гори 
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зонта. 

Тампонаж отдельных зодонослых горизонтов следует пре « 
дусматривать в последовательности "сверху вниз". 

6.2.21. В устойчивых породах пря наличии водонепрони 
цаемнх слоев пород следует применять схему нагнетания раст 
взора восходящимя заходками с использованием для перекрытия 
ствола скважины пакеруюцих устройств» 

6.2.22. При проектировании тампонажных работ контроль 
за качеством их выполнения следует предусматривать отдельно 
для каждого водоносного горизонта после приобретения раство» 
ром необходимой прочности пуфом замезов водопоглощения в 
двухчетырех контрольных скважинах, но не менее, чем в 5% 
тампонажных скважин. 

Темпонах следует прекращать при удельном водопоглощении 
тампонируемых пород менее 0,01 л/мян на I м скважины при на 
поре I м водяного столба. 

6.2.23. При проектирования тампонажных рабо для спреде» 
пения качества A надежности выполненных тампонажных pador 
следует предусматривать при соответетнующем обосновании бу“ 
рение специальных контрольных GRPAREN в проведением »  вих 
комплекса исследований © пехью определения остаточной проки» 
цаеьыети горных пород данного водоносного роризонта. 

6.2.24. При проектирований тампонажных pages  контроль 
качества тампонажа контакта пород эладуот предусматривать во 
всех случаях, незазионмыо OF величины удельного золопофлюще « 
ния в тампонажных сиралинах вооледней очереда нагнетания pow 
створа. Тампонаж контакта очизается удовлетворительным, если 
водопоглощение в нем полностью Greyrornyer. 

6.2.25. Проектные параметры изоляционных завес вокруг 
тактных стропов должны обеспечивать получение их прочностных 
и изоляционных характеряетия, удорлетверлюцих тробозаниям 
к условяям проходки ствола, позоевныы © СНиП Melty, 
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6.3. Технология буреняя стволов 

6.3.1, При пересечения покровной толщи калийных место 
рохдений, где, как правило, залегают неустойчивые пласты по 
род, а B геологическом разрезе отсутствуют карствоне пустоты, 
значительная трещиноватость пород и другие геологические нару 

шения, следует предусматривать бурение ствола с промывкой гля 
HECTUM раствором, а при устойчивых породах допускается буре 

ние с громевкой технической водой или естественными раствора 
мя. 

При нересеченяи толщи соляных отложений ‚ где нет 
пропластков неустойчивих пород, бурение мохно предусматривать 
с продувкой схатым возхухом, а при наличии неустойчявых про 
пластков с промывкой наскщенными соляными растворами. 

При проектярорании бурения стволов установками реактивно. 
турбинного бурения (PTS) надлежит такяе рукородствоваться 
"Общессозвными нормами технологического проектирования по со 
орухению стволов способом реактивнотурбинного бурения" ‚ раз 
работанных Южгипрошахтом совместно с трестом "Специахтобуре 
ния" Минуглепрока УССР. 

6.3.2. Пра необходимости выполнять бурение до соляной 
толди бурение применимо в случае, Korma имеется возможность 
надежно перекрыть вышележецие водоносные горизонты спецваль 
HOW крепью до бурения по экой rome, 

6.8.8, Перед началом бурения нужно предусматривать про 
ходку устья ствола «форщахен) обычным горинм способом, Глубя 
на формахты выбирается из условья розможности размещения бу 
рового атрегажа ниже нулетото переконтия в начальный момент 
забуривания, а такие с предпочтением расположения нижнего баты 
маза крепи боршахты в устойчивом пласте породы, Диаметр бор 
вахты в свету следует принимать на 250400 мм больше конечной 
фазы бурения. 

6.3.4. Бурение ствола может быть предусмотрено в проекте 
как однофазное, Так и многофизное в зависимости от мощности 
буровой установки, наличия и размеров забойных агрегатов, 
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также горногеологических характертстик пород, пересекаемнх 
стволом. 

6.3.5, В составе проекта бурения ствола следует разра 

батывать! 
расположение пя генплане строительной площадки времен 

ных зданий и сооружения бурового комплекса, в который должны 
входить бурорал установка с вызкой и роторнолебедочным бло 
ком и другие вспомогательные механизмы и аппараты, глинораст 
ворный узел с буровыми насосами и механизмами для приготовле 
HEA я очистки промырочной хипкости, емкости и коммуникация 
для хранения ий циркуляция промывочных растворов, складские 
помещения для хранения глины, хлиреагентов, бурового инстру 
мента я других вспомотательнных материалов, бытовые вагончяки, 
подъездные пути, линия электро и зодосваожения, источники 
тепла, телесонная и радиосвязь} 

геологотехнический наряд, в котором должны содержаться 
данные об осевой нагрузке на забой, скорости вращения бурозво 

го инструмента, Balle и производительности промывки, мероприя 
TRAX по обеспечению вертикальности бурения, интервалах воз 
ножных осложнений при бурении и способах борьбы с ними, па 
раметрах промывочных растворов, указании по технике безопас 
ности. 

6.3.6. Конструкция A материал постоянной крепи должны вы 
биреться в зависимости от диаметра и глубины ствола и горно 
геологических условий. 

Толщина крепи должна определяться расчетом. 

6.3.7, Возведение крепи з пробуренном стволе можно пре 
дусматривать одним из следующих способов: погружным, секцион 
HEM или комбинированным. 

В проекте должин быть предусмотрены мероприятия по контро 
лю прямолинейности сборки колонны крепи и контроль качества сб 
единений элементов крепи. 

При спуске крепи на плаву, необходимо обеспечить конт 
роль за ве герметичностью и уровнем балластировки, 
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При монтахе секамонной крепя падлелет контролировать с0 

оскость секили. Ha наружной поверхности секций чообхолумо 

препусматрилать иснтрярующие болари, а на нилних торцах сек 
ций ксчусные направляющие для соосной установки секций в 
колонну п уплотнительные кольцевые прокладки, 

Пря возведеяхи сехииснной крепи смещение секций допус 

кается B ГОризочтЗлЕнОй плоскости в пределах +30 мм. 

6.3.8. В проекте следует предусматривать надеяжние спосо. 
бы разобщеная покроРЕОЯ обводненной толщи с соляной толщей 

путем устройства тидроизоляционяных поясов. 

6.3.9, Тампоная закрепнего пространства при буреняи 

стволов нарлекит предусматривать в два периода: первичный и 
контрольный. 

Заполненяе закрепното пространства тампонажным раство 
ром при первичном тампонаже следует производить через боковые 
стазн из труб диаметром 70100 мм. 

Оптимальное число тампонажных станов для получения сплот 
ного заполнения закрениого пространства следует принимать: 
для стволов диаметром до Зм He менее 2 шт, для стволов див“ 
метром от 3х до 54 м He менее 3 шт, а пля стволов диа 
метром свыше 5 м не менее 4х ит, 

Контролёный тампонаж закрепного пространства проязволит 
ся при откачке промывочной жидкости из ствола с подвесного nom 
ка. Раствор в закрепное пространство нагнетается за крепь под 
давлением через тампонажные отверстия в penn. 

6.3.10. Стволы небольших диаметров ‹не более 3,0 м}, в 
сухих монолитных солях разрешается оставлять без крепления 
с нанесендем защитного покрытия. Крепление устья ствола и со 
прядений ствола с горизонтальными внуаостками предусматривать 
в соответствий с $44, "Еияных правил безопасности при разра 
ботве рудных, нерудных и робениных месторождений подземным спо 
собом" 
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7. Поддержание стволов 

7.Т. В период от технической готовности до сдачи ствола 
в эксплуатацию в проекте необходимо предусматривать поддержа 

ние его в нормальном состоянии, т.е, разработать мероприятия 
по водоподавлению, гидроизоляции крепи и водоотливу. 

На перлол поддержания ствола зодопритоки в ствол не долж 
ны превышать нормативов, предусмотренных СНиП ШТТ77. Ствол 
должен ежесменно осматриваться липами технического надзора, и 
при водопроявлениях через крель ствола в объеме более 0,15 мч 
в нем должин проводиться работы по лакзидадии водопритоков. 

7.2. Водопритоки следует ликвидировать применением подче»» 
камни швов тюбинговой крепи свинцовой лапшой, контрольным Tan 
понакем затюбингового пространства, созданием дополнительных 
цементных завес, нагнетанием цементного раствора за полимер 
экран (если он предусмотрен в конструкция крепи}, подтяжкой 
болтов, заменой гидроизоляционних шайб» 

7.3, В период поддержания стволя в зимний париод воздух, 

подаваемый в ствол, доджея поступать © температурой Ha ниже 
42°C. 

7.4. Ha весь период поднержения отколов проектом должно 
бнтх предусмотрено их оснащение 
подъемом для спуска людей, мезеривлов и инструмента» 
вентиляцией; 
сжатым воздухом; 
тампонажным отавом; 
вопоотливными средствами 
спасательной лесотниией зв стволах, He имеющих лестничный 
отделений); 
на армировке запасными переносными деревяянными пол 
ками, с которых при невбходимости выполняются работы 
по гидроизоляции крепи; 
цементационный насос со всеми необходимыми иринадлек 
HOCTAME} 
запас тампонажного материала: 
запасные гипроизоляциовные шайбы для болтовых создинений 
и свинцовая Tama для швов тюбинговой крепи 
необходимый инструмент, 
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7.5. Технологическое оборудование в стволе может быть 

навешено как на крепь ствола «кабель, трубопроводы и т.и,), 
так и на канатах. для этого проектом на поверхности предус 
матривается размещение соответствующего оборудования, 

7.6. На поверхности, где ведутся раооты над стволом и 
близ ствола HO строительству постоянного надтахтного комп 
лексЕ, BOS канаты, кабели, трубопроводы, подлкивная площад 
ка на нуле, предусмотренные для поддержания ствола, должны 
бнть надежно защищенн от падающих предметов навесами, щитами, 
галереямя. 

7.7, Проход людей к месту повадки в бадьи для осмотра 
ствола и ведения работ по водоподавлению должны осущест 
вляться в наземной галерее, 

7.8, В случае, если пря строительстве надшахтного KOMII~ 
лекса ствол перекрывается по технологическим причинам, TO в 
перекрытий ствола необходимо предусматривать трубопровод пля 
вентиляции ствола, а осмотр ствола должен производиться с 
горизонта, кудя люди доставляются через соседний ствол, 

Также на горизонте предусматривается размещение подъем 
ных средств, водоотливные установки и прочее оборудование. 

7,9. Сроки поддержания ствола от технической готовкой 
ти ло его сдачи в эксплуатацию определяются графаком строи 
тельства, 

7.10. Мероприятия по поддержанию ствола должны быть 
вниолнены о учетом строительства наллахтных зданий отволаь 
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