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УДК 5 5 3 . 93

Положены задачи гидрогеологических исследований при поис
ках, разведке и разработке угольных месторождений, приведены 
типизация месторождений по условиям обводнения горных выра
боток, виды и объемы основных работ для решения этих задач. 
Описаны методы оценки гидрогеологических условий разработки 
месторождений, приведены расчетные уравнения для прогнозиро
вания водопритоков в горные выработки и химического состава 
шахтных вод, освещены результаты изучения гидрогеологических 
условий ка различных стадиях работ.

Инструкция предназначена для руководства при изучении и 
прогнозировании* гидрогеологических условий угольных место
рождений при i еологоразведочных работах.

Редакционная коллегия
Г.П.Панасенко (председатель), КХП.Аземко (зам.председате

ля), Т.А.Бурова, М.С. Газизов, Я,И.Зарубииский (з ам.председа- 
теля), Г\И.Кашковский, А.И.Кемеров, И.М.Ксенда, Й.АЖонхашЦ 
Ф.И, Лосев, В.Ф.Макляк, И.А.Скабалланович (зам.председателя).

(с ) Всесоюзный научно-исследовательский 
геологоразведочный институт угольных 
месторождений (ВНИГРИуголь), 1 9 8 5



ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая Инструкция разработана на основе обобщения опы

та изучения и прогнозирования гидрогеологических условий 
угольных месторождений н их освоения открытым и подземным 
способом с  учетом достижений отечественной и зарубежной нау
ка и практики. При ее составлении учтены требования, изло
женные в Инструкции по применению классификации запасов к 
месторождениям углей и горючих сланцев /1 9 / ,  Инструкция о 
содержании, оформлении и порядке представлен, л в Государст
венную комиссию по запасам полезных ископаемых при Совете 
Министров СССР (ГКЗ СССР) и территориальные комиссии по 
запасам  полезных ископаемых (ТКЗ) Министерства геологии 
СССР материалов по подсчету запасов углей и горючих сланиев, 
/1 5 / ,  Инструкции по объемам и требованиям к геологическим 
работам на строящихся и реконструируемых шахтах и разрезах 
/1 8 / ,в других нормативных документах» а  также предложения 
научно-жкщедовательских, производственных и проектных орга
низаций, занимающихся разведкой месторождений, проектирова
нием шахт и разрезов и разработкой угольных пластов.

Настоящая Инструкция разработана во ВНИГРИуз о ль и Рос
товском госуниверситете им.М. А.Суслова при участии специа
листе© ПГО Красноярскгеология, Запсибгеология, Полярноурал- 
геологич Мингео РСФСР, Донбассгеология и Ворошиловград- 
геология Мингео УССР, ВГО Союзуглегеология, треста К уз- 
бассуглеразведка, экспедшщи Востсибуглеразведаса М инугле- 
прома СССР, ПО Ухруглегеояогиг Минуглепрома УССР, ИГД 
им. А. А.Скочинского, БСЕГИНГЕО, Днепропетровского отделе
ния ИМРа Мингео УССР, ВНИИС Зугопь, УкрНИИпроекта, Дне
пропетровского Госуниэерситета, Томского политехнического 
института.

Инструкцию составила Я.И.ЗарубинскиЛ, Г.П.Панасенко, 
КХП.Аэемко, В.Ф.Мак«як при участии П.Б.Блююва, Т.АЛЗуравой, 
В.А.Быховского, М .С.Газизова, П.И.Зеяеновского, Г.Н.Кашков- 
ского, А.И.Кемерова, И,А.Конжйна, В. И.Костенко, И.М.Ксенды, 
Е.П .Котеяевда, Ф.И.Лосеъа, А.В.Мохова, В.П.Пер«ев i, Г.А.Ппе- 
вахо, Ю.П.Погребного, Н.С.Подорванова, И,А.Скабал)Яновича, 
АХ.Скворцова, О.А.Спивак, С. А. Устинова, Е.А.Фохина, Ю .С.Яр- 
цева.

Методика гидрогеологических исследований полигонов для 
захоронения шахтных вод (прил.8) изложена сотрудниками ПГО
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Гвдроспецгэалогия Н, А .Титовы м , Н.В .Т арасовой , В .А .Б о р ев - 
С-.ОЙ.

Обще© руководство работой осуществляли В.Я.Кодесш к (Уп
равление твердых горючих яюяеэинх в с ш и е и ш  Мщпгуо СССР 
я  Б. В. Смирнов (ВНИГРИугонь).
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1. ЗАДАЧИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИ^ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ

1.1» Общие положения

1 .1 .1 . Согласно Кпеоеифяхапяя запасов месторождений и 
Яропюашх ресурсов твердых полезных пехоте ш ,  уадаержден- 
■рй Советом Министров ©GQP 3 0  ноября 1 9 в 1  г . п Ииструк- 
ЖШ IK 3 С О С Р /19 / 'хэдредеологичесхие ...усягчкя должны быть 
рвучекы с детальиаояък?, обеспечивающей получение декадных 
Арявых, необходимых от  составления проекта разработан место
рождения (участка)**» Дня этого необходимо;

-  изучить гшзэфгееяэдовеокне условия месторождения (участ
ка);

-  дать прогнозную опенку гидрогеологических условий разра
ботки угольных шшетоэ и изменения этих условий под влиянием 
горно-экотлуаташкжаых работ;

-  разработать рекомендации по защите горных выработок от 
воды, в  том «веяв по борьбе с  агрессивными я  другими вредны
ми свойствами « ж звш ы х я  ш акттах (карьерных) еэд;

-  комипехсло онеяить возможность яспояьзава..И£ подземных 
В шахинях (карьерных) вод в  народаюм хозяйстве;

-  дать обосноваиееие рекомепданяи но ежрапе подземных и по
верхностных вод от «стопин*® й загрязнения, рекультивации зе 
мель» а  также во охраг*» окружающей среды в целом;

- ВЫЯВИТЬ в рекомендовать источники хозяйственно-питьево
го  водоснабжения /1 5 / .

1 .1 .2 . Гидрогеологические условия разработки угольных мес
торождений опаливаются по обводненности горных выработок, ка
честву ж свойствам подземных я  шахтных ( ш рьерш х) вод, их 
Яшшяню ва освоение месторождения (у  i -зтка), технгато-эконо- 
Ынческнм показателям борьбы с  вод притоками и мероприятий 
по охране окружающей «репы*

Обводнешооть шахт (разрезов) оценивается по величине об
щего водощпапгока» прятовпм в  очистные выработки, г выработки 
отдельных угольных пластов, горизонтов, крыльев па хты или 
разрезали» траншею ив каждого водоносного горизонта прп вскры -

Здесь в ниже дс подзешоам о-гаесены также дренажные воды, 
откачиваемые из водоноанжаювщх скважин, при проходке шахт
ных стволов и  резрвшвй^араюяей^
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m  и проходке, по сезонным и многолетним изменениям водо- 
притоков, увеличению водонритоков при приближении горных вы
работок к поверхностным водоемам, водотокам, участкам распро
странения горелых пород, обводненным покровным отложениям, 
тектоническим нарушениям, карстовым пустотам , затопленным 
выработкам, таликам.

Качество и свойства подземных и шахтных (карьерных) вод 
оцениваются по химическому и газовом у составам , агрессивным 
и физическим свойствам, бактериологическому состоянию.

1 .1 .3 , Прогнозная оценка гидрогеологических условий разра
ботки угольных месторождений (участков) и изменения этих ус
ловий под влиянием горно-эксплуатационных работ должна осу
щ ествляться с  учетом физико-географических условий, геологи
ческого строения, способов и технологии разработка. Необходи
мо учитывать влияние климата, оропздрографик, налипая и мощ
ности многолетнемерзлых пород на режим подземных и поверх
ностных вод, условия питания и разгрузки водоносных горизон
тов, ресурсы вод, Геологическая структура месторождеюхя, лито* 
логический состав, степень литнфнханин угленосных отложений, 
мощность и перемежаемость слоев, степень их дислоцированное- 
ти и выветрелостк, геокриологические условии должны учитыва
ться как факторы, определяющие тип подземных вод, количество 
водоносных горизонтов, их мощность и взаимное расположение, 
фильтрационные свойства пород, изменение этих свойств по пло
щади и в разрезе, гидравлическую связь  водоносных горизонтов 
между собой и с поверхностными водами. Следует иметь в виду, 
что разработка месторождения подземным или открытым спосо
бом, прямым или обратным ходом, концентрация очистных работ 
и нагрузка на забои, способ управления кровлей существенно вив 
пет на дренаж подзе иных вод, величину и режим водопритоков в 
горные выработки, химический состав н свойства шахтных вод,
а  также на изменения естественной гидрогеологической обстано
вки как в границах горного отвода, так в  далеко з а  его  преде
лами.

1 .1 .4 . Рекомендации по защите горных выработок от воды 
должны основываться на учете гидрогеологических условий мес
торождения, технологии разработки (способа вскрытия, системы 
разработки, управления кровлей и др„), эффективности мер охраны 
окружающей среды, технико-экономических показателей способов 
защиты выработок.
6



1 .1 .5 . Рекомендации по охране природных вод от истощения 
и загрязнения, а  также природной среди в гчяом должны бази
роваться на мерах, снижающих водоприток в гс эньге выработки 
(применение рациональных систем разработки и способа управ
ления кровлей, устройство барражей, ледяных перемычек и д р .), 
на использовании шахтных (карьерных) вод в народном хозяйст
ве, применении эффективных методов предварительной очистки 
высокоминерализованных вод шш захоронения тж, в глубокие го - 
ризонты с учетом технико-экономической эффективности реко
мендуемых мер.

1 .1 .6» Возможность использования подземных и шахтных шэд 
в  народном хозяйстве определяется потребностью в воде и оце- 
нивается качеством этих вод (в  соответствие с ГОСТами и тех
ническими условиями), а также технико-экономическими показа
телями их утилизации.

1 .1 .7 . Конкретные задачи и содержащие гшрогеюлогических 
исследований (с м .гл .2 ) определяются стадийностью геологораз
ведочных работ, утверждеииой приказом Миигео СССР № 1 6 1  
от 20 .O 4 .8 4 r*  / 3 2 / ,  гидрогеологическими усдовяю ли, способом 
бсщэьгош месторождения, вероятными способами борьбы с под- 
эемшйми водами к  дотквы отвечать требованиям инструкций 
ГКЗ СССР /1 4 , 1 5 , 1 9 , 2 0 / .

1.2U T w ftm g g угвиьаых месторождений по условиям 
обЬодвеиностн горных выработок

1 .2 .1 . Тмщашшя угольных месторождений по условиям об
водивши гордах  выработок разработана с полые унификации ги
дрогеологических исследований и должна . 'пособствовать повыше* 
в а з  яд качества а  снижению стоимости,

1 .2 .2 . В основу тю изыш я {табшьа^ положены природные 
факторы, сафеааииющие ш ялекторс ае и фильтрационные свойст
в а  углевмешакхавх аоред, геокриологические условия, источники 
фордефованая воаощи'тохов и условия поступления воды в горны 
выработки. Типизации учитывавт гидродииамическж особенности 
водообмена и сложность изучения гвдфогвояогичесх х  условий 
месторождения.

1 .2 .3 . По геокрмоятеадскжм условиям, степени литификашш 
и дислопированности углевмещающих пород, характеру подземных 
вод угольные маетррожааяя СССР разделены на четыре тюха.
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00
Таблица

Типизация угольных ь :эсторо:г»\дений по условиям обводнения горных 
выработок

Т и п П о д т и п В и д
К р и т е р и и  в ы д е л е н и я

Гидрогеологические 
условия

Геофдодагнчеаше Преобладающие ие- 
условяя .степень ли» •» стошки формнрова- 
тифяк/шии и пасло» иия водопритоков
ШраДОННОСТН уПЮм*
вмшдаюидах пород» 
характер подземных
,ГГПТ|<Г вод ^

1 2

Условия поступления воды 
в горные выработки

1«Месторождеяия 1 .1 . Атмосферные 
вне области много- осадив 
летней мерзлоты в 
рыхлых и слаболи-
тиф ицированны х п о -  1 .2 ,П с «н зр х н о ст н ы е  

р о д а х  о  го р и зо н т а м и  в од ы  

н ор ов ы х  и  т р е и а в й о -  

п оровЫ х в о д

1 э З .П о д 8 е м в ы е  воды  

п о к р о в н ы х  о тло зя е— 

вий

1 .1 .1 . Непосредственно в простые 
горные выработки

1 .1 .2 . Черед толпу водо- простые 
проницаемых пород

1 .2 Д . Через толщу водо- сложные 
дроштааеьадх пород

1 .2 .2 . По гидрогеологиче- сложные, очень
сейм окнам сложные

1 .3 .1 . Непосредственис в простые 
усрдаш вьфаботки

1.3.2.Ч ерез тогацу водопрю- сложные 
Видаемых пород



Продошлеяй© табшды
~ з -------------------------i

1,З.З.П о гидрогеологнчес-

1»4.Подземные во- 
ды угленосных и 
других коренных по
род

кии охнем
1 .4 . ̂ Непосредственно в 

горш е be'работа* 
1.4.2.П о гидрогеологиче

ским охнем

сложные, очень
сложные
простые

сложные, очень 
спожше

2,Меоторох®ення 
вне области ШЕСТО- 
летней мерзлоты в 
полуовальных * 
скальных дислоци- 
роваяных плодах, 
содержащих плас
товые HOpOBO-Tf'V- 
щинные, трещинные 
и каретово-гре- 
шинные воды

2 .1 , Атмосферные 
осадхя

2»2.Поверхностные

2 Д Д . .Непосредственно в 
горные выработан 

2Д .2.Ч ереа тсйпду во то- 
проницаемых пород 

2„2Д ,Через толщу водо
воды проницаемых пород

2.2.2сПо гвдфогеолагяче- 
схрм окнам

^ о3 .Подземные воды 2 0ЗД.Непосредственно в 
покровных отложений горные выработки

2.3.2,Ч ерез тол»-у водо
проницаемых по
род

2 .з  З.По гидрогеологиче-

простые

простые

сложные

сложные, очень
сложные
простые

сложные 

сложные, очень

<0

2„4;Подземные воды 
угленосных и других 
коренных пород

ским окнам сложные
2 .4 ,1 ,Непосредственно в 

горные .ыработки:
а) в зоне активного водо- простые, сложные 

обмена



ко
1 2 3

Продолжение таблицы

4~П

б) в зоне затрудненного 
водообмена

2 .4 » 2 Л о  гвдрогеологичес-
yrffy

З.Местсрождвша 3.1.Атмоеферные 3 .1 .1  .Непосредственно в 
вне области много, осадки горние выработан
летней мерзлоты в 3.1.2.Ч ереа толщу водо-
скальных я  яопус- проницаемых пород
кальных интенсивно 3.2.Поверхностные 3 .2 .1  .Через толщу водо- 
ДИСЛОВИрОВаЮНт|Х ПО-. ВОДЫ проницаемых пород
родах, содержащих 3 .2  *>.По гадрогеолопкес-
трещинные, трещни» ним остам
но-жипыше я  тре- 3 .3 . Подземные воды З.ЗД.Непосредетвенно в  
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К т  я  п у 1 от вет ы месторождения, находящиеся вне 
области распространения многолетней мерзлоты» приуроченные а 
рыхлым или слаболк .ифипированным, практически неднелоцирован- 
ным породам, содержащим горизонты яоровых и трещинно-поро- 
вых вод. Этот тип включает месторождения бурых углей (тех во - 
логические марки Б ^ -Б ^ ,), для которых характерны сраввнтель- 
но выдержанные по мощности и фяльтрадаовным свойствам ве.до- 
носные горизонты. Схематизировать условия
таких месторождений (участков) несложно. В свези с  етим 
прогнозная оценка водопритоков в  горшие выработки вьшовшяет- 
ся преимущественно аналитическими методами (балансовый к 
другие методы используются для контроля).

Представителями данного типа являются угольные месторож
дения Днепровского Подмосковного, Ю жно-Уральского бассей
нов и др.

К т и п у  2 отнесены угольные месторождения, располо
женные вне области многолетней мерзлоты и приуроченные к 
полускальным, реже скальным, слабо дислоцированным породам, 
содержащим пластовые порово-трещинные # трещинные к  карсто
во-трещинные воды. Этот тип включает месторождения бурях и 
каменных углей технологических марок Б  «К, Схематизация ги
дродинамических условий иногда затруднена дислоиирсвашюстью, 
трещиноватостью и закарстованностыо пород, обусловливающими 
неоднородность фильтрационных свойств. Для прогнозирования 
водопритоков в горные выработки применяются аналитический и 
балансовый методы, а  также метод гидрогеологической анало
гии.

Характерными представителями этого типа являются месторо* 
ждения Канско-Ачиискохю, Тургайского бассейнов» Забайкалья 
(Гусшюозерскхзе, Ч< рновское, Тарбагатайское, Хараиорсхое), 
Средней Азии (Кы доя-Кийское, Сулюктшкаеое, Кок-Янгаксное, 
Кара-Кичинское, Ку учекинское) , Западного Донбасса в  др.

К т  и п у 3  отнесены угольные месторождений,) рассоло
женные вне области многолетней мерзлоты , приуроченные ж 
с к а л ь н ы м  и полускальным породам (технологические марки уг
лей К-A ), интенсивно дислоцированным» иногда закарстованным, 
содержащим преимущественно трещинные, трещинно-жильные а 
карстово-трещинные воды, с  крайне неоднородными фильтрацион
ными свойствами.
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Схематизация гидродинамических условий чрезвычайно зат
руднена, а иногда невозможна. Поэтому зля прогнозирования 
водопротоков в горные выработки применяются ппеимущественно 
методы аналогии, гидравлический, реже -  моделирования и ба
лансовый.

Представителями этого типа являются месторождения Донец
кого, Кузнецкого, Карагандинского н ряда других бассейнов со 
средне- я высокометаморфизованными углями.

Т и п  4  объединяет месторождения, находящиеся в облас
ти раеэтросг оанения многолетней мерзлоты, где водоносность по
род я обводненность горных выработок в основном определяются 
их пространственным положением относительно многолетнеморз— 
лой толщи „

Схематизация гидродинамических условий в зависимости от 
геокриологической обстановки, степени литификацин и дислици- 
ровавности угленосной толнт может быть как простой, так и 
весьма сложной. Поэтому для прогнозирования водопритоков в 
горные выработки могут применяться методы аналитический,мо
делирования, балансовый, иногда метод аналогии.

К типу 4  относятся местороходения Печорскогч (вентральная 
И северная части), Южно-Якутского (Нерюнгринское), Ленского 
(Кяльдях жов, Кемпендяйское, Кангаласское) бассейнов, Забай
калья (Букачачлнское) и др,

1 .2.4» По преобяадэ"и1шм источникам формирования водопри
токов в горные выработки я  залеганию водоносных пород отно
сительно разведуемых угольных пластов или толиш многолетне- 
мереных пород в каждом типе выделяются по четыре подтипа 
<см.тебпиау).

На месторождениях подтипов 1 .1 ,2 .1 ,3 .1  обводнение горных 
выработок происходит в  основном за  с ч ^  атмосферных осад
ков, в т.ч. талых вод, и характеригуетеь большой неравномер
ностью. Коэффюшеат сезонной неравномерности водопритоков 
(отношение махеямальиого притока к минимальному) нередко 
достигает 5 —1 0  и более, а  величины их колебаний зависят от
хМестчроэдения ’( участки), на которых многолетнемерзлые по

роды развиты в  виде небольших разрозненных линз, в  отдель
ный тип и подтип не выведены в  связи с  тем , что по содержа
нию гидрогеологическое изучение их существенна не отличает
ся  от изучения месторождений типов 1 -3 .
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яогкретиых климатических я  ландшафтных уолввнй. В много
летнем разрезе происходит постепенное нарастание среднегодо
вых притоков в связи с  увеличением гоющади горных вырабо
ток.
лдП о д т  и п ы 1 .2 , 2 .2 , 3 ,2  включают месторождения, на 

ощади которых иля вблизи от них расположены поверхност
ные водотоки и водоемы -  источники обводнения шахт (разре
зо в ), На таких месторождениях (участках) общие водопритокн 
увеличиваются по мере приближений горных выработок, к  водно
му объекту, расширения их фронта вдоль него* ш  т а  н де. Се
зонные изменения додопрнтохов, как правило* xefxm o яюдоея*» 
руют с  колебаниями уровня воды в водотоках и водоемах.

Месторождения п о д т и п о в  1 .3 , 2 .3 , 3 .3  характер»» 
зую тся обводнением горных выработок з а  счет подземных вод 
некровных отложений. Водопритокн относительно равномерно 
возрастаю т по мере увеличения площади счнстнвм m g a f e w t, а  
их абсолютные величины зависят от запасов подземных вод в  
покровных отложениях, условий их восполнении, водоотдачи по
род и других гшддогеологичоских; а  также технологических фак
торов.

П о д т и п ы  1 ,4 , 2 .4 , 3*4 охватывают месторождения.» 
не которых в обводнении шахт (разрезов) основную роль играю т 
подземные воды угленосных и других коренных пород. По м ер» 
развития горных работ водопритокир постепенно нарастают» а  ж* 
завершающей стадии разработка стабилизируются ш  снижаются. 
Их величины зависят от количества, водообильноет» и  источив» 
sob питания водоносных горизонтов, вовлекаемых в  дренаж, ив- 
линия обводненных тектонических нарушений и карста. В  послед
нем случае могут наблюдаться прорывы* воды (ш мвувов) рво
той интенсивности продолжйтельаоета.

В области развития многолетнемерзимх пород (тип 4 }  в и д а- 
ляются четыре поятвда»

На месторождениях п о д т и п а  4 .1  водонриток в го р ят  
выработки формируется  з а  счет поверхностных вод, фюнярую- 
пвосся по таликам и сезоннооттаиваюинм породам. При отлрьгго* 
разработке он носит сезонный характер, ври подземной — более 
носто аный. Величина водопритока завасир от разм ера талоне» 
и фильтрационных свойств талых пород.

На месторождениях п о д т и п а  4 .2  водонриток формиру
ется з а  счет надмералотных вод, имеет сезонный характер. Н е- 
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посредственно в горные выработки эти «*>ды могут поступать 
« мне»  при открытой разработке, а по таликам -  и npjt подзем
ной. В последнем случае водопритоки неравномерны (при 
вскрытнк таликов возможны прорывы).

На месторождениях п о д т и п а  4 .3  горные выработки, 
тт открытые, так и подземные, обводняются з а  счет непосред
ственного поступления межмерзлотных вод. Водопритоки имеют 
периодический, крайне неравномерный характер, зависящий от 
аапасов мэжмерзлотных вод и условий их восполнения.

На месз рождениях п о д т и п а  4 .4  водоприток в гор
ные выработки формируется за счет подмерэлотшлх вод.Вскры- 
тяе етих вод горными выработками может носить характер про
рыва. Расширение площади вскрытия подмерапотных вод сопро
вождается равномерным возрастанием водопритока. При об- од- 
в е ш  горных выработок по пщрогеодоги“еским окнам поступяе- 
а в  воды обычаю имеет неравномерный характер. Величина водо
протока зависят от естественных запасов к ресурсов подм ерз- 
яотных вод, условий их поступления в  горные выработки.

При повсеместном (в  пределах развеоуемого уче< тка или 
его частя) залегании угойьиого пласта няже сти л ь ^ й  много
летней мерзлоты условия обводнения бузящих горных выработок 
следует рассматривать аналогично типом 1 -3  (с  учетом изоля- 
шш угленосных отложений от поверхности мощной толщей м ер з-

1 .2 .5 . По у саэи ш  поступления воды в  горные выработки 
выделяются трак вяпе местораждэийг вода поступает  непосред
ственно в  го р ш е выработки, через ташку водопроницаемых по
род, ив Гоф сагесяогтескям  вю*ам, в  т,ч* "»  тазикам. На м есто - 
рождениях поднят» 2 .4  ж 2 , 4  необходимо считывать наложение 
угояыюго snap»* остоснтеямю гящююгчмжчесиих зон <ак ти в н а  
го  ж одтрудяаяиого водообмена), Пг* отвис следует иметь в  ви
ду, что ввпосредствзано »  годные выработан вода может иосту- 
дать нрв оифНйгой ряареботхе а»  ЗРВйг атмосферных осадков ж 
вскрытия водояосхых горизонте», в т.члюдсишахвди угольны 
пласт; од* подземной разработав -  та е д а  водоносе *х горизон
тов, залегающих иедиододстааиво в кровле ш  в почве уголь
ного пласта, од счет водоносности собственно угодьаого плас
та, а  также в  результате щ>енировашш позем ны х вод сетью  
водовроводашщх тренщн, образующихся яра деформации пород 
кровли над выработанным вространством.
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В остальных случаях веда в открытые горные выработки по
ступает по гидрогеологическим окном, « в подземные, кроме то
го, через толщу водопроницаемых пород (атмосферные осадка в 
воды покровных отложений).

1 .3 . Сложность гидрогеологических условий
1 .3 .1 . С целые выработки эффективной м етодах гидрогеогз- 

гических исследований, выбора методов прогнозирования подопри- 
тока в горш е аработки, химического состава я свойств шахтных 
(карьерных) вод все угольные месторождения (участки) по сто-* 
пени сложности изучения гидрогеологических условий разделены 
на три группы: с простыми, сложными и очень слож ыми усло
виями (см. таблицу).

П р о с т ы е  словия имеют место на месторождениях с 
небольшим количеством (до трех}- спикойно залегающих, выдер- 
жанных но мощности и фильтрационным свойствам водоносных 
горизонтов, где отсутствуют поверхностные воды я  водоносные 
горизонты в покровных отложениях, способные существенно в щ . 
ять на гифогеолотические условия разработки, а  также на мес
торождениях в толще многолетнем* релых пород.

Источники формиродашя водопротоков, качество под аемнык 
вод и условия поступления вода в горные выработки могут быть 
надежно изучены в процессе разведки минимальными объемами 
гидрогеологических работ. Достоверность прогнозных водопрнто- 
ков в горные выработки, химического состава и агрессивных 
свойств шахтных (карьерных) вод может быть достаточно высо
кой.

Для этой группы характерны месторождении, на когезиях ис
точником водопротоков являются атмосферные осадки, а также 
подземные воды вы\ержанных водоносных горизонтов, приурочен
ных к неглубоко залегающим слабо литифнцироваиным кораияым 
породам.

С л о ж н ы е  условия -  на месторождениях с относительно 
большим (более трех) количеством выдержанных иди небольшим 
(до трех) количеством невыдержанных по мощности И фильтра
ционным свойствам водоносных горизонтов, залегающих в зонах 
как активного, так и затрудненного водообмена. На месторожде
ниях этой группы или вблизи от них имеются поверхностные во
ды и единичные тектонические нарушения, сяособяые ышягь на 
гидрогеологические условия разработки.
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Источники формирования водопритоксд и качеств^ подземных 
в^л  могут быть изучены в процессе разделки достатс но надеж
но, а усяовия дас т у и ш в  воды в горные выработки -  лишь

Вследствие этого даются ягооь приблизительные гидрох'еоло- 
гическяе яригиоем*

Для этой группы характерны месторождения, основными ис
точниками обводившая которых являются поверхностные или под
земные воды, поступающие непосредственно в  юрные выработки 
или через "хмпцу водопроницаемых пород. Сюда же относятся 
месторождения в  области распространения многолетнемерзлых 
пород* обводняемые преимущественно надмерзлотными, иногда 
нодмерзлотными водами»

О ч е н ь  с л о ж н ы е  условия -  на месторождениях с 
щю&ие невыдержанными мощностями и фильтрационными с >йст- 
вамн водоносных горизонтов, осложненных обводненными текто— 
ничесвями нарушениями и карстом. Горные выработки могут об
водняться как за  счет подземных,, так и поверхностных вод.

На месторождениях данной груш и источники формирования 
водопритоков, качество воды и условия ее поступг яия в горные 
аьф аб аш  могут бить изучены в процессе разведочных работ 
орю мтг овочво, & прогноз водопротоке^ дается весьма приблк- 
яительигч. Прогнозируемый водопроток подлежит обязательному 
утечпашпо к корректировке при строительстве горного предпри- 
ятяя и разработке угольных пластов.

Для данной группы характерны местарокявшш всех типов, 
глее основными явсточшками обеадош п «ваяются поверхностные 
ш  аойвемяые веем* ностуваюшие в горш е выработки по гид
рогеологическим « р ам , а  также местаратдош я области разви
тия мисгояотиоморадшх пород со скворчяьг теликами» обводня
емые (фекцужествешо межмерзяотиымя и подмерэлогными вода
ми.

2 . СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ШД*ОГЕСЯЮГИЧЕаШХ 
РАБОТ ИА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

2 .1 . Общие положения
2.1.Х» Состав и объем гидрагеологичиских работ должны 

определяться исходя из типизации угольных месторождений 
таблицу), сложности гидрог^хюгаиеашх условий, спшоиб раз»
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ветки, выбраншлх методов прогнозирования водопротоков, наме
чаем ого способа борьбы с  последними в  способа разработки.
При существенно различных гтздрогеологических условиях отдель- 
пых частей рааведуемого месторождения (участка), изучение 
каждой из них неооходасмо проводить с  учетом етих различий.

2 .1 .2 . Рекомендуемые в Инструкции объемы основных видав
гидрогеологических работ определены применительно к  среднему 
разм еру рааведуемого участка площадью 2 5  кв.км . Иля более 
крупных объектов объемы работ увеличиваю тся, однако при этом  
удельные объемы, приходящиеся на 1 кв.км , должны умень
ш аться (с  учетом размеров участка) на 1 0 -5 0 % , При р азвад - 
ке участков менее 2 5  кв.км  удельные сЗьеьо* м огут
составлять 100 и более процентов.

Рекомендуемые объемы работ следует рассматривагя» как 
ориентировочные. При достаточном гидрогеологическом обосно— 
ваюга они м огут бы ть изменены.

На месторождениях типа 4 , находящихся в  толще сплошной 
м ерзлоты , объедем специальных гидрогеологических работ долж
ны бы ть минимальным и, но достаточными для подтверж деим 
м ерзлого состояния угдевмешаюцв -х пород.

2 .1 .3 . Гидрогеологическими исследованиями должны О лть 
охвачены все водоносные горизонты -  потенциальные источники 
обводнения горных выработок. Глубина этих исследований долж
на н а 1 5 -3 0  м  (иногда более) превышать глубину залегание 
почвы угольного пласта в зависимости от конкретной гидрогео
логической обстановки.

При разведке месторождения (участка), пригодного для от
крытой разработки, необходимо изучать все водоносные горизон
ты , которые будут вскрыты разрезом . При подземной разработ
ке особенно тш атегано изучаются водоносные горизонты в  пре
делах предполагав лой зоны дренажа.

Территория, охватываемая гиддогеологическимн иеследов -  
ниями, определяется площадью участка поисков или р а зв е д и .
Для установления граничных условий, изучения режима подаем- 
пых вод, взаимосвязи подземных и  доверхаостш ед вое» Ы Ьотт* 
ности тектонических нарушений и другие гидрогеологические ре*  
боть м огут щюводихься и з а  пределами участка.

Оценка подземных вод, кед возможных достояниях источни
ков ховяйствешю-нитъевого водоснабжения, должна производить-  
ся  на участках, расположенных в  основном за  пределами допрос* 
1 8



сионной в ронки, образуюшейс я при разработке угольного место
рождения. Их поиски и разведка выполянются по специальному 
ф оекту  в соответствии с требованиями ГКЗ СССР /1 4 , 1 5 ,
2С/,

Поверхностные воды, как возможный ис .очник водоснабже
ния оцениваются по данным научения их качества и режима.

2 .2 , Виды и методы гидрогеологических исследований

Гидрогеологические исследования включают сп ециализирован
ную гидрогеологическую съемку (обследование), обследование 
шахт (разрезов), бурение гидрогеологических схважин, опы тно^ 
фильтрационные и геофизические работы, режимные наблю дения, 
гидрологические исследования, отбор проб воды и образц ов по
род для лабораторного изучения.

2 .2 .1 . Специализированная гидрогеологическая съ ем ка про
водится в открытых и полузакрытых районах. Съемкой долж ны  
быть охвачены как участок разведки,так и ближ айш ая соп ред ель
ная площадь, если на ней находятся области питания или р а з 
грузки водоносных горизонте®. Масштаб съемки на м есторож д е
ниях типа 1 -  1 :2 5 0 0 0  -  1 :1 0 0 0 0 , па остаи ы ях  -  1 :1 0 0 0 0
и крупнее. В районах развития ьвюголетнемерзлых пород (тип 
4 )  ,ыь лш яется комплексное гвдрогеофиолигяческое обследо-

В изученных я  закрытых районах вместо съемки проводится 
гидрогеологическое (гидротеокриологичесхое) обследование н о- 
верхности месторождения (участка), а  также ш ахт, разрезов, в о - 
дазабаров, колодцев, родников , водотоков, водоемов. Особое 
внимание уделяется изучению гидрогеологических условий шахт 
И разрезов -  возможных аналогов будушех -> предприятия.

2 .2 .2 . При обследовании шахт и р г 'зеао в  изучаю тся обвед - 
ивнность выработок по пластам, гсг'иэовтам и крыльям в  р а з -  
о п ш е  сезоны года, изменение водопритоков во времеЯг,ьо » ,е -  
ре роста площади и глубины  разработки, изменение коэффициен
та  водообкльности с  развитием горных работ, прорттвы лодэе i<* 
ных вод в  горные выработки (их дебиты,продолжит* тьность.ча- 
стота и причины возникновения) .химический состав шахтных 
(карьерных) вод и его  изменение во времени и с  глубиной.ме- 
ста  образования агрессивных вод и их влияние на оборудование 
и крепь.способы борьбы с  шахтными водами и их эффективное', л ,
отведение, использование и захоронение шахтных (карьерных)
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г>д, влияние горно-эхеплуаташоюалх работ на окружающую ср*- 
ду и действующие водозаборы.

2 .2 .3 . Бухюнио **ндрогеологичесхих (разведочно-гидрогеологи
ческих) скважин, их местоположение, глубина, конструкция,тех
нология бурения и оборудование должны обеспечив, ть возмож
ное проведения опьтю-фняитрацнонных работ, режнмиых наб
людений и других исследований, предусмотренных проектом. В 
процессе бурения скважин необходимо зам ерять уровни к  темпе
ратуру вомы, дебит ври фонтанировании, регистр1ф овать интер
валы поглощения промывочной жидкости и провалов бурового 
инструмента, глубину залегания и мощность ведоносных гори
зонтов, зон трещиноватости и захарстованности пород, верхнюю 
и нижние границы многолетнемерэлых пород, характер включе
ний льда.

Гидрогеологические наблюдения в разведочных горных вы ра- 
ботках (шурфах, штольнях, шахтах л  д р .) по содержанию анало- 
гнчны описанным применительно к бурению ейважин.

2 .2 .4 . Опь1тно-4щльтрационные работы проводятся о целью 
Получения данных для расчета параметров водоносных горизон
тов, установления граничных условий, выявления гидравличес
кой связи водоносных горизонтов между собой и с  поверхност
ными водами, отбора проб для научения химического состава а  
свойств воды.

Пробные откачки применяются для приблизительной Оценки 
водообильиостн пород и ее изменчивости в плане и разрезе, а  
также для отбора проб воды, '"'ни проводятся ш  одиночных 
скважин с одним понижением уровня продолжительностью 1 -2  
суток (помимо времени, затрачиваемого на прокачку и наблю
дения за  восстановлением уровня воды после откачки).

Для ориентиров чиой оценки водоносности изучаемых гори
зонтов дробными откачками следует предварительно опробовать 
центральные (возмушек цие) и наиболее удаленные от msx габ - 
людательные скважины опытных кустов.

Опытные откачки (одиночные, кустовые) аьшолняются как с 
одной ступенью понижения уровня воды при постоянном дебите, 
так  и с двуми-тремя.

Одиночные опытные откачки проводятся в основном для оп
ределения дебита, ориентировочных величин коэффициентов водо» 
проводимости (фильтрации), зависимости дебита от понижения ь 
изучения качества подземных вод. Продолжительность их при 
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изучении € эзнапорных горизонтов до 3- 4, напорных -  до 2 -3  
суток на одно понижение.

Мощные (более 2 0  м) толщи трещиноватых неравномерно 
водообильных пород целесообразно опробовать поинтервальными 
откачками. Одиночные опытные откачки рекомендуются при глу
бине залегания водоносных горизонтов до 2 0 0 -3 0 0  м. При бо
льшей глубине опробование следует производить с помощью пла- 
стонспытателе й.

Кустовые откачки проводятся для определения дебита, коэф
фициентов юдопроводимости, уровне- к пьезопроводности; при
веденного радиуса влияния, водоотдачи, граничных условий во
доносных горизонтов (в т.ч. взаимосвязи смежных водоносных 
горизонтов, подземных вод с поверхностными и др.). Количест
во лучей и наблюдательных скважин в луче определяются фильт
рационной неоднородностью водовмехцающчх пород и целее: im 
назначением откачки. В качестве наблюдательных по возможно
сти следует использовать разведочные на уголь скважины.

Кустовые откачки проводятся в основном при одном пониже
нии хфодолжительиостыо в напорных водоносных горизонтах 3 -6 , 
в безнапорных -  5 -1 0  суток. Более длительные /.качки и от
качки со значительными понижениями следует проводить при 
у с т  сое х етт  гидравлической связи нз^ чаемся j горизонта с дру
гими зедоносныгде горизонтами я  яоверошостными водами.

Кустовые откачки применяют ори изучении неглубоко зале
гающих (до 1 5 0 -2 0 0  м) водоносных горизонтов (комплексов) 
в рыхлых к равномерно трещиноватых скальных породах, когда 
прогнозные водопротоки рассчитываются аналитическими мето
дами яяи с помощью моделярованкя.

Опытно-^аксш^уатюююшнле откачки про, едятся на месторожде
ниях со сложными я  очень одежными г тдрогеологичеекями у& .а- 
виями, когда яв представляется вог*чожлым с удовлетворитель
ной точностью определить величины расчетных параметре ь и 
схематизировать условия формировании водонритоков в горные 
выработки.

Длительность ашлтно-екешхуатапнонных откачек -  1 -2  меся
ца я  более. Величина понижения должна быть максимально при
ближена к уровню, дяя которого прогноз*Фуется водоприток.

Пробные и опытные выпуски проводятся из фонтанируюпих 
скважин. Они выполняются при постоянном понижении уровня ь s-

21



ды. Длительность, количество ступеней понижения в их величи
на аналогичны принятым для откачек.

Наливы и нагнетания следует применять для оценки фильтра
ционных свойств слабоводообильных или безводных проницаемых 
пород.

Экспресс-методы (лластоиспытания и опережающее опробо
вание ) следует широко применять для массового определения 
гидрогеологических параметров, отбора проб воды и газа .

Испытатели пластов необходимо использовать при изучении 
в разведочных скважинах водоносных горизонтов и зон в устой
чивых твердых породах на глубинах более 2 0 0  м. Наиболее 
аффективны из них М ИГ-65К и КИ И -65 /1 0 / .

В рыхлых песчаных отложениях следует применять опережа
ющее опробование / ° 4 / .

Методика проведения опытно-фильтрационных работ и расче
та параметров водоносных горизонтов освещена в специальной 
титературе (5 , 2 1 , 2 3 , 3 7 -3 9 ) .

2 .2 .5 , Геофизические исследования позволяют решать ряд 
гидрогеологических задач (1 3 , 2 9 , 3 5 ) , основными из которых 
являются:

-  выделение в разрезе водоносных и водоупорных пород о 
ориентировочным определением некоторых гидрогеологических 
параметров;

-  выявление (уточнение) м ест поступления воды в  скважи
ну, поглощений промывочной жидкости, перетоков воды нз од
ного водоносного горизонта в др'пгой л их интенсявности;

-  прослеживание и оконтуривание зон трещиноватости, раз
ломов, покровных отложений, массивов горелых пород, погре
бенных речных долин;

-  изучение водой хгности зон тектонических нарушений н 
карста;

-  выявление площади и глубины залегания многолетаемерг»- 
лых пород, их мощности и характера распространения, выявле
ние таликов н т.п .;

-  изучение температуры и минерализации подземных вод.
Изучение гидрогеологического разреза производится комп

лексом методов обязательных каротажных исследований, вклю
чающих электрокаротаж, радиоактивный каротаж, кавернометрню, 
термометрию и др.
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В устойчивых породах применяются резистивиметрия, расхо- 
домотрия, фотоэлектрометрия.

Электроразведка, сейсморазведка, гравиметрия, магнитомет
рии и другие * методы, применяемые для изучения геологии' с ко
го строения угольных месторождений, позволяют выделять и ха
рактеризовать ряд элементов, важных в гидрогеологическом 
отношении: контуры, мощность, обводненность горелых пород и 
покровных отложений, размеры и обводненность зон тенте.ш че- 
ских нарушений, положение в разрезе и изменение границ рас
пространения за  харстованпых пород и др.

2 .2 .6 , Режимные наблюдения за  уровнями; эдзамных вод а 
скважинах (колодцах), дебитами родников, (Фонтанирующих и во
дозаборных скважин, водопритоками в шахты и разрезы , уровня 
ми воды и дебитами водопонижающих скважин, уровнями поверх
н о с т я х  вод, расходами рек и ручьев, температурой, идекчео» 
ким составом и бактериологическим состоянием воды провод ит
ся в течение не мэнее одного гидрологического года непосред
ственно на месторождении (участке) и за его пределами /2 5 -  
-2 7 , 3 3 , 4 0 /.

2 .2 .7 . Гидрологические исследования выполняются с целью:
-  оценки влияния поверхностных вод на Лводнениз горных 

выработок:
-  выявления возможности и путей отвода водотоков или п- 

каядадии водоемов:
-  оценки естественных рес*фоов поверхностных и подземных 

вод как возможных источников водоснабженн.* и для про: пози
рования водощштохов балансовым методом;

-  выяснения влияния горньех выработок на язменение стоко
вого и гидрохимического режимов поверхностных вод.

Гидрологические наблюдения проводятся на реках, ручьях,озе 
рах, болотах, искусственных водоемах, орошаемых массивах ы, 
также оросительных и осушительных каналах в  зоне предполага
емого влияния горнь. работ, В комплекс исследований ходят 
установление размеров н глубины водотоков и водоемов, опреде
ление скорости и расхода водотоков, количеС -ьа содержащейся 
в водоемах воды, наблюдения за  колебаниями уровня и темпера
туры воды, выявление участков взаиь хтчэи  поверхностных вод 
с  подземными, отбор проб, и учение химического состава, бак 
териологического со сто ят"  н свойств поверхностных вод.

Наиболее полный комплекс гидрологически*- ясследо;. ангй вы -
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нолняется г тетение ие менее двух-трех лет на месторождениях 
подтипов 1 .2 , 2 .2  н 4 .1  (см .р азд .1 .2 ). На других месторожде
ниях производятся элементарные наблюдения при гидрогеологи- 
ческ >й съемке {обследовании) или ре.кямных наблюдениях.

На месторождениях, находящихся в очень сложных условиях, 
когда по материалам исследований будут осуществлены крупные 
гидротехнические мероприятия (отвод рек. осушение болот и 
т .д .), гидрологические работы приобретают самостоятельное зна
чение и выполняются по особому проекту специализированной ор
ганизацией.

1.2 Я. Отбор проб и лабораторные работы. Прозы воды для 
полного, сокращенного химических и специальных анализов, а 
ташке для определения агрессивных свойств отбираются при спе
циализированной гидрогеологической съемке (обследовании)» от
качках, изу энии режима подземных вод, обследованю. ш ахт.раз- 
р оов, : шрсшогических исследованиях.

Для сокращенного и полного анализов пробы воды отбираются 
с  целью обшей характеристики химическою состава и физических 
свойств подземных, поверхностных, шахтных, карьерных и дрена*» 
..сны вод.

Для специализированных анализов (содержание специфических, 
токсичных и радиоактивных элементов* тежелых металлов, фено
лов и др .) пробы отбираются в соответствии с  требованиями ин- 
етрухчнй и ХХЛов в зависимости о т  целевого назначения иссле
дований (см.раад. 4 .2 .5  -  4 .2 .7 ) .

Кроме tv ro , в 3 -5  точках необходимо отобрать пробы воды 
яэ зсновных водоносных горизонтов для определения состава 
растворенных газов (азота, кислорода, углекислого газа , серого- 
дорога, метана и суммы гяжелых углеводородов, гелия и аргсла 
в  сумме с  бпагородиыми газам и).

Образцы пород для определения водно-физических свойств сле
дует отбирать только из рыхлых и слаболитифицированных отло
жений.

jjL3. Поиски
2 .3 .1 . При поисках '  необходимо получить общие сведе

ния о гидрогеологических условиях изучаемой площади^; ю та-

А^В н стоящей Инструкции стадии поисков и поисково-оценочных 
работ не разделяются поскольку в эти стадии специальные гид
рогеологические исследования, как правило, не проводятся.
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т о ч н ы е  д л я  е е  п е р с п е к т и в н о й  о ц е н к и  и  с о с т а в л е н и я  т е х н и к о -э к о 

н о м и ч е с к и х  с о о б р а ж е н и й  ( Т Э С ) .  Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  в ы я с н и »

-  н а л и ч и е  н  м о щ н о с т ь  в о д о н о с н ы х  г о р и з о н т о в  н  к о м п л е к с о в  в  

и з у ч а е м о й  т о ч щ е , х х  с т р а т а ? ’р а ф и ч е с к у ю  и  л и т о л о г и ч е с к у *  п р и 

н а д л е ж н о с т ь , п р о с т р а н с т в е н н о е  п о л о ж с  и ш  к а ж д о г о  и з  н и х  о т н о 

с и т е л ь н о  у г о л ь н ы х  п л а с т о в , х а р а к т е р  п о р о д -к о л л е к т о р о в  и  п о д 

з е м н ы х  ВОД}
-  н а л и ч и е  п о в е р х н о с т н ы х  в о д  и  в о з м о ж н у ю  и х  с в я з ь  с  п о д 

з е м н ы м и  в о д а м и ;

-  к л и м а т а м *, о к н е  и  г и д р о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  р а й о н а .

В  р е з у л ь т а т е  п о и с х о в  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т а н с  т е п ы  т а и  и  (  р е д -  

в а р н т е л ь н о ) п о д т и п  м е с т о р о ж д е н и я  (с м .  т а б л и ц у ) .

2 . 3 . 2 .  В  х о р о ш о  и з у ч е н н ы х  р а й о н а х  о ц е н к у  г к д р \ / Г е о д с . ‘н ч еч  -  

к и х  у с л о в и й  с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  п о  л и т е р а т у р н ы м , ф о н д о в ы м  м а 

т е р и а л а м , к о м п л е к с у  н а б л ю д е н и й  в  п о и с к о в ы х  с х в а ж ?  ш х  и  д е й 

с т в у ю щ и х  ш а х т а х  ( р а з р е з а х ) .

В  с л а б о  и з у ч е н н ы х  р а й о н а х  н а р д д у  с  г н щ ю г е о л о г и ч о с к н м и  н а 

б л ю д е н и я м и  в  п о и с к о в ы х  с к в а ж и н а х  н е о б х о д и м о  п р о в о д и т ь  о б с л е 

д о в а н и е  т е р р и т о р и и  и  1 —2  п р о б н ы е  о т к а ч к а  (в ы п у с к а ) , а  п р и  б о 

л ь ш о й  г л у б и н е  з а л е г а н и я  п р о д у к т и в н о й  т о л щ и  -  п л а с т о и с п ы т ш п ш  

в  3 - 5  с к в а ж и н а х .

2 . 3 . 3 .  В  р а й о н а х , г д е  п р о м ы ш л е к  н ш  ц е н н о с т ь  м е с т о р о ж д е н г ч  

о п р е д е л я е т с я  г и д р о г е о л о г и ч е с к и м и  у с л о в и я м и , ц е л е с о о б р а з н о  п р о 

в о д и т ь  с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю  с ъ е м к у  ( о б с л е д о в а н и е )  м а с ш т а б а  

1 : 5 0 0 0 0  -  1 : 2 5 0 0 0  (в к л ю ч а я  г и д р о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я ) ,  

р е ж и м н ы е  н а б л ю д е н и я , в  2 - 3  с к в а ж и н а х  п р  б н ы е  о т к а ч к и  (в ы п у 

с к и ) ,  в  3 - 5  с к в а ж и н а х  о п р о б о в а н и е  о с н о в н ы х  в о д о н о с ®  х  г о р и 

з о н т о в  э к с п р е с с -м е т о д а м и .

2 . 3 . 4 .  Д л я  х а р а к т е р и с т и к и  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  п о д з е м н ы х

и  п о в е р х н о с т н ы х  в о д  п р и  с ъ е м к е  ( о б с л е д о в а н и и )  т е р р и т о р и и ,п р  б -  

;ы х  о т к а ч к а х  (в ы п у с к а х ),  р е ж и м н ы х  н а б л ю д е н и я х  с л е д у е т  б и 

р а т ь  п р о б ы  в о д ы  д л я  с о к р а щ е н н о г о  х и м и ч е с к о г  о  а н а л и з а .

2 . 3 . 5 .  В  р а й о н а  р а з в и т и я  м н о г о л е т н е й  м е р з л о т ы  п  ? д а н н ы м  

н а б л ю д е н и й  в  п о и с к о в ы х  с к в а ж и н а х , ф о н д о в ы м  и  л и т е р а т у р н ы м  

м а т е р и а л а м  т р е б у е т с я  о ц е н и т ь  и з м е н  к в о с т г  м о щ н о с т и , с п л о ш н о 

с т и , т е м п е р а т у р н о г о  р е ж и м а  м е р з л ы х  я ц р о д  и  д р .

2 , 4 .  П р е д в а р и т е л ь н о й  р а з в е д к е

2 . 4 , 1 .  О с н о в н о й  з а д а ч е й  п р е д в а р и т е л ь н о й  р а з в е д к и  я ь .х я е т с я  

п о л у ч е н и е  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  д а н н ы х  н е о б х о д и м ы х  д . л  г е о д о г о -
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экономим с :ой оиешш перспектив промышленного освоения мес
торождения (участка) и составления технико-экономического до
клада (ТЭД) о целесообразности постановки детальной разведки. 
В связи с -этим изучению подлежат:

-  вероятны е основные источники формирования водопритоков 
в  горны е выработки;

-  плошадн распространения, мощ ности, глубина зал егаи н я .о со - 
бенности строения водоносных горизонтов (ком плексов) и разде
ляющих их водоупоров;

-  фильтрационные свойства водоносных горизонтов, потенци
альный источников обводнения будущих горны х вы работок и Их 
изм енчивость в плане и р азр езе ;

-  взаи м освязь между водоносными горизонтам и, подземными 
и поверхностными водами;

-  йсточд аш питания водоносных горизонтов и граничные у с -  
»ия 1 хгледних;

-  реж им подземных и поверхностных вод, водопритоков в  бли
жайшие шахты и развез*

-  геокриологические условия -  границы распространения и 
мои ость мерзлых пород, особенности развития, локализация и 
параметры таликов, температурный режим изучаемой тояши;

-  химический состав и агрессивные свойства поверхностных, 
подземных и шахтных (карьерных) вод, возможность их исполь
зования;

-  влияние водоотлива из шахт (разрезов) на окружающую сре
ду н эффективность применяемых мер ее охраны.

В результате предварительной разведки необходимо опреде
лить подтип и а большинстве случаев ..дд месторождения (см. 
таб-чцу), степень слоьмости его изучения.

2 .4 .2 . Для оценки водообильности и фильтрационных свойств 
водоносных горизонтов (комплексов) следует использовать проб
ные (преимушестве-до) и одиночные опытные откачки (в зоне 
аэрации -  наливы). С этой целью необходимо не менее чем в 
3 -5  точках месторождения (участка) изучить все основные во
доносные горизонты (комплексы) .Гащюгеологические параметры 
водоносных горизонтов, их связь между собой и с  поверхностны
ми водами должны быть определены не менее чем по 1—2 хус- 
товы! откачкам.

На месторождениях типов 2 - 3 ,особенно в зове затрудненного
водообм ена, основной объем информации должен бы ть получен с
2 6



помощью этастдосамтаявй ж гвддагеофнзяческях методов в  7 -2 0
раэ&едочздых скважинах,

2 .4 .3 . В стаей »  предварительной разведке обязательно нро- 
в е д а я »  гадрса*еологячес*»го {для типа 4  -  гщ дю геохриолг^и- 
чеекого) обследования территории, в т.ч. шахт (разр езо в), к 
режшмшых наблюдений.

Если прогнозирование водоприкж ов в  горные выработай пре
дусматривается выполнять методом пафогесяетячесш ос ая логай , 
обследование шахт (разрезе») — аналоге» приобретает сам остоя- 
тешдюе значение.

2 .4 * 4 . При наличия на месторождении повар носгиых вод * э~ 
обходимо провести гидрологические весленовация (с м .п .2 .2 .7 ) , 
установить и количественно оценить гидравлическую связь  по
верхностных вед с  водоносными горизонтами покровных и у гяв - 
носних отложений, а  также определить параметры зтиг водонос
ных горизонта*.

2 .4 .5 . На месторождениях с  покровныь® отложениями требу
ется установить водоносность последних, изменчивость их мощ
ности, граадяомвтричеоиого состава» фильтрационных к  водных 
свойств, связь  с  водоносными горявовтами угленосной толщи.

2 .4 .6 . Скважины для сшытно-фнйь.рашю-аых работ следует 
располагать в  основном по поперечны». профилям, совпадающим
с  разведочными линиями. Для изучения граничных условий основ
ных водоносных горизонтов могут задаваться дополиительнс 
профили за  пределами площади разведки протяженностью до 3  -  
5  км в  сторону возможных Гранин (рек, раз. ядов и  дрЛ .

2 .4 .7 . Для изучения качества и свойств  надземных* г-ж ерх- 
аостных и шахтных (карьерных) вод пробы воды на сокращенный 
химический анализ следует отбирать на всех естественных вода- 
проявлений, при откачках и режимных наблюдениях, а  на полный 
-  дополнительно -  из основных водоносных гори: унтов, ведомо 
ков и водоемов но 1 -2  вдобы из каждого.

Пробы воды для бактериологических л  специальных химичес
ких анализе» необходимо о ти р ать  из тех водоносных горазо»- 
то», водотоков н водоемов, которые предпола a e te s  использовать 
для питьевого водоснабжения о т  которые будут участвовать в

ГОрКЫХ ВЬфвбОТШСа
Отбор проб водоемных вод для оэфвдопеняя содержания в  яте 

тсссшаадх элементов (бервлчяя -  0 ,0 0 2 , маргчяаа -  0 ,0 5 , ни
келя -  0 ,1 , страш ат -  2  А  тнтш а -  0 ,1 , щр*к» -  5 ,0 , барня -
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4 ,0 , кадмия -  0 ,0 1 , кобальта — 1 ,0 , хрома -  0 ,0 5 , фтора —
1 ,5 , молибдена -  0 ,5 , ванадия -  0 ,1  )х является обязательным 
видом работ ка стадии предварительной разведки /1 7 / . Опробо
ванию подлежат все водоносные горизонты, которые предположи
тельно будут обводнять выработки не менее чем в 3 -5  точках 
каждый.

2 .4 .S , Тре ования, изложенные в п .2 .4 .2  — 2 .4 .7 , обязате
льны для предварительной разведки месторождений всех типов. 
Рекомендуемые далее виды и объемы работ являются допелих- 
те’пьными и связаны со спецнфаююй гадрогеодогических условий 
конкретного типа и подтипа месторождении.

2 .4 .9 . На месторождениях типа 1 , приуроченных к рыхлым 
и слаболипфщированным породам, необходимо изучить литоло- 
гачепшй я гранулометрический составы пород, выделить в  раз» 
розе водоносные горизонты (комплексы), водоупорные слои, а  
также породы, способные переходить в плывунное состояние, 
установить гидростатическое давление на кривлю или почву уго
льных пластов и щ- -уверительно изучить гидравлическую связь 
между водоносными горизонтами; опытно-фипьтралионными ра
ботами раздельно изучить водоносность и фильтрационные свой
ства покровных, угленосных и нижележающих отложений.

Гидрогеологические и разведочно-гидрогеологические сквадев- 
хы следует располагать по квадратной сетке с  расстояниям* 
мех^ду ними, в зависимости от сложности условий, 2 -4  км.

2 .4 .1 0 . На месторождениях типа 2 , пряурочеяваых х  волуска- 
льным и ясельным породам» необходимо уетхйюмюь глубину р ез- 
вмтия зоны интенсивно трещиноватых, относительно однородно 
водопроницаемых пород» Изучение этой зоны савоует провазо- 
ДНТЬ С ПОМСвЦЫО ОШДТНО-фИПЬТрМШЛЖЯЫХ х  гяф ствоф вп чвсш  
работ равномерно по всей плошали, Часть скважин оелеоообрвэ- 
во опробовать доинтерваяьными (зональными) откачками. Няже-

с  локальной трещиноватостью х  закарстованхостыо, допхша быть 
изучена в  схажинах с  признаками повышенной водоносности по
род.

Для изучения водоносности и фильтрационных свойств угле
носных и друга* коренных пород скважины следует располагать

хЧислами указаны предельно допустимые концентрации элемен
тов (ПДК, мг/л) в подземных и шахтных водах /1 7 / .

28



при горизонтальном н пологом залегании -  по квадратно! сет
ка на расстоянии 2 -4  км одна от другой, щж наклонном к  кру
том о  но профилям с  расстоянием между ними 1 -3  км и между 
скважинами в профиле 1 -2  км.

2 .4 .1 1 . На месторождениях типа 3 , приуроченных к скаль
ным и попускальным породам, основное внимание следует уде
лять выявлению и изучению водоносности локальных зон трещи
новатости и вакарстованвостя.

Водоносные зоны, способные существенно в. лить на величи
ну всдопрнтока и обуслог тгь прорывы воды в горные выработ
ки, необходимо изучить в основном поиытервалвдь-чш откачками 
в гидрогеофнаическими методами, а ори больших глубинах зале
гш ие -  испытателями пластов. В остальном методика гицр->гео- 
логических исследований аналогична изучению этих зов на ме
сторождениях тина 2 . С учетом значительной фильтрационной 
неоднородности пород допускается некоторое сгущение <у га

2*4.12. На месторождениях типа 4  (в области развития мно- 
годетнемерзлых пород) необходимо определить мощность мерз
лых пород, вх температурный режим, выделить тапшсовые зоны 
в оривггпфввочно окоитурии» их. Гор •зонты надмерзлотных, меж
мерзлотных в подмерэлотных вод подеежат ислытгаью пробвымк 
откачками для предварительно, о определения коэффициента фшнь- 
траиии и удельного д ебита. Опытные откачки следует принято— 
дять в скважинах, вскрывших наиболее ьодообилъные горизонты 
(зоны) межмерзлотных и подмерзлотных вод. два раза » гощ 
в конце зимы и в середине осени /3 0 / .

2 .4 .1 3 , На месторождениях подтипов 1 .1 , 2*1 ь  3»а.(осимь- 
ной в я о э д в  формирования водопритоков -  
гидрогеологические исследования должны & т>
.«зучение режима и баланса подземных вод а  их 
метеорологических факторов. Пункты режимных 
обходимо располагать с  учетом гидрог 
гических и Гиолого-структурных особенностей

Для изучении покровных отложений скввжчны 
латать по квадратной сетке с раестояннгми между

2 .4 .1 4 . На месторождениях подтипов 1 .2 , 2 .2  н 3 .2  Cot лов 
ной источник формирования водопригоход -  псше жностяые во
ды) исследования должны быть направлены на изучение годрав 
пкческюй связи водоносных горизонтов и зон тедоедавезких „ а -
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рушений, трешиноватости, карста, угленосной тошна с поверхно
стными водами,

Бели река (водоем) врезана в породы углевмешакхцей толпщ 
в pvJKHMHbiMH наблюдеавямк нодтверлсдена гидравлическая связь 
между поверхностными в подземными водами, последующее изу
чение этой связи сводится к определению водопроницаемости, 
сопротивления сусловых отложений и величины перетекания. Для 
этого следует произвести 1 -2  кустовые откачки в продолжить 
режимные наблюдения.

При наличии аллювиальных отложений ив участке месторозвде— 
нь~, 1 римыхаюшем к реке (водоему), необходимо вдоль вее за
ложить профиль скважин в  произвести пробные откачки. На пло
щади распространения сильно вододаонпааемых пород следует за
дать поперечный (относительно реки) профиль скважин до корен
ного оераг- и произвести в них пробные, одиночные лвытные в 

дну кустовую откачки.
В очень сложных условиях должны быть приведены снецваль— 

вые гидрологические исследования (см .п .2 .2 .7 ).
2 .4 .1 5 . На месторождениях подлей» 1 .3 , 2 .3  в  З.Э (основ

ной исто лшк формирования водопрнтокеив -  веды покровяых от— 
жжений) гидрогеологические исследования должны быть ваправ - 
лены на изучение площади распространения, мощности, водонос
ности и фильтрационных свойств покровных отложений, а  также 
вх г-щрвы-иеской свози с подземными волами угяеаосных по
род.

Гидрогеологические скважины следует задавать во сетке ава
ле тпно взложеквому в и.2 .4 .1 3 . Для офелепавив гкдаетоологи- 
ческих параметров этих отдожевнй в  ьк гидравлической связи п 
водоносными горизонтами угленосной толщи необходимо провес ш  
не мевее 1 -2  кустовых откачек.

2 .4 .1 6 . На месторожпзвнях подтипов 1 .4 , 2 .4  в  3 .4  («ш ов
ной источник формирования водопритоков -  подземные вода yyw 
яедосных в  других коренных пород) необходимо изучить водонос
ность в фильтрационные свойства перекрывающих в подстилаю
щих угольные пшюты отложений.

Гидрсаюолодические исследования должны включать установле
ние количества водоносных горизонте©, ввпвчвны гидростатичес
кого напоре на хровдго угольного пласта, мощности в  выдержан- 
ности водоупорных слоев, отдаляющих угольные пласты от водо
носных пород, наличие гидрогеологических окон.
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На месторождениях- ивт т а ХА  необходимо пр«вест*- @«& 
пробных (лреимушеетпантпо) в одиночных опытных отладок* в- тм* 
же 1 -2  кустовые отавнщ . На* месторождениях подаипо» 2 .4  я 
3 .4  в зоне активного» водообмена — 4 -6  пробных (одавдэчий х 
опытных) откаяек», щшетаиилшигания в гидрогеофизнчесяэ® иссле
дования -  соответственно в 3 -5  а 7—1£> скважинах, а  тавдо 
1 -2  хустовые отханки.

В зоне затрудненного водообмена на месторождениях додан
ное 2  4  и 3 .4  опробование водоносных горизонтов должно* произ
водиться пластоислытателями и гиирогеофнзинесяими методами 
соответственно в 7 -1 0  и 1 0 —15 точках,, а  т а , же,* 2 - 3  проба м и  
и одиночными опытными (в т.ч.поинтервальными) откаяХ8МИ.Гвдь» 
рогеологнчесюое опробование целесообразно производят*» в  *>аэ»и -  
дочных скважинах с  признаками водолроявпений (см .д 2 ..4 .Ю ).,

При налияии на месторождении обводненных покр<- пых. отло
жений* шш поверяшмавных водотоков (водоемов) следует вьвдг-j— 
ш ь  исследования», ааяванные с изучением этих. объектов (см . 
в. 2 .4 .1 4  а  2 .4 .1 5 ) .

2 ..4 .1 7 . И в мееторождеиштх хюдтшюв 4.1 и 4 .2  (основные 
уегудцмяии феряарования водопротоков -  поверхностные н надмер— 
заяшвшв вщши) для оценки роли пвверзшоетъыя, вод  в  формирова— 
ш  вожшрншоков в горные выработки лесбходнмо провести гид— 
релегнческие исследования, а  для определешю мощности н филь
трационных свойств седоннооттаивающих пород (в  т.ч.талихо»>, 
с м ^ .4 .1 2 )  -  пробные откачу - в  3 - 4  скважинах, равномерно 
распределенных в о  шющадн участка.

С «иные изучения ывшшш новерхиоствых вод спед”©т заложнжь 
нрофявь *ю 2 -3  окважин от месторождения (участка) до водото
ка 1ммдомк$«. провести пробные откачки к организовать режим—

2.4.18* Як месторождениях подтипа 4.3 (ос-овяой. исто* иа, 
формкроваиия вояонрдаокю» -  межмерэяотные в ды) гидрогеоло
гические работы доо-нъ* быть ааяравяепы на выявление и пред
варительное научение эеа» содержащих мехаяерзлотные воды. Для 
итого используются дшимв о всарьтв* этих вод разведочными 
скважинами, результаты ва&водеии* аа изменением температурь» 
пород в скважинах, инфогеоарнояопг хапре обследования т ер р ^  
тории и геофизических яселен-жааий.

Для оценки додообильво^ти, фалырациовных свой*.*-» пс^од, 
запасов и ресурсов межмерзлотных вс-*, уело н& юс восполнения
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необходимо проводить пробные и одиночные опытные откачхн, а  
такж е режимные наблюдения в  разведочных скважинах, вскрыв
ших эта воды.

.£ ,4 .1 9 . На местотожвеявях додашха 4 .4  (основной источник 
формирований водопрятоков -  подмерзлотные воды) необходимо 
установить мощность многолетномерзлых пород и ее изменчи
вость, глубину залегания подмерзлотных вод, их напор, наличие 
или отсутствие водоупорных пород между водоносными горизон
тами и угольным пластом. Следует изучить условия питания 
подмерзлотных вод, фильтрационные свойства водовмещающих ло
ром в  др.

Скважины щхя пробных и опытных откачек целесообразно рас
полагать но профилям через 1 -2  км при крутом залегании по
род, через 1 -3  км -  при пологом. Расстояния между скважина
ми в  4фофъ.хях от 1 -1 ,5  км при крутом, до 1 -3  км при пологом 
лепетании.

На месторождениях (участках) или их частях, полностью на
ходящихся под многоле" немерзлыми породами, изучение гидро
геологических условий разработки необходимо производить (в  
зависимости от степени литификации и дислоцированностн пород) 
в  соответствии с  рекомендациями, изложенными а  п .2 .4 .1 6  для 
подтипов 1 .4 , 2 .4  и 3 .4 .

2 .5 . Детальная разведка

2 .5 .1 . На данной стадии задача исследований состоят в по
лучении Г"\,товерных сведений с  гидрогеологических условиях
м сторождени» (участка) в объеме, достаточном для составле
ния щюедсга разработки месторождения.

Проедет исследований должен учитывать результата* предвари
тельной разведки в  основные положения ТЭД^способ разработки 
я  схему вскрытия, местоположение шахтных стволов или разрез
ной траншеи, очередность разработки угольных пластов я  отде
льных частей шахтного (карьерного) поля, методы борьбы с  во
допротоками в горные выработай, мероприятия но скрине под
земных в  поверхностных вод от эедфяэяетш  в  ястояенйя, а  так
же расчетную гидродинамическую схему в  методы прогнозирова
ния водонритокеь.

2 .1 .2 . Гидрогеологические последования должны <&«ь нап
равлены на уточнение в довзучеште пшрогеопогичвекнх условий 
месторождения (участка) и  завершить решение задач, перечцс- 
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денных в п .2 .4 .1 . Кроме того, преимущественно дня цлшимдц 
первоочередной отработки необходимо определить условия посту
пления воды в горш е выработки, оконтурить гидрогеологичес
кие окна, изучить водоносность ранее установленных к вне» , вы
явленных зон тектонических нарушений, карста, горелых пород, 
тшшкоа и их влияние на обводнение горных выработок.

2.5.3» На открытых я полузабытых месторождениях типов 
1 -3  следует проводить гкдрогеологичеодгю съемку, на зах,<вдых 
-  гидрогеологическое обследование, а на мееторохадеиних типа 
4 — гидрогеа1фиологяческс>к» обследование.

2 .5 .4 . На месторождениях воех типов в пре/ злах участка э -  
таяьвой разведки должно производиться сгущение сети гидрогео
логических (разведочных гидрогеологических ) скважин с учугом 
вида и сложности месторождения. Определение параметров водо
носных горизонтов должно производиться 3 -7  опытны мг одиноч
ными откачками (выпусками) и 1 -3  кустовыми. Водоносность 
твердых устойчдамх пород на глубоких горизонтах необходимо 
исследовать в основном с помощью пластоиспытвннй в 5 —2 0  
разведочных скважинах. Пробные откачки следует использовать 
ограниченно, преимущественно для предварительного опробования 
возмущающих и крайних наблюдательных скв* кин опытных кустов. 
Для изучения водоносности локальных с ж могут задаваться от
дельные скважины (кусты) вне профилей или дополнительные 
профили.

Нужна предусмотреть гидрогеологическое опробование раз
ведочных скважии, расположенных вблизи намс заемого местопо
ложения (согласно ТЭД) стволов шахты или разрезной тр .ншаи 
с целью предварительной оценки гидрогеологических условий 
строительства последних.

2 .5 .5 . В процессе детальной разведки необходимо продолжать 
изучение химического и газового состава, фиаяче-ких к агрег 
аных свойств, бактериологического состояния иск эрхностных^аод- 
земиых и аиитяых (ж ъюршх) am, содержанки в них вредных и 
полезных компонентов и «вменений перечисленных показателей 
по оеэаиаде года, Каждый водоносный горнами дешева йять изу
чен ие менее чем в 3 -5  точках..

Если на отдана предварительной разчедхи установяеяю наличие 
в дренируемых водоносных гор"зоатах токсичиых элементов в 
дегяетраш кк, превыдшхяща или равных ПДК(см»п.2.--7), лрн 
детальной разведке авобидадо отбирать еямад тьрые пробы воды
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из рогш&эв в  ехввжин, вскрывших эта горизонты, та расчета 
не менее 1C авоб та каждого (включая пробы .отобранные рань
ш е). Если ва предыдущей стадия токсичные элементы ае  об
наружены, ит  их хонаектравии меньше ПДК, проведения спеии- 
есивыного опробования при детальной разведке не требуете» /1 7 / .

2 .5 .6 . В процессе гищюгеошгеческих доследований т а  рых
лых и слабол*'тафицированных отложений должны отбираться об
разцы пород для определения их водно-физических свойств (по
ристости, водопроницаемости, водоотдачи и д р .).

На месторождениях, пригодных к открытой разработке, не- 
Ovxcuffitio исследовать все слои пород, перекрывающие угольные 
пласты и 15-20-метровуго подстилающую толщу.

На месторождениях, подлежащих подземной разработке, сле
дует изучить все литологические разности горных пород в ин
тервале з^яы дренажа выше угольного пласта и на 1 5 -2 0  м 
ниже него. При мощности слоя 1 -5  м отбирается один образец, 
при 5 -1 0  м -  два, при большей мощности -  один образов через 
каждые 7 -1 0  м.

2 .5 .7 . В процессе детальной разведки должны быть уточне
ны источники питьевого и технического водоснабжения, а  такта 
ориентировочно определены ресурсы вод и их качество /1 4 ,1 5 , 
1 9 /.

2 .5 .8 . Направление, особенности методики исследований и 
об" -шы i ядрогеологических работ определяются принадлежно
стью месторождения (участка) к конкретному подтипу и виду,а 
также сложностью его изучения (с  учетом способа разработки).

2 .5 .9 . На месторождениях подтипов 1 .1 , 2 .1  и 3 .1  необхо
димо продолжить изучение условий и.-фйльтрации атмосферных 
от дков с помощью режимных наблюдений (см.раэд. 2 .2 .6 ) ,

На месторождениях видов 1 .1 .1 , 2 .1 .1  и 3 .1 .1 , пригодных 
для открытой разработки, необходимо уточнить распределение 
атмосферных осадков по месяцам, выявить абсолютные максиму
мы за  месяц и сутки, их повторяемость, установить запасы 
воды в снежном покрове, уточнить модули поверхностного и 
подземного стоков.

На месторождениях видов 1 .1 .2 , 2 .1 .2  и 3 .1 .2 , подлежащих 
поааомпой разработке, необходимо уточнить условия поверхно
сти 'О стока, выявить места временного скопления дождевых 
(ливневых) и талых вод. С целью изучения условий фильтрации 
воды в горные выработки следует провести 3 -5  пробных, 2 -3  
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одиночных опытных я  1 -2  кустовых откачек. Фильтрационные 
свойства пород зоны аэрадон должны быть оиреяелетя методом» 
наливов (нагнетаний) в 3 -5  точках, а  рыхлых отложений -  еще 
и лабораторными методами.

2 .5 ДО. На месторождениях подтаю» 1 .2 . 2 .2  я 3 .2  необ
ходимо уточнить условие гидравлической взаимосвязи поверхно
с т я х  вод с подземными, продолжить гидрометрические яабпю- 
деюся на ранее созданных и вновь оборудованных постах, распо
ложенных выше и ниже по течению реки относительно участка 
разведки. У гидрометрических постов следует оборудовать ство
ры скважин для режимных наблюдений за подо мными водами.

Для уточнения фильтрационных свойств водопроницаемых по
род, выявления и изучения гидрогеологических окон на профиле, 
ориентированном вдоль водоема или водотока, следует сгустить 
опытные скважины. В м естах наиболее вероятного прг-щ кнове- 
ншх поверхностных вод в  горные выработки должны быть ирсче- 
деям  кустовые откачки.

На месторождениях вида» 1 .2 .1 , 2 .2 .1  я  3 .2 .1  необходимо 
утешить гидрогеологические параметры пород, слагающих русло 
реки или чашу водоема, изучить их мощность, однородность филь
трационных свойств, условия посту ..лення поверхностных вод в 
горные выработки. Для етях целей ре здекйуется провести 3 -6  
пробных, 3 -4  одиночных опытных к 1 -3  кустовых откачек. При 
особо сложной взаимосвязи поверхностях и вовлекаемых в дре
наж подземных вод целесообразно применение опытно-експлуата- 
шовных откачек.

На месторождениях видов 1 .2 .2 , 2 .2 .2  и 3 .2 .2 , прих одаых 
для подземной разработки, необходимо установить контуры гид
рогеологических окон, через которые поверхностные воды могут 
поступать в горные выработки и изучить фильтрационные свой
ства слагающих их пород (в аллювиальных и уг. зносных отго- 
женнях). Объем опытно-фильтранионных работ - атаксит от коли
чества и размеров огон, наиболее характерные из которых дсш- 
жны быть изучены не менее чем одной-двумя одиночными опыт
ными (пробными  ̂ и одной кустовой откачка^ каждое. Как и на 
месторождениях предыдущих видов здесь зоаможно применение 
опытно-эксплуатапнонных откачек.

2 .5 .1 1 . На месторожденяг * подтипов 1 .3 , 2 ,о  я  3 ,3  требу
емся оценить запасы н ресурсы вод покровных отложений, уточ
нить пиюогеологпческйе параметры, изучить взаимосвязь разви-
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тых в них водоносных горизонтов между собой н с  дренируемы— 
ми водоносными горизонтами угленосных отложений. Для этого 
следует сгустить сеть скважин, опробуемых откачками и изуча
емы гидрргеофианчвскими методами

На месторождениях видов 1 .3 .1 , 2 ,3 ,1  и 3 .3 .1 , пригодных 
для открытой разработки, необходимо уточнить фильтрационные 
свойства и условия питания всех водоносных горизонтов покров
ных отложений. Рекомендуется проводить 2 -6  пробных, 3 -5  
опытных одиночных и 1 -3  кустовых откачек.

На месторождениях видов 1 .3 .2 , 2 .3 .2  и 3 .3 .2  помимо вы - 
попнегчя исследований в объемах, предусмотренны х для видов
1 .3 .1 , 2 .3 .1 , 3 .3 .1 , необходимо установить водопроницаемость 
угленосных пород, через которые воды покровных отложений 
будут поступать в горные выработки. Объем работ должен со с - 
тавдя ь  от 2 -3  (на месторождениях вида 1 .3 .2 }  до 3 -5  (для 
вида 3 .3 .2 )  одиночных опытных откачек. Кроме того, на м есто
рождениях вида 1 .3 .2  целесообразно в  3 -5  точках провести 
опережающее опробование, а  на месторождениях видов 2 .3 .2  и
3 .3 .2  в 7 —1 0  точиле -  гогастоиспытания и гидрогеофиэические 
исследования.

На месторождениях видов 1 .3 .3 , 2 ,3 ,3  и 3 .3 .3 , пригодных 
для подземной разработки, кроме работ, предусмотренных для 
видов 1 .3 .1 , 2 .3 .1  в 3 .3 ,1 , необходимо определять границы 
Гидрогеологических окон и фильтрационные свойства слагающих 
их пород. Объем работ следует определять аналогично изложен- 
* эму для в т к »  1 .2 .2 , 2 .2 .2  и 3 .2 ,2 . Н а месторождениях видов
2 .3 .3  и 3 .3 .3 , кроме того, в  1 -2  точках (в  расчете на одно 
окно) необходимо провести пластоиспы^анин ь  гкдрогеофизичес- 
кие исследования.

2 .5 .1 2 . На месторождениях подтипов 1 .4 , 2 .4  и 3 .4  необхо
димо детально изучить водонос ы е горизонты в  зоне дренажа, а  
такж е уточнить гидрогеологическое значение тектонических на
рушений, карста, горелых пород н др. На месторождениях под
типов 2 .4  и 3 .4 , кроме того, следует уточнить Шубину распро- 
стра- эння зсды активного водообмена. При изучении этой зоны, 
а  такж е на месторождениях подтипа 1 .4 , гидрогеологические и 
разведочночгщщюгеологнческие скважины следует располагать 
по квадратной сетке со стороной 1 -2  км . При исследовании зо
ны затрудненного водообмена (подтипы 2 .4  и 3 .4 )  сеть ск в а -
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жин прямоугольная: расстояния между профилями 1 -3  км , меж
ду скважинами в профиле -  0 ,5 - 1 ,0  км.

Огаятяо-фщьтравионяые работы, связанные с  изучением лока
льной водоносности (разломов, флексур, карста и д р .), особен
но в  зоне затрудненного водообмена, должны яроводопься прей- 
муиественио в  м естах, где по данным разведочного бурения за 
фиксированы водоароявления или их щжзнааш (с м .п .2 .2 .3 , 
2 .4 .1 0 ) .

На месторождениях подт то в  2 .4  и 3 .4  целесообразно про
водить поинтервальные опытные откачки преимущественно с 
2 -3  понижениями. Кустовыми откачхами должна опробоваться 
лишь верхняя зона -  в  основном для изучения перетекания из 
других водоносных горизонтов. Кроме того, для изучения измене* 
ний фильтрационных свойств в разрезе необходимо проводить 
пла стоисш т а щ а  (особенно в  зоне затрудненного водооомеча) я  
гиэдхгеофкзкческие исследования.

На месторождениях видов 1 .4 ,1 , 2 .4 .1 , пригодных для откры
той разработки, детальному изучению подлежат основные i ню
носные горизонты н зоны, а  при подземной разработке -  те  из 
них, которые будут дренироваться. Г^оогеаганчгческие исследо
вания веобходамо направить на определение естесттенны х зап а
сов и ресурсов подэеьшых вод, цараметров указанных водонос
ных горизонтов, выявление источнике» их лягавая, режима под
земных вод, рол» локальных обводненных зон.

Объем опытно-фнльтрадионных работ для изучения зою - ак
тивного водообмена {соответственно для месторождений видов
1 .4 .1 , 2 .4 .1  к  3 .4 .1 )  -  4 -6 , 4 -6 , 2 -4  простых, 3 - 5 , 3 - 5 ,
5 -7  одиночных опытных, 2 -3 , 2 -3 , 1 -2  кустовых откачек. Н а 
месторождениях видов 2 .4 .1  и 3 .4 .1  в  7 -1 0  скважинах следует 
провести гидрогеофвзичесхне исследования.

При изучении зовы затрудненного водообмева на м естороьдв- 
ниях видов 2 .4 .1  и 3 .4 .1  пробные отка-тюи целесообразно прово
дить в  количестве 2 -3 , одиночные опытные -  5 - 7 , пластоиспы - 
такия и гвдрогеофйзические исследования -  в  7 -1 0  скважинах.

Гидрогеологические исследования месторождений видов
1 .4 .2 , 2 .4 .2  и 3 .4 .2  должны быть направлены на детальное 
изучение роли гидрогеологических окон в обводим аи будущих 
генных выработок.

На месторождениях^ подлежащих открытой разработке, кро- е 
водоносных горизонтов, вскрываемых разрезом  (ом.виды ,1 .4 .1 ,
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2 .4 .1 ,  ?  • '" .D , требуется изучить гад р эгв о я в г а з д е ш  окна в 
елабопрояицаемы х породах, подстилающих угольны й пласт. При 
подзем ной разработке необходимо оконтурить гидрогеологичес
ки е окна в  кровле и почве угольного п ласта я  изучить фильтра
ционные свойства слагающих их пород.

О бъемы отштяо-фильтрационных работ зави сят  о т  количества 
и  разм еров окон, наиболее характерны е т  которых в  зо н е  ак
тивного водообмена на месторождениях вида 1 .4 .2  должны бы ть 
изучены  не м енее чем  1 -2  одиночными опытными (пробными) и 
одной кустовой откачками каж дое. На месторож дениях видов 
2 .4 .2  и 3 .4 .2  -  1 -2  одиночными опытными отка асами с  испо
льзовани ем  в 2 -3  скважинах гидрогеофизических исследований.
В  зависим ости  от конкретных условий допускается проведение 
кустовы х откачек.

В воне затрудненного водообмена каж дое гидроге логическое 
кно должно быть изучено не м енее чем  1—2  одиночными опыт

ными откачкам и, шхастоиспытащшми и гидрогеофнзическими ис
следовавш ими в  1 -3  скважинах.

2 .5 .1 3 »  На мест«.'рождениях подтипа 4 .1  (вид 4 .1 .1 )  необ
ходим о продолжать изучение толщи сезоняооттаиваю щ их пород и 
тляпковы х зон , ч ерез которые поверхностны е воды м огут посту
лата. в  горны е выработки, а  такж е решаема поверхностных и  н ад - 
м ерзяотаы х вод. Исследование оеэеш эоттаиваю щ их пород должно 
бы та вапр. адено на уточнение их лятологаческтао  со став а , мощ
ности , фильтрационных свойств, продолжительности периода т а л о - 
.  о состоял , л . При изучении таликов необходимо уточнит ь  их кон
туры , фильтрационные свойства пород, с в я зь  с  поверхностными, 
меж м ерзлотны м и и подмерзлотными весам и . Д ля это го  нужно 
сгу сти ть  с е т а  гтадрагеолопгчесних (в  т.ч.реж им ны х) 
вдоль водоем а (водотока).

О бъем опытяс-филвтрационных раб от должен со сто ять  и з 2 - 4  
пробных, 4 - 6  одиночных опытных и  1 - 2  кустовы х откачек. При 
особо сложной связи  поверхностных вод с  водам и талике® , спо
собны х постулата, в  горные вы работки, допускается применение 
опыт .;о-експпуатационны  х откачек.

2 .5 .1 4 .  Н а месторождениях подтипа 4 .2  необходимо продол
ж ать  изучение надмерэлотных вод и  таликов.

М есторождения вида 4 ,2 .1  разрабаты ваю тся преимущ ествен
но р азр езам и . В этих условиях необходимо изучить запасы  н ад - 
м ерзлотяы х вод (при м аксимальном оттаивании п ород), во зм о ж - 
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ность получения юля дополнительного питания з а  счет поверх
ностных, межмерзлотных к подмерзлотных вод. С этой целью, 
учитывая экспозицию склонов, геоморфологические особенности 
месторождения наличие и размеры таликов, неибходамо и з чить 
фильтрационные свойства сезоннооттаявакшшх пород путем сгу
щения сэти  гищхзгеологических скважин.

Объем «пятно—фильтрационных работ может включать 2 —4  
пробных, 3—5 одиночных опытных и 1 -2  кустовых откаче,—

На месторождениях вида 4 .2 .2  исследования должны быть на
правлены на установление границ таликов, уточнение литологи
ческого состава и фильтрационных свойств пор д в  их пределах, 
определение запасов и ресурсов надмерзлотных вод, водоотдачи 
к фильтрационных свойств свзоннооттанвающих пород.

Методика изучения гидрогеологических условий в  основном 
аналогична изложенному дня вида 4 .2 .1 . В связи с  н< эбходимо- 
стыо детального изучения таликов приведенные выше объемы ра
бот могут быть увеличены на 20-50% .

2 .5 .1 5 , На месторождениях подтипа 4 .3  (вид 4 .3 .1 )  необхо
димо уточнить границы распространения межмерзлотных вод, их 
з апасы , источники и условия питания, фильтрационные свойства 
немерзяых пород.

Пробные откачки следует ппоизвед..гь из воех разведочных 
скважин, вскрывших межмерзлотные воды. Одиночными опытны
ми откачками должны опробоваться наиболее водообильные сква
жины, причем дважды: в конце замы я осенью. Ч асть этих сква
жин оставляется для режимных наблюдений.

2 .5 .1 6 . На месторождениях подтипа 4 ,4  необходимо уточнить  
глубину залегания нижней границы многолетнемерзлых пород.вэу- 
чять условия питания и режим подмерзлотных вод, их напор, 
фильтрационные свойства водовмещаюошх город.

На месторождениях вида 4 .4 .1  при открытой разработке ис
следованию подлежат все подмерзлотные водой оные горизонты, 
залегающие выше уг.льаого пласта и в  его почве. При подзем
ной разработке должны быть изучены те из них, которые окажут
ся з  зоне дренажа.

Методика гидрогеологических исследований, связанных с  изу
чением подмералотгаых вод, может бы ь  "ринита (в зависимости 
от степени дитифякацин ц дне юцированности водовмещающих п~- 
род) аналогичной рекоменд'̂ анной для соответствующих видов 
месторождений в типах 1—3 (см л .2 ,5  1 2 ). Не исключается не—
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обкащ имг -г ъ  проведения даш ы гаитеяш адх р а б о т , связанны х, с  д о -  

и зуч ен и ем  над м арзлотны х, м еж м ^ эп о ш ав и  вод  я  в али к о в  (с м .  
п Л Я .1 4 .  2 .5 .1 5 ) .

L a  м есторож д ениях ви да 4 .4 ^ 2  э^лт аю ом вааю сагн п о ст уп лен ии  

подм ерзлотны х в о д  в  горны е в ы робод в я  н е  гащ рогеологи ч еск ам  

о к н ам , н е  обусловленны м  м ерэяеявЩ , зад а ч и  т зд ф огеологи ч еск и х  

и сслед ован и й  г  объем ы  р а б о т  с л е д у е т  приним ать в о  со о т в ет ст в у 
ю щ ей ан алоги и  с  видам и  1 .4 .2 ,  2 .4 -2  я  3 .4 .2  (с м .п .2 .5 .1 2 ).

В  с л у ч ая х , когд а п од м ерзлотн ы е в е я н  м ет у т  п о ст у п ат ь  в  г о р 
ш ие вы работки  п о  тати кам , н еобход и м о  на учит ь  кап оры , р есу р сы  

я  в а л . зы  дренируем ы х в о д , оконт ури ть  ояш вви я  л^зред еля п » 
ф ильтрационны е св ой ст в а  п ород  в  и х  п р ед ел ах . О ри ен ти ровоч н о  

объ ем ы  охсдтао-ф ипьтрапионны х р а б о т  (в  зав и си м о ст и  о т  я в л и ч е - 
с т в а  я  р а з м е р е » т али к о в ) м огут  с о с т ав л я т ь ; д о  3 - 6  пробны х.
4 - 7  «одиночных опытны х и  2 - 3  к устов ы х  о п е ч е к ; яь ..«еоаобразн а  

2 - 5  ги д рогеологи ч еск и х  ск важ и н ах  п р ов ест и  г в ц м а г е о ф в а т е с - 
кие и сслед ован и я . Е с л и  тали ки  слож ен ы  ск альн ы м и  ю а  п о п у с к а - 
пьны м и трещ иноваты м и пород ам и , р ек ом ен д уется  со к р ат и т ь  коли 
ч ес т в о  о т к ач ек  и  п р о в еет е  п п астои сн ы тан ка н е  м е я е е  ч ем  ь  5 0 %  

ск в аж и н , вскры вш ие талнш е.

2 .6 .1 .  О сновной зад а ч ей  и сслед ов ан и й  н а  стад и и  д ор азв ед к и  

ране"> д е т .ш н о  развед ан н ы х и ли  разр абаты в аем ы х  м есторож д ений  

я в л я е т с я  уточнение ги д р огео ло ги ч еск и х  у слов и й  н ед остат оч н о  а з у -  

.енны х ч а с .е й  ш ахтн ого  (к а р ь е р н о г о ) п о ля  -  ф лан го в , глу б ок и х  

го р и зо н т о в , ш ш етов я  т .д . В  с в я з и  с  вти м  н ео б х о д ам о ;
-  и зу ч ат ь  в од он осн ость ф яексурны х ск л ад о к , зо н  разры вн ы х  

наруш ен и й , повы ш енной трещ и н оватости , к а р ст а , го р е л ы х  п ород , 
п о гребен н ы х  д оли н , т али к о в ;

-  уточ н я ть  границы  затоп лен н ы х  в ы работок , о п р ед еля т ь  объ е
м ы  сод ерж ащ ей ся  в  них воды ;

-  уточ н я ть  возм ож ны е величины  водощ дагоков в  горн ы е вы ра
б от к и  п о  м ео е  и х  приближ ения к  л о в ч р х н аст т ь ш  в од оток ам  (в о 
д о е м а м ), обводненны м  локровш им  «г а е ж в н и я ч , т е ктонич еск и м  

н аруш ен и ям , закарстован н ы м  п о р од ам  в  д р 4
-  и зу ч ат ь  хим ический с о с т а в  я  св о й ст в а  ш ахтны х (к а р ь е р 

н ы х ) в о д ;
-  и з у ч а т ь  влияние горн ы х р а б о т  н а  гю верхностны е я  п о д з е м -
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ныв воды н оценивать эффективность мер вх охраны от загряз
нение и истощения.

2 .6 .2 . Метопы, вида к  объемы гидрогеологических работ оп
ределяются ко-третными условиями и задачами исследован -ft.

Прн доразведке шахтного (карьерного) поля с переутверж де- 
нием в й в с а е  угля в  ГКЗ СССР (ТКЗ }гвдрогеолигическне иссле
дования должны проводиться согласно рекомевдаоиям, изложен
ным в  данной Инструкции для соответствующих видов мес .орож - 
дений с  учетом р®зупьтатов ранее выполненных работ, зам еча
ний ГКЗ СССР (ТКЗ> х  j-атериалов шахтной (карьерной) геоло
гической службы.

Прев доразведке с  целью ведюшощверексттвдаций ГКЗ СССР 
(ТКЗ) без переутаерждехтя запасов угна пщрогеологичесь_.е р^.« 
боты приводятся в  объеме, обвсиетааптощом реализацию указан
ных рекомендаций к  удовлетворяющем требования iqoc* огяоуювдей 
организации.

Прн доразведке шахтного (карьерного) ноля в  связи  с  рекон
струкцией упю двйьвюовюго иредар ю т и  ж саекп ан и я д о м а »  

выаввщвим в  объеме, лоспш нвом  для разреботхи проекта

2 .7 . Э ксадуатаоииим  разведка

2 .7 .1 . Гьдрогеоярг нчисхио исеаеаованаш ведутся на действу
ющее ипв щ г о н в я в ю ы д  к  эксплуатации горазонтах и уч^гт- 
ках, непосредственно примыкающих к  горным выработкам. Нель 
исследований — уточнение исходных гипрогес этических данных,

т  в  безопасное  ведение горных робот.
Задачами исследований являю тся
-  ут очнение условий разработки угольных пластов прн при

ношении горных выработок к водотокаы( в о д о е м а ), затопи ч 
ным выработкам, т ектоничеезоям нарушениям, т  ликам, горелым 
р другим потещдааль. э  обводненным породам (зонам)?

-  детализация -местоположения н уточнение степени водооби-
дыаости аодоиосных горизонтов, залегающих кровав и почве
угольного пласта, а  также на выходе последнего иод водоносные 
щ нфовгое о ш я в я в в ;

-  изучение химического с  става н свойств шахтных (карьер—
fc.ix) ВОД,
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2 .7 .2 . Решение перечисленных задач дельно производиться 
путем бурения и опробования опережающих скважин, гидрогеоло
гического обследования шахт (разрезов) с  максимальным ис
пользованием материалов геологической службы горных п р е д 

приятий.
2 .7 .3 . При прохода шахтных стволов опережающие скважины 

необходимо располагать как по периметру, так  и в  нейтральной 
части забоя с .-вола. Они должны опережать забой ствола не ме
нее чем на 2 0  м .

2 .7 .4 . В гортюонтальных и наклонных горных выработках при 
приближении их забоев к  потенциально обводаенгым зовам  
опережающие скважины необходимо задавать в  кровлю я  по
чву выработки, а  также по ее оси. Бурение следует производите 
в  соответствия с  действующими правилами /4 3 , 4 5 , 4 7 7  и м е - 
Годг ескими рекомендациями /2 5 - 2 7 / ,

2 .8 . Изучение условий проходки шахтных стволов и 
разрезных траншей

2 .8 .1 . Для уто геь~я гидрогеологических условий проходки 
шахтных стволов по заданию проектирующей организации произ
водится бурение и опробование контрольно-стволовых скважин. 
Под каждый вертикальный ствол задается от одной (неглубокие 
стволы в простых гидрогеологических условиях) до 3 - 4  (глубо
кие стволы, сложные условия) скважин. Для изучения условий 
строительства рудничного двора и уточнений водоносности под- 
угольных отложений одна в з  контрольных скважин должна быть 
пройдена на 3 0 -5 0  м  глубже горизонта, проектируемого к  
вскрытию стволом.

2 .8 .2 , При вскрытии месторождения наклонными '-тволами 
контрольные скважины задаю тся по осевой линии ствола; вблизи 
устья, в  Месте вреза в  угольный пласт и далее через 1 0 0 - 
3 0 0  м  по падению. При этом  должны быть изучены породы, з а 
легающие на 1 5 —2 0  м ниже подошвы ствола.

В результате бурения к  гидрогеологического опробования коа- 
тротьяо-сп  живых скважин необходимо уточнить /1 8 ,  2 5 - 2 7 /;

-  геологическое строение в  м есте заложения ствола (соста
вить подробный геологический разрез с  детальным описанием 
пород, их трещиноватости, крепости, буримости);

-  глубину залегания водоносных горизонтов, их мощность, 
водопроницаемость, уровне- или пьезоцроводность, водоотдачу,
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водопроводпмость, напоры и установившиеся уровни воды, тем
пературу, химический состав и агрессивные свойства вод каждо
го водоносного горизонта.

Для обоснования специальных методов проходки шахтных ство
лов в сильнообводненных, неустойчивых и многолетнемерзлых 
породах по заданию проектирующей организации выполняется до
полнительный комплекс исследований в зависимости от выбран
ного метода проходки /5 1 / .  Такие же работы выполняются по 
трассам проектируемых основных подземных выработок.

2 .8 .3 . Для уточнения гидрогеологических условий проходки 
разрезной траншеи вдаль ее оси бурятся контрольные скважины, 
в каждой из которых проводится опытная откачка. В м естах рез
кой смены гидрогеологической обстановки должны быть пройдены 
дополнительно скважины по поперечным профилям. Глубина конт
рольных скважин должна быть на 1 0 -2 0  м больше глубины за 
легания почвы угольного пласта. Количество скважин колеблет
ся от 1 -2  до 3 -5  на каждый километр протяженности разрезной 
траншеи в зависимости от сложности гидрогеологических усло
вий, фациально-литологической изменчивости покровных и угл е- 
вмешающих пород, близости поверхностных водоемов (водотоков) 
и других факторов.

На участках наибольшего приближения разрезной траншеи к 
водотоку (водоему) следует провести опытную кустовую откачку 
для изучения влияния поверхностных вод на обводнение разрезной 
траншей.

В результате бурения и гидрогеологического опробования кон
трольных скважин необходимо установить:

-  положение уровня воды и ее напор, глубину залегания и 
мощность водоносных горизонтов в полосе разрезной траншей}

-  водообильность (дебит, удельный дебит скважин), водопро
ницаемость, водопроводимость, уровне- или пьезопроводность во
доносных горизонтов;

-  степень влияния поверхностных вод на обводнение разрез
ной траншеи.
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3 . ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ

3 .1 . Методы прогнозирования водопротоков и 
области их применения

3 .1 .1 . При выборе методов прогнозирования водопротоков в 
горные выработки необходимо учитывать способ разработки (от
крытый или подземный), тип месторождения и сложность гидро
геологических условий, а  также очередность выемки угольных 
пластов по участкам (блокам) и другие положения ТЭД, влияю
щие на водопротоки.

3 .1 .2 . Прогнозирование общих водопротоков необходимо вы
полнять не менее чем двумя методами. 3  освоенных районах 
прогнозные величины водопротоков должны быть сопоставлены  
с  водопротоками в ближайшие шахты или разрезы , находящиеся 
в аналогичных гидрогеологических и горно-технических услови
ях.

3 .1 .3 . Прогнозирование водопротоков производится метода
ми: аналитическим, гидрогеологических аналогий, балансовым, 
гидравлическим, вероятностными и моделирования.

3 .1 .4 . Аналитические методы дают возможность рассчиты
вать притоки воды в горные выработки и дренажные установки, 
а также прогнозировать изменение уровня подземных вод в 
Процессе разработки месторождений. Применение этих методов 
требует приведения реальной гидродинамической обстановки к 
одной из расчетных схем , имеющих стандартное решение. При
нятая схема должна в упрошенном виде отражать основные за 
кономерности природных условий, что достигается заменой кри
волинейных границ области фильтрации прямолинейными, приве
дением неоднородных толщ к однородным, пространственных по
токов к двухмерным или одномерным и т .д .

Точность прогнозной оценки общих водопритоков в горные 
выработки в значительной степени зависит от достоверности оп
ределения исходных гидрогеологических параметров и граничных 
условий. По характеру фильтрации выделяются следующие основ
ные схемы (лрил.1): неограниченный пласт (с  удаленными от 
горных выработок границами), полуограниченный пласт (с  одной 
прямолинейной границей), пласт-полоса (с  двумя параллельными 
границами), пласт—угол (с  двумя пересекающимися границами), 
круговой пласт (с  замкнутой границей).
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Раече" обидах водопритоков проиав дится по м етоду 'больш о
го кояодыа*', являющемуся разновидностью аналитич' гких м ето
дов. Расчету предшествуют схематизация фильтрационного пото
ка, определение величин гидрогеологических параметров по д ан - 
вым ошлтно-фвльтрационн х работ с  нолу’ тнием усреднонных 
значений, определение приведенного радиуса системы горны х вы 
работок шахты (р азр еза) (см .нрип.1).

Определение величин параметре» необходимо производить в 
соответствии с  режимом фильтрации воды при откачке (устано
вившимся или неустановившимся) и принятым способом обрабо
тки результатов /5 ,8 ,2 3 / .

М етод •'большого колодца* успешно применяется для прог
нозирования водопритохов на месторождениях всех типов при 
разработке а  астов в зове активного водообмена.

3 .1 .5 , М етод гидрогеологических аналогий аффективен при 
оценке обидах водопритоков в освоенных бассейнах. Он дает впо
лне удовлетворительные результаты  при сходстве гидрогеологи
ческих условий рвзведуемого участка и участка-аналога шахты 
(р азр еза). Сходство заклю чается в идентичности геологическо
го  строения,  близости значений фильтрационных та  >аметров,гр«*~ 
ВНЧНЫХ условий водоносных горизонтов, способов вскрытия и 
выеме* пластов угля, управления яре шей и тр.

В настоящ ее время используются  несколько способов расче
тов: с  помощью эмпирических формул, выведенных в  результате 
статистической обработки фактических дааных до действующим 
шахтам я  р азр езам , щвввдяашмсс в  аналогичных гидрогеологи
ческих условиях*, по яотффнциенту водообнльности, удельному 
водогфигоку, величав»  полижешь. уровня подземных вод и др. 
(смлрииД).

3 .1 .6 , Балансовый метод применяется .ш я расчета общего 
водопрнтока ъ* месторождениях (участках), где элементы вод 
него баланса м огут бы ть установлены достаточно надежно.

3 .1 ,7 »  Гвярааявчесаяй метод при* авается при очень сложных 
гидрогеологических условиях, В основе этого метода -  результа-

хСтрого говоря, этот способ (юфогнозироваюю водь притоков, хи
мического состава шахтных вод и др.) относится к  м атем ати
ческому моделированию -  детерминированные логико-м атем ати
ческие модели.
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ты опытно-эксплуатационных (групповых и одиночных) откачек 
и экстраполяция полученных данных с учетом  разницы в величи
нах понижения уровня воды, дебита при опыте и ори эксплуата
ции.

3 .1 .8 . Вероятностные методы, используемые при гидрогеоло
гическом прогнозировании, основаны на установлении и измере
нии корреляционных связей между важнейшими природными и 
технологическими параметрами, с одной стороны, и основными 
показателями гидрогеологических условий -  о другой, а также 
на применении теории вероятностей и, в частности, теоремы 
Байеса. Эти методы применяются для прогнозирования величины 
общих водопротоков (см.прил.1), притоков из тектони 1вских на
рушений (см.прил.3), притоков в очистные выработки (см, 
прил.4).

3 .1 .9 . Моделирование как метод прогнозирования водопрото
ков применяется сравнительно редко г  только при очень сложных 
гидрогеологических условиях, для которых нет аналитических ре
шений или нет уверенности в получении удовлетворительных ре
зультатов другими методами. Применение моделирования требу
ет большого объема исходной гцдродеологической информации. 
Краткие сведения о моделировании приведены в прилД, подроб
ные -  в литературных источниках /1 1 , 13 , 5 0 , 5 6 /.

3 .2 . Прогнозирование водопротоков при подземной 
разработке

3 .2 .1 . По материалам разведочны х работ необходимо цэогно- 
зировать:

-  величину притока воды в шахту на разных этапах развития 
горных работ (при вводе в эксплуатацию, при достижении проект
ной производительности и максимальной глубины разработки)!

-  приток воды в выработки по пластам (при пологом я нак
лонном залегании), горкзотам  (при крутом залегании) и кры
льям шахты;

-  режим общих водопротоков;
-  возможность прорывов воды и плывунов с выделением уча

стков, опасных по прорывам, оценкой максимальных величин н 
продол' ительности повышенных притоков;

-  величину водопротоков в очистные выработки и стволы шахт 
из вскрываемых водоносных горизонтов в процессе их проходки.
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3 .2 .2 , Оценку обшешахтного водоп^итока на месторож дение 
дх типов 1 я  2  необходимо производить аналптнчес|.лми м ето
дами (см«прил1) . Дополнительно следует использовать м етод 
аналогии, а  в  условиях, благоприятных для оценки баланса под- 
зем ны х я  поверхностных вод, -  балавсовы, м етод. На м есторо
ждениях типа 3  м етод аналогии является основным, а  дополни
тельными — вероятностный и (см .п ри лД ) балансовый. При р аз
ведке участков под крупные угледобывающие предприятия в 
очень сложных гидрогеологических условиях для прогноза общ е- 
шахтных годолритоков целесообразно применять моделирование 
ИЛИ гидравлический метод / 13 ,  5 0 , 5 6 / . Н а м есторож дениях. 
Типа 4  (в  многолетнемерзлых породах) общий водопрнток в си
стем у горных выработок определяется м етодами, применяемыми 
на месторождениях типов 1 -3 . При этом необходимо учиты вать 
затрудненны е условия питания подземных вод, вследствие чего 
водопроток в  процессе эксплуатации может постепенно сниж ать
ся .

3 .2 .3 . Для оценки величии притоков воды по пластам , гори
зонтом  п кры льям ш ахт следует применять т е  же 4 эрмулы, что 
н для щ ю гаоза общегаахтных водопротоков (с м л .я ш .1 ) .

3 .2 ,4 »  Прогнозирование режима водопритаков производится 
метода 4И аналитическим я  аналогии -  путем  распространения 
парам етров реж има ш ахты -аналога на рааведуем ое месторож де
ние (участок) либо по эмпирическим формулам ( я .3 .1 .5 ) .

3 .2 .8 . Прогяозщх>ваш1е  прорывов воды и плывунов произво
дится с  учетом  источника возможного прорыва (зоны  тектони
ческих нарушений, карста, горелых пород, затопленны е вы рабо
тки и  д р .) , На ©сновании анализа годрогеояогической обстанов
ки в  планов р азви тее горных работ необходимо оценить возмож 
ность доорывов к  оконтурить на яр о ггк ш ях  картах м еста  их 
щ ю явления. Ввгшчина прщхжа вода» (пдашунов) при прорыве 
ирогнознруется в  основном методами гидрогеологически?, анс го - 
гяй  в  тероотдаютао-стат1Ю Тичеся®м (см .п р и л .2 .3 ).

3 .2 .6 . П рогноз водопротоков в  очистные выработки долж -н 
вклю чать расчет притоков в  выработанное простраж  тво и непос
редственно в  очисткой забой. Он выполняется м етодам и анали
тическим, аналогии к  вероятностно-статистическим  (п р и л .4 ).

3 .2 .7 , Р асч ет  прогнозных водопротоков и з водоносных гори
зонтов в  шахтные стволы  следует производить м етодам и анали
тическим и гидравлическим. В освоенных районах целесообразно
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сравнивать расчетные значения притоке® с  фактическими данны
ми по стволам , пройденным в близких гидрогеологических усло
виях.

3 .3 . Прогнозирование водопритоков при 
открытой разработке

3 .3 .1 . По материалам детальной разведки составляется про 
гн оз водопритоков в  разрезны е траншеи (ориентировочный) я  
р азр ез на ос двные этапы его  развития: при вскрытии подземных 
вод и угольного пяаста,иря вводе р азр еза  в  эксплуатацию, при 
достижении им проектной производительности и максимальной 
глубины разработки (в  соответствии с  положениями Т Э Д ).

Р асчет водопритоков производится на Ю О  м протяженности 
траншеи и р азреза ргчдеяьао и з г эдояосных горизонтов вецрынь» 
яых пород, межугольных и подугольных отложений, а  такж е из 
водоемов и водотоков. Необходимо тат"же рассчиты вать приток 
воды в  р азр ез за  счет талы х, дождевых и особенно ливневых 
вод. Катастрофические водопригоки, обусловленные ливнями, их 
повторяем ость должны быть обоснованы результатам и многолет* 
них наблюдений з а  атмосферными осадкам и. В районах развития 
многолетнемерзлых пород водоприток определяется раэдеиыдо из 
надмеролотных, межмерзлотны х и подмерзлотных водоносэшя го»  
ризоьтов.

3 .3 .2 . Прогнозирование притоков воды в разрезную  транш а» 
и  в  р азр ез следует выполнять аналитическими методами. При 
проходке траншеи в  ограниченных по площади структурах мажет 
использоваться балансовый м етод. В случаях большой протяжен** 
ности траншеи и значительной изменчивос т и гидрогеологических 
парам етров необходимо разделить ее  в а  участки с  е д в в д щ н ш  
или близкими условиями в  водоприток рассчиты вать по каждому 
и з них.

3 .4 . Прогнозирование химического состава и 
агрессивных свойств шахтных (карьерны х) вод

3 .4 .1 . Прогнозированию подлежат: величина общей минерали
зации, содержание натрия и калия, кальция, магния, гидрохарбо*. 
натов, сульфатов, хлора, количество растворенных тяжелых ме** 
таллов и токсичных элементов, фенолов, сероводорода, содержа** 
ние взвешенных вещ еств, агрессивны е свойства воды, а  такж е 
Дфугие компоненты и свойства, способные оказы вать отрнцатель-
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иое воздействие на условия работы горняков, сохранность окру
жающей среды» крепи, оборудования и т.п . /1 0 ,  3 3 , 4 4 / .

3 .4 .2 . Прогнозирование химического состава и агрессивны х 
свойств шахтных (карьерных) вод должно осущ ествляться на о с
нове гадрогеологнчвских закономерностей, выявленных в процес
с е  разведки месторождения (участка). В освоенных угледобы ва
ющей промышленностью бассейнах и районах необходимо также 
учитывать фактические данные и закономерности, установленны е 
в ходе разработки месторождения.

3 .4 .3 . Для прогнозирования качества шахтных (карьерных) 
вод следу т  использовать методы гидрохимических аналс н й ,в е
роятностные, графоаналити :еский (прил.6).

3 .5 . Обоснование рекомендаций по защ ите 
шахт и разрезов от воды

3 .5 .1 . По материалам гидрогеологических работ должны 
быть Даны обоснованные рекомендация, направленные на исклю
чение или снижение неблагоприятного влияния атмосферных, по
верхностных и подземны х вод на строительство шахты (р азр еза ) 
и разработку месторождения. Рекомендации должны учитывать 
м етеорологические, гидрогеологические, ?-чженерно-: еологические, 
гидрологические и горно-технические условия освоения м есто
рождения, а также необходимость наиболее эффективной и эко
номичной зашиты горных выработок от воды .

3 .5 .2 .  При вскрытии месторождения шахтными стволам и спе
циальные методы  их гчоходки (замораживание, цементацию,си
ликатизацию, предварительное осушение и т .п .) сл едует реком ен
довать яра пересечении неустойчивых и слабоустойчивы х обвод
ненных пород, а  также устойчивых водоносных пород, способны х 
давать водопрнтокн, превышающие 8  м / ч  /5 1 ,  5 4 / .

3 .5 .3 .  Подаа*здый способ водопоиижешга (осуш ения) .основан
ный на использовании дренажных шахт, ахрехов, штолен в соче
тании с  восстающими скважинами, 'квозными фильтрами, водо
понижающими колодцами, целесообразно рекомендовать при осу
шении нескольких разобщенных слабопронш аемых (коэффициент 
фильтрации м енее 3  м /су т ) водоносных горизонтов i при н ео о - 
ходимоста снижения больших напоров.

3 .5 .4 . Поверхностный способ осушения нолей шахт и разре
зо в  .водопонижающими скважинами следует реком ендовать при 
коэффициенте фильтрации водоносных горизонтов более З м /с у т .

3 .5 .5 . Комбинированный способ осушения (подземны й и п о -
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верхностны й) рекомендуется в случаях, когда использование то» 
лько одного из способов не может дать требуемого эффекта или 
неэкономично.

3 .5 .6 . Открытый водоотлив может быть рекомендовав для 
месторождений (участков), на которых водосодержашие и угле— 
вмещающие породы достаточно устойчивы, а  поступающая в  шах» 
ту или разрез вода не окажет существенного влняаня на нроцгсс 
угледобычи.

3 .5 .7 . ГГ отивофильтрационные (барражные) завесы  могут 
быть рекомендованы, когда высоководообипьный водоносный го
ризонт подстилается слабопрошшаемыми породами на глубине, 
технически достижимой для сооружения завес, когда необходимо 
уменьшить фильтрацию воды нз водотоков я  водоемов, когда не
обходимо сохранить естественныi; режим подземных вед. Прот»» 
вофильтрационные завесы особенно эффективны для защиты ото»» 
рытых горных выработок /1 , 1 2 /.

3 .5 .8 . Горизонтальные дренажные скважины рекомендуются 
как основной или вспомогательны й способ осушения для древ»* 
жа маломощных водоносных горизонтов, для интенсификации ра
боты подземной дренажной системы, для снижения гидростатиче
ского давления с целью повышения устойчивости бортов разре
за .

.->.5.9. Для перехвата ливневых и талых вод, стекающих в  
разрез с водосборной площади, необходимо рекомендовать, строи
тельство нагорных канав.

3 .5 .1 0 . При необходимости отвода рек следует привести све
дения о среднегодовых, максимальных и минимальных расходах 
и уровнях, скорость движения воды и д р .,а  также рекомендовать 
трассу отвода реки.

О зера, пруды и другие водоемы, подлежащие удалению, сле
дует охарЛКтериэог ать данными о качестве и объеме содержа
щейся в них воды, источниках их воспсышения и м есте сброса.

4 . ИЗУЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕЖНИЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

4 .1 , Общие положения

4 .1 .1 . Гидрогеологические исследования на всех стадиях г е -
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ологораэвг точного процесса следует вь полнить в соответствии 
i природоохранными положениями Конституции СССР (ст. 1 8 ,6 7 ) 
“Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 
недрах' (с т .1 4 , 1 6 , 2 2 , 23  и др. ) (1 9 7 5 ), "Основ водного 
законодательства Союза ССР и союзных рс зпублше* (1 9 7 0 ) 
и других нормативных документов, предусматривающих осущест
вление комплекса мер по предупреждению или уменьшению отри
цательного воздействия на природную среду (водные ресурсы, 
сельскохозяйственные угодья, леса и др.). Они должны обеспе
чить получение надежной информации для прогнозной оценки вли
яния горных работ яа эту сведу.

4 .1 .2 . Технология и организация гидрогеологических иссле
дований должны предусматривать предупреждение, исключение 
или уменьшение всех видов вредного воздействия полевых гео
логоразведочных работ на окружающую среду. С этой целью не
обходимо обеспечивать высокое качество ликвидационного там
понажа, предусматривать рациональные конструкции скважин,от
вод высокоминерализованиых вод ори откачках и выпусках, ре
культивацию эемеш» после завершения работ и т.д.

4 .2 . Исследование влияния будущих горно-эксплуатаци- 
онных работ на окружающую среду. Отведение и 
использование шахтных (карьерных) вод

4 .2 .1 . При проектировании гидрогеологических исследований 
необходимо предусматривать работы, связанные с изучением и 
прогнозированием влияния будущих горных работ на естествен
ный режим подтомных вод (снижение уровней ^дренируемых водо
носных горизонтов» изменение условий питания, стока и разгру
зки подземных вод и изменение их химичес ого состава), дей
ствующие и проектируемые водозаборы (исто пение запасов и 
загрязнение подземных вод), поверхности!»е водные объекты (из
менение расхода рек и уровней водоемов за  счет уменьшения 
подземного питания, изменение качества вод), участки возмож
ного затопления, заболачивания, подтопления в результате оседа
ния поверхности /4 5 / ,  поддруживания подземных и п> верхност- 
ных вод я  др.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость (в 
процессе детальной разведки или при проектировании угледобы
вающего предприятия) в проведении опытно-миграционных иссл -
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дов чий. Эти работы должны обосновываться специальными про
ектами.

4 .2 .2 . Изучение изменений режима подземных вод под вли
янием разработки месторождений необходимо производить в про
цессе разведки, строительства и эксплуатации угледобывающего 
предприятия.

4 .2 .3 . Изучение влияния горных работ на действующие и 
проектируемые водозаборы должно быть начато на стадии пред
варительной разведки. Содержание и объем работ зависят от 
геологоструктурного положения шахтного (карьерного) поля и 
участка водозабора, фильтрационных свойств пород, отделяющих 
горные выработки от водоносного горизонта, эксплуатируемого 
водозабором, расстояния между ними и значимости водозабора. 
При изучении возможного влияния, горных работ на водозаборы 
Ш категории /2 0 /  обычно достаточно информации, которая нака
пливается при разведке угольного месторождения и участка во
дозабора (иногда требуется проведение режимные наблюдений). 
При исследовании влияния шахты (разреза) на водозаборы 1 я
П категорий, имеющиеся сведения необходимо дополнить резуль
татам и бурения и опробования гидрогеологических скважин спе
циального створа, задаваемого от границ месторождения до во
дозабора. Часть этих скважин после опробования включается в 
режимную сеть.

4 .2 .4 . Изучение влияния горных работ на поверхностные во
ды (реки, озера, пруды я  д р .) аналогично рекомендованному 
при разведке месторождений подтипов 1 .2 , 2 .2  и 3 .2  (см . 
г л .2 ) .

4 .2 .5 . В зависимости от прогнозируемых величин обшей ми
нерализации, химического состава и загрязненности шахттшх 
(карьерных) вод буг/щ его горнодобывающего предприятия ва 
стадии предварите® ной разведки необходимо дать ориентировоч
ные, а  на детальной -  бол-е обоснованные рекомендации по их 
отведению и использованию. В основу этих рекомендаций долж
ны быть положены прогнозы состава и свойств шахтных (карь
ерных) вод, а  также результаты определений в воде действую
щих шахт (разрезов) -аналогов биохимической и химической 
потреб ости в кислороде (ВПК и ХПК), содержания нефтепроду
ктов, поверхностно активных веществ (ПАВ), органических ве
щ еств, взвешенного материала /6 ,  1 0 , 1 7 , 4 4 , 4 6 , 5 3 ) . Воды 
шахт и разрезе» после очистки подлежат использованию или о т - 
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ведению, а отходы очистки -  утилизами, я отведению; в исклю
ча к ш н х  случаях в яр» соблюдении специальных требований -  
захоронению /42, 44, 46/.

Возможность использования вод для хозя йственно-питьеЕых 
полой едеикваетея в соотве-. ствия с требованиями ГОСТа 2 8 7 4 - 
-82fBa№ i литьевая. Гигиенические требования, контроль аа каче
ством ), а для рябо-хозяйственных целей -  согласно 'П равил..." 
/4 пряя.З/.

Дя* орошения армгодеы водоемные и шахтны« (карьерные) во- 
§&я с* мвнералнваннеб ваеяее 1 г/я. При более высокой минерали
зация ( 1 - 5  Wn я бонов) нсяояьэовшше вод для этих целей эа - 
вясит оч- состава растворенных в них солей, климатических, поч- 
вовпмх условна к устанвваиаавтся евеюю&иы&в» исследования
ми /22/.

Ислольэоваияе вое до* технячвсюях целей определяется их яа- 
в а ч о й в м  х  р е г ш и а п к а к с  с а д е в отйрвш мй нормативами

£ля баямюож зпнесю .. волей подземные н шахтныэ ( -арь-р - 
se) воды могут бить йсяояьзованы в случае г .. соответствия 

Требованиям ГОСТа 1 3 2 7 3 -7 3  (Воды и в н р в в ’е  питьевые, 
лечебные ч лечебно-столовые) *  положительных заключений ин- 
ои до’тбк1 едвертоаопш к фдоиетерапдо вспемг Минздрава СССР.

В «доедена промышленных чойн могут раогаиатрюаться при 
содержания более (в  м т/л): йода -  18, брома -  2 0 0 , окиси бо
ра «  2 5 0 , епаоцпин «  5 0 0 , гтТнв -  10 , рубидия -  5 , цезия -  1 , 
раде» *• 10"*5 . Яр* одновременном доляеч и »  иесколышх ком
понентов указанные юмвдеитдодей могут уменьшены /56/.

П осле а а ы р ш я  детальной разведки  должны бы т* доны р е -  
домендайДО «о  й а^ а ш м ию  явльвеМ ях  сяш ш альных и ссл ед о в а
ний лодоем яы х я  шахтных (карьерны й) «ой . до»  реш ения вопросов 
их ясяо л ь есв атш , выделены  яви вш ее п ер св ек тан ы е площ ади и 
д ел ен ы  прогнозны е ресурсы  или эхопяуатш щ бкгаяе о ш асы в  «-не
ких категори ях  (С ^  И С , ) . Д ля во* н-даояьзуемых в к ач еств е  
промьвдленных, в  десовом  выражений аодсчиты ваю тся за л а е м  по
л езн ого  ком нояента.

4,2 .6» Сменке начество шахтных ( карьерных \ вод, рвкоменду- -
ем ы х к  втвеаеш во в  водоем ы , водотока, искусственны е п р у д ы - 
-нахопитег >, ноняжеийыо участки рельефа, а  прибрежную ч асть  
м орей д ается  с  учетом  соответствую щ их требований и н о р м  «н- 
вов  -  / 4 2 ,  4 4 , 4 6 / .



Исходя из конкретных геолого-экономических усва а й , аеоб» 
ходимость опреснения возникает при минерализации вод более 
1 ,5 - 2 ,0  г /л , а необходимость удаления т м ю гна а  и а аюиоитов 
определяется нормативами /4 4 , 4 6 / .

4 .2 .7 . Для подземного захоронения следует ш ефа пять шах
тные (карьерные) воды или отходы их очистки, не подлежащие 
деминерализации, обезвреживанию (в  тем  числе по а и и в м и в о . 
ким соображениям) и непригодные дли извлечения полезных 
компонентов.

Поиски я  предварительная разведка полигона ваяоронеяия 
вод должны быть закончены к моменту заверш ения двтш ваоб 
разведки месторождения (участка). М атериалы во ним продето» 
вляю тся на утверждение FK3 СССР одновременно с  ТЭО жггапи 
ций (прил.8).

Согласование рекомендаций по отведению (в  т .ч . ам орстю - 
нию) и использованию шахтных вод в качестве специального во
допользования регулируется с т .1 5 , 2 3 , 3 1  Основ водноге зако
нодательства СССР и союзных республик и Положением об  ох
ране подземных вод /4 2 / .

4 .3 . Прогнозирование изменений гидрогеологических к  
гидрологических условий под влиянием горво-еясп - 

луатадионных работ

4 .3 .1 . Прогнозирование изменений гидрогеологических и 
гидрологических условий под влиянием горших работ необходи
мо для обоснования рациональных способов разработки месторо
ждения, предупреждаюиих иля снижающих ущерб окружающей 
среде. Прогнозирован®» подлежал

-  изменение уровней, напоров и химического состава вояво-  
мных вод;

-  размеры и фс /ма депрессиошюй ворошен ив рпнпые иерко-
ды разработку

-  изменения расхода водотоков и уродки ва ш  в  водоемах в  

работок;
-  физические свойства, химический состав в  баиоариолотвчещ 

кое состояние поверхностных воя аспадетвае сбросе в  них шах
тных (карьерных) вед,

4 .3 .2 . На стадии предварительной разведки в  освоенных рай
онах прогнозирование рекомендуется выполнять методами аяало—
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Широко м огут применяться вероятности  
м одели, основанны е не законом ерн остях, зы - 

при проведении опытно-фильтрацис яы х и г о р н о -эк сп - 
р абот . В  новы х районах реком ендуется и сп ол ъ эо- 

авалитнческие м етод -т решения прогнозны х за д а ч  и м о д е -

4 .3 .3 . На ставни детальной разведки прогнозирование сле
дует выполнять методами аналогии, вероятностным, аналитиче
ском * **>дмшровання(с обязательным примен днем одновро— 
менио двух-трех методов). Для этих целей необходимо исполь
зовать результаты опытно-фильтрационных работ, режимных на
блюдений, обследования действующих шахт (разрезов).

При строительстве и эксплуатации шахты (разреза) в слу
чае явобясо» х г а  прогноз корректируется.

4 .4 . Рекомендации по охране природы
4 .4 .1 . Рекомендации, направленные на предупреждение, 

уменьшение или всхпючешш отрицательного» воздейст
вия горных работ иа окружающую среду, должны предусмат
ривать;

-  снижение водепритоков в горные выработки путем приме
нения рациональных способов разработки (вегзытае месторож- 
дения, технология очистных работ, осуществление мероприятий 
по защите горных выработок от воды);

-  рациональные способы водопоннжения, ведуюшие к минима
льным нарушениям естественного режима поверхностных и под
земных вод;

-  эффективное использование ренажных, шахтных (карьер
ных) вед в народном хозяйстве;

-  рашюиапьные способы сброса, очистки шахтных (карьер
ных) вод, а щ л необходимости -  и возможность захоронения 
этих вей или нх остатков воет  очистки.

4 .4 .2 . Эффективными мероприятиями по охране окружающей 
срегеы явняются снижение водопритока в шахту (разрез) и пре
дупреждение (или уменьшение) деформаций породногч массива и 
земной поверхности.

В связи с  этю* во результатам гидрогеологических исследо
ваний могут быть рекомендованы рациональная последователь
ность отработки шахтного (карьерного) поля, закладка вырабо
танного пространства, создание противофкльтрацхотшх завес и

Р5



водонепроницаемы х экранов, ращюнальное сочетание дренажных 
и очистных выработок к  др.

4 .4 .3 . На участках с  хорсоей з а ш ш ш к с п л э  грунтовых вое 
может быть рекомендовано сооружение прудоп-{шкотггелей для 
последующего регулируемого сброса шахтных (кеоььрных) во»
в поверхностные водое*ш в  ъ&ят ж с учетом гиярохжьдачвско- 
го  и стокового режн..ш дослевких. При отсутствии таких участ
ков должно предусматриваться устройств» гядрова о т паю. В  слу
чае необходимости следует проведать ш в ш ы л о  иееледо*мь~ 
ния.

4 .4 .4 . Устройство породами отвалов следует рекомендовать 
на площадях, где отсутствует активный поверхностный сток, 
устойчивы скло>»1, имеется естественная заж ита грунтовых вое 
от загрязнения.

4 .4 .5 . Полигоны дав захоронения шахтных (карьерных) авц  
м огут быть рекомеадпвюп т только по результатам  <г эцкальиых
разведочны х работ { е м .д а ш .8 ).

5 . СОДЕРЖАНИЕ ГИДРОГЕОЛСГИНЕСКОЙ ЧАСТИ 
ОТЧЕТА

5 .1 . Общие положения

5 .1 .1 . Xарактернстнка гидрогеологических условий является 
с ^язательвой частью отчета о  поисках, предварительной я  дета
льной разведках, а  также о доразведке месторождения. Р езуль
таты  гидрогеологических исследований* выподаенных в  процессе 
эксплуатационно., разведки, при изучении условий проходки шах
тных стволов и разрезных траншей, представляю тся в  виде зак 
лю чения.

5 .1 .2 . Сведения о клим ате, орогидрографщ в мерзлотных 
условиях' приводятся в объеме, позволяющем правильно понять
(соответственно сто д а  работ) влияние этих факторов н а гидро
геологи чески е услсдая месторож дения (участка). Б  отчете о ре
зу л ьтатах  поисков эти денные излагаю т в  главе *Краткяй физи
ко-географ ический очерк*’, в  отчет® о предварительной, деталь
ной разведка * и доразведке м есторож дения -  в  ш а г е  *01tor® 
сведения о месторождении*.

В заключениях (о результатах эксплуатационной разведки,бу
рения кшт-’тхшьных скважин яод шахтные стволы или разрезны е
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траншеи} сведедая о фдак,:о-географ..чоских условиях, как при 
нпо, не приводятся.

5 .2 . О тчет о  поисковых работах
5 .2 . х , Гидрогеологические условия пло1 ади поисков освеща

ются в главе 'К раткий геологический очерк* п р  шущественно 
по литературным и фондовым материалам с  привлечением пан
да эц полученных в процессе бурения поисковых скважин опыт- 
ИО~фшштрационных работ, гидрогеологического обследования 
территории и анализов проб ьоды.

В этой главе Необходимо в обдаем виде охарактеризовать во
доносные горизонты и комплексы, развиты© в районе, их стра
тиграфическую в датологяческую ярдаадлежность, условия пита
ния и р а згр у зи , фшштрадайэшые свойства, химический состав 
подземных к поверхностных веда. Следует такж е отразить гидро
геологические Факторы, осложняющие будущие разведку п ocej-  
ение месторождения Ышшяттш тшфшшаааш по, зем ны х вод, 
заболоченность* яаличда, водотоков иди водоемов, маог летка- 
мерзлых пород н д р ,), изучению которых следует уделить внима
ние яри последующих работах.

5 .2 .2 . Табличные приложения должны состоять из результа
тов «фо*»вых откачек и выпусков, химических анализов проб во
ды*

5 .2 .3 . Графические материалы должны включать выкопнрор -
ху и з гидрогеологической ха. ты района поисковых работ масш
таба 1 :5 0 0 0 0  -  IjJLOOQOO и гнзфогеояс. чческие профиля, на 
которых требуется показывать тш ш  нодэем ъ»х вод, их уровни, 
границы пород и  таликов.

5 ,2 .4 »  М атерш лы отчета должны быть достаточными для 
составления тех яш ю -эк то ьтео ки х  соображений (Т Э С ).

5 ,3 . Отчет о предва^мгч-яьиой разведке

5 .3 Д . По материалам предварит «ыюй разведки оставляет
ся  глава ^Гидрогеологические условия*, содержание и поел оде - 
еатеяьность изложения которой должны в основном отвечать 
требованиям разделов 3 - 7  Инструкции ГКЗ СССР /1 5 /  и р аз
дала S .4  настоящей инструкции.

5 .3 .2 . Ч а данной стадии разведхи а  главе не приводятся 
сведения о технических средствах Проведения работ, оконча. зли.- 
ные выводы о м осте сброса нлн захоронения шахтных вод,яро*4*»
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моз водопритоков в очистные выработкн и из аил разрывных на
рушений, карста, гарелых пород я щ>. Количественные характер», 
стих» гидрогеологических условий {величины общих водопрнто- 
ков в шахтные стволы я  разрезные траншеи я  др»), приводимые 
в главе, являются сугубо ориентировочными.

Завершается глава краткими вы- одам» и рекомендациями по 
направлению гидрогео огических исследований на стадага датель
ной ре .ведкк.

5 .4 . Отчет о детальной разведке

5 .4 .1 . Результаты гидрогеологических исследований излага
ются в главе *Г|ирогеологичбСКие условна *\ а iq »  большом 
объеме работ -  в отдельном томе. Содержание их должно соот
ветствовать нижеследующим требованиям Инструкция ПСЗ СССР 
/1 5 /  (приводятся с незначительными дополнениями).

5 .4 .2 . Краткие сведения по истории гидрогеолога*7 еского нау
чения месторождения (участка). Содержащее, объем и методика 
гидрогеологически х и гидрологических исследовадаЯ*. Технячес- 
ш  средства производства работ, оборудование ’чидрогеолоРИчес- 
ких скважшс к средства откачек. Оооенованне количества и раз
мещения гидрогеологических скважин, видов к  объемов прагюден- 
ных - них исследований:. Виды и объемы опытно—(гильтрационных
и гидрогеофпзкческих работ, наблюдения за  реждаиом подэвъашх 
и поверхностных вод изучение качества вод а  другие исследо— 
ватта. Оцонка полноты и качества проведенных работ. Краткие 
выводы по результатам специальных исследований, выполненных 
сторошшми органтаг аиями, степень использования этих иест а  -  
ваиий при характеристике гидрогеологических условий месторож
дения (участка),

5 .4  3 . Общая характеристика гидрологических условий района 
и месторождения (участка). Характеристика имеющихся вблизи 
месторождения или г  j  его площади болот, поверхностных водото
ков и водоемов, полей орошения, водозаборов, положение уров
ней поверхностных вод относительно будущих выработок, площа
ди, заливаемые в паводки.

5 .4 .4 . Харг. лорнетика водоносных горизонтов,их мощность, ли
тологический состав .раеррос! ранение и фациальная изменчивость, 
трещиноватость, закаретованность, фильтрационные я  ©...костные 
свойства п род, поглощения промывочной жиг ‘.ости при бурении, 
выход керна, змекейьд этих параметров к свойств водоносных 
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народ » плане я в  разрезе; характеристика наиболее обводнениях 
участков я  Зон{карсгования, горелых гн род, эоы дроЬлеиня, флек
сур И т.д.>; положение уровней и напоров роды над кров лей гори
зонтов ” относительно иолезного ископаемого, характер пьезо
метрической (уровненной) поверхности подэеыкых вод; источники 
В  условия питания водоносмых горизонтов. Боагой^связь ВОДОНСК -  
яых гордаонтов или водоносных зон между собой и с  поверхно
стными водами; положение и мощность ра&деяг'онщх водоупорных 
в  сяабопрошщаемых пластов, их выдержанность по площади и в 
разрезе; у ^  виа фкльзрадош поверхностных вод в горные выра
ботки. Режим подземных я ловерхнс гтадх вод по сезонам года я 
в  многолетнем разрезе, амплитуды колебаний уровней, тем п ер а
тур, дебитов источников » самоиэлйваювщх воку скважин, загч~ 
симость их от встествениых я  искусственных факторов.

Б олее пащовня» характеристика дается вод оно ~ у м  горизон
там  и зонам , t ЩЫ которых будут существенно влиять на вели
чину водоирнтока, качество шахтных (карьерны х) в д или м о гут  
бы ть рекомендованы для использования.

5 .4 .5 . О ценка степени участия отдел! аых водоносных гори
зонтов и поверхностных вод в  обводнении горны х вы работок. Ме
тодика ; зсч ета вс*зможмых водопритоков в  горные выработки, 
обоснование расчетной фипьтрадкомно й схемы и величин п арам ет 
ров; при решений этих задач  .методом моделирования -  обоснова
ние расчетны х зкачени исхо$ш х данных. Д ля условий подзех • 
ной разработки расчет общих, макси: -альтах ер днях водоприто- 
ков, к с , вромогш ввода шахты в  экспяуата! ню, водопрнтойов по 
выработкам отдельных пластов у тш  (прч п. логом  и наклонном 
залеган ии), по ге~дао«там  глубин р'чэра! о кй, хоыпьям ш ахтв , 
ориек нровочные водопригокн в  шахтные стропы из вскры ваем ы х 
водоносных горизонтов.

Для ycnoBiffi отбы той  разрабс /к  расчет вепичю-ы водопрото
ка на iO O  м протяженности траншеи t ориентировок ый прялок) 
и разреза, водоприток по яжййади разреза, ко времсдк ввода его 
в действие, при достижений ш  проектной производительносч,, и 
максимальной глубшш разработка!. Водопритоки следует прогно
зировать отдельно да пород вскрыши, межугот-ных, подуголькых 
отложе!П1й, поверхностных водоемов и водотоков, а  в области 
развития многолетней мерзлоты ( месторождения типа 4> -  отде
льно поттоки йадмерзяоттях, межмерзлотных и подмерзлотьют х 
вод.
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При расчеТе водопритоков в р азрезы  Необходимо учиты вать 
посг-уплотю Талых и ливневых вой. Катастрофические водонрп— 
токи, вызван® * ливпями, и их повторяем ость должны бы ть 
обоснованы результатам и многолетних наблюдений з а  атм осф ер- 
нымн осадкам?!.

5 .4 .6 . Оценка условий обводнения при дальнейшем развитии 
Горных робот, особенно для участие®, которые находятся в  ги д - 
рог^ол-тических условиях, отличных от т ех , для которых ранее 
выполнен рас /от(при пподаюкевйи выработок к реке, к  тектони
ческим зон ам , таликам к т.д*). О ценка возможности внезадда1х 
увеличеш  fwx водопритоков из стары х затоилшш ых выработок, 
зон  тектонических нарушений* карста, горелых пород, водотоков, 
водоемов Я т .д . Прогноз возможных величин этих водейритоиоа 
и изменения их во в; эменя.

5 .4 .7 . Рекомендащш ко применешво способе® борьбы е  вод
оемными водами (ейецметоды хтдюхотл стволов ш ахт я  р ао р еэ- 
иых траншей* предварительное водопонюкенне, отвод поверхно
стных ВОД к д р .).

5 .4 .8 . При наличии в  районе М есторождения ^ействую здх 
ш ахт шш разрезов с  аналогичными .ндрогеол<хт1чеекимй усло
виями -  фактические данные об обводненности подочт>влте№ ных 
и очистных выработок (величины водопритоков а  як режим* хара- 
ктер  поступления воды -  нормальный и прн вскрытии интенсивно 
обводненных зон тектонических нарушений, кар ста, гореяы х по
род и т.п. ) . Результаты  сравнеюш фактических водоирнтсадав е  
прогнозировавшимися (общих, до кры льям , горизонтам , п ластам , 
из обводненных зон  я  т*д.) и причины расхождений. Гйдрогеоло 
гические явления, затрудняющие вед еш ь горных работ, харак
тер  и причины резкого повышения водопритоков.

5 .4 .9 . Физические свойства, хямичесхий состав* бадтеряоло- 
гическое оостиявиа поверхностных, подземных к  щахтных (карь
ерны х) вод действую! ях угледобывающих предприятий» «ю м н ви»  
яо сть  их газам и , «р* ессивность но отношению х бетону и метео* 
лическим конструхниям, содержание полезных компонентов. В оз
мож ность использования этих вод для орошении, хозяйственно- 
п итьевы х, технических и лечебных целей, извлечение цеищлх ком
понентов и т .д . Рекомендатоис яо  направлению дальнейш его и ау - 
чеж ш  этих вод, Наиболее ш реяш ш тн ы е водоносные горизонты
и площ ади, ^котдуаташюнные запасы  вод и запасы  содерхш адес- 
ся  в них долеэ-ы х комг знентов (прогнозны© котегорнй С ^ .С . }. 
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Проще } состава и свойств шахтны*. (карьерных) вод, содер- 
кавия в ннх вредных веществ (токсичных элементов, тяж елы х 
металлов, механических примесей и др.). Возм< 'кность использо- 
вания этих вод в народном хозяйство, необходимость и способы 
Их очистки. Оценка возмо*хности истощения и загрязнения под
земных и поверхностны х вод, нарушения экологического равно
весия и других природных условий под воздействием будущ их 
горно—эксплуатационных работ; рекомендуемые меры охраны при
родной среды. Результаты согласования с заинтересованными 
организациями возможности сброса шахтных (карьерных) вод в 
поверхностные водоемы и годотоки. В случае необходимости за
хоронения шахтных (карьерных) вод или их остатков после очи
стки в глубоко залегающие породы-̂ коллекторы следует привести 
соответствующее обоснование и основные данные, характеризую
щие полигон для захоронения (состояние разведанности, удален
ность, мощность и глубина залегания коллектора, его фильтра
ционные параметры, приемистость, требуемое количество погло
щающих скважин и др.).

5 .4 .1 0 . Рекомендуемые источники хозяйственно-питьевого, 
технического водоснабжения будущего горнодобыьакх .его пред
приятия (и его поселка) и их краткая характеристика с указа
нием огчентировочных запасов.

5 .4 .1 1 . В кощее главы (отчета) необходимо помещать вы
вода с указанием гидр'эгеологических особенностей месторожде
ния (участка), возможных осложнений при его освоении и дру
гих важных сведений.

5 .4 .1 2 . В текстовых приложениях приводятся справки о сог
ласовании с соответствующим® оргациаадиями возможности сбро
са в поверхностные водоемы, водотоки и глубоко залегающие 
дорода-вотеягоры вод, откачиваемых *-з ша.ст и разрезов (или 
их остатков после очистки).

5 .4.13» В табличных приложениях должны быть приведены 
сведения о гидрогеологических скважинах и ходе опытных отка
чек, результатах режимных наблюдений (за уровнем воды в 
скважинах, расходом источников я фонтанирующих сва ажин, при
током воды в действующие шахты и разрезы, уровнем и расхо
дом рек), химических, бактериологических и других анализов 
проб воды, исследований водно-физических свойств образцов и 
монолитов пород, расчетов коэффициентов фильтрации, водопрово-
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дго гости, уровне- я  гшезопроводности, прогнозных водопритоков 
в горны е выработки к  др.

5 .4 .1 4 . Графические материалы включают гидрогеоиогичес- 
кую карту района исследований в  масш табе 1 * 5 0 0 0 0  — 1;20000С 
с  гвдрогеологнческнми разрезам и , проходящими ч ер ез м есторож - 
дение; гидрогеологическую  карту ? деторождения «.участка) в  
м асш табе 1 :5 0 0 0  -  1 1 2 5 0 0 0  с  гидрогеологическими скважина
ми. г  .дрометрическими створами иа рекагс, границами распрост
ранения многолетнемс рзлых пород И другими даш ы мв^ хдгагноэ- 
ные карты  обводненности горных выработок в  масш табе 1 :2 0 0 0 - 
-  1 :1 0 0 0 0 , гидрогеологические р азр езы , с  «внесением оею эв- 
ных результатов опьт|0-фнчьтрацио1ШЬ1Х работ, Г р ан и н  м нотояе- 
тнем ерзлы х пород, таликов; сродные дашшге (дд£сты! опытных 
одиночных и кустовых откачек сю схемами расположения сква— 
жян в кусте, геолого-тохиическихда и тадрогеш ю гичесжнмя р аз— 
разам и  по скважинам и лучам наблюдательных схвбчвте» р аф и ка
ми откачек н восстановления уровня воды после откачки» графи
ками временного, площадного яли комбинированного д о ед ев д в а»  
ния по данным понижения и восстановления урс ней» таб?да|амк 
основных результатов откачок; графики притоков Нода в  дейст
вующие тахты  (разрезы ) с  аналогичными ги др о гео ло ги ч ески е 
уелг тнями; графики режимных наблюдений; Планы и  пш рогеоло
гические разрезы  через долины рек  или водоемы с  данными ги
дрогеологических рвкот, касающихся изучения гидравлической 
св язи  поверхностных вод и вод аллювия с  водоносными горизон
там и угленосной толще; графики розистивиметрви, расходом ет- 
piffl, пластонспытаят И и др.

5 .4 .1 5 . В отчете о детальной разведке необходимо привести 
важные для оценки гидрогеологических условий физико-географи
ческие сведения.

Описание климата ~олжно содерж ать (помимо данных общего 
характера) результг ,-ы режимных наблюдений по 2 -3  ближайшим 
метеостанциям  о с.ю днемеся чной, среднегодовой, максимальной 
и минимальной сумме осадков з а  многолетний период, максима
льной суточной сумме осадков, интенсивности ливней к  их пов
т о р я е м о с т и , с высоте снежного покрова, интенсивности сн егота
яния и запасах воды с снеге.

Орогидрография района должна характеризоваться с  позиций 
опенки уел вий поверхностного стока ( крути"ча склонов, расти
те  лы ш й локр в, налич-Х' долш , распадков, отметки поверхдос^и 
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И до») .  ГНи описании рек и ручьев г. дует указы  .>ать средне
годовы е, ьдеяснмдльные ж минимальные расхода, урс ни во д а  
е е  многолетний период, затопляемые плоишь* в  период п ав о д к о в , 
возможность ж периодичность полного промерзания, химический 
состав воды. О зера и водс.фшшшпаа должг t быть охарактери
зованы данными об объеме содержащейся в явх в о д а , условиях 
его  восаолнетга, уровнях воды и их изменениях в  T enem te год*, 
и заэтояетаего  верже« а , химическом состапе вода. Гео^ходнмс 
доивзеет сведения о  коэффициентах и модулях поверхностного я  
оодземйого стонов »

М ерзлотные условия должны бы ть охарактеризованы с  д ета
льностью , позволяющей правильна оценить роль м н о го л етн ем ер з- 
яых во р о в  и  таягаа»  в  формирав«аш водояритоков в  горны е вы 
работки и осложнении производства горно-экедлуатациошш! х ра
б от. Д ай этого  следует привести сведения о кон туге расп рост
ранения, мощности и температурном режиме мерзлых пород, Ва
лиеве, о  •» дхдяостя сезоннопромервающесо слоя и др

5 ,5 , О  е т  о  доразведке месторождения

5 ,5 * 1 . Е сли  при доразведке месторождения гг эдусм атривает- 
ся  шреу"*«ержаекие запасов угля FK3 СССР (Т К З ), перечень 
вопроса- х  гохя*едоват©льность изпохе. и я маг. риалов в  тексте 
главы  (о тч ета ), а  также состав текстовых, табличных и графи
ческих доиложений должны соответствовать требованиям разд .
5 ,4  данной инструкции.

5 .5 ,2 . Бели доразведкой не и^дяуемг.. чваетоя пореутверж - 
деиие запасов угла, содержанке отчетных к тгериалов определя
ется разведочной организацией Во оогяастганию  с проектным ч ь -  
„гигутом н угледобывающим объединением.

5 .6 . Заключенне о результатах эк лиуатационной

5 ,6 ,1 . Итоги выполнонных ка этой стадии гидоог ю логичес- 
ких работ оформляется в виде заключения,» котором н е о б х д г  - 
мо описать виды, объемы работ, методику их проведения, полу
ченные результаты , уточненные гидрогеологические условия 
/ч астка я  в случае необходимости дать прогноз водой, троков.

Зокяюи~чие иллюстрируется выкопировками с планов горных 
работ, гидрогеологическими разрезам и и схемами.



5 .7 . Заключение о результатах бурения и опробования 
контрольных скважин но» етвогш шахт и разрез

ные траншеи

5«7«2« В заключении необходимо охарактеризовать: виды» 
объемы и методику выполненных работ» геологический разрез 
по контрольным скважинам с подробным описанием всех литоло
гических разностей, подлежащих пересечению стволом шахты или 
разрезной траншеей (в  том числе в полосе разноса бортов), 
д ать характеристику их пористости, трещиноватости, закарсто - 
ваиности, с  выделением в разрезе и описанием зоны вы ветре- 
лых пород. По данным контрольного буренйй П О Д  разрезную  тран
шею необходимо привести сведения о водоотдаче пород, пределах 
пластичности, углах внутреннего трения и оцепления, углах отко
с а  пород в сухом и увлажненном состояний.

Необходимо описать водоносные горизонты, их связь  между 
собой и с  поверхностными водами, д а .ь  пвогноа водопритоков в 
ствол шахты из каждого водоносного горизонта, а  в разрезную  
траншею -  при вскрытии подземных вод и На время сдачи р аз
р еза  в эксплуатацию; дать рекомендации о рациональных спосо
бах проходки шахтными стволами высокообводненных или слабо— 
устойчивых (плывунных) пород с применением специальных ме
тодов защиты разрезных траншей от воды,

В районах развития многолетнемерзлы х пород по каждой кон
трольной скважине необходимо установить верхнюю и нижнюю 
Границы мерзлых пород и привести данные о характере нараста
ния и спада отрицательных темпе* лтур.

5 .7 .2 . В текстовых приложениях приводятся журналы опыт
ных откачек, результаты химических анализов воды и определе
ний водно-физических и физико-механических свойств пород, ак
ты на заложение И закрытие скважин,

5 .7 .3 . Графические материалы включают выкопировку с  гео
логической карты месторо).дения масштаба 1 |2 0 0 0  — 1 ;1 0 0 0
с  нанесением стволов шахты или разрезной траншеи и контроль
ных скважин, гидрогеологические разрезы  по контрольным сква
жинам, вдоль оси разрезной траншеи и по поперечным профилям, 
графики опытных откачек, графики гидрогеофизияесашх, исследова
ний.
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П риложение 1

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЩИХ ПРИТОКОВ ВОДЫ 
В ШАХТЫ И РАЗРЕЗЫ

1 . А налитические методы

Р асч ет величины общ его водопритока по м етоду 'больш ого  
полодца' на основе гидрогеологических парам етров, рассчи тан 
ных по результатам  откачек, производится в  следую щ ей после
довательности.

1 .1 . О пределяется приведенный радиус ш ахты или р а зр е за  
('б ольш ого  к о л о д ц а '):

при неправильной, но близкой к  круговой форме си стем ы  го р 
ных вы работок он опред еляется по формуле / 5 6 / ;

Ъо -  0 ,5 6 5  V ?” ;

если  си стем а вы работок им еет контур, близкий к  вы тянутом у 
прямоугольнику, -

_  h Ь + В 
Ъо “  С 4

гд е to  -  приведенный радиус "'большого колодца"', м ; F -  пло
щ адь систем ы  вы работок, м 2 ; L  -  протяж енность вы работок,м ; 
В -  ширина контура вы работок, м ; & -  коэффициент, зависящ ий 
от отношения -g - , находится по табл* 1 .1 .

Т аблица 1 .1

Зависим ость величины £ от отношения

£ 0 ,0 5 О Д ' 0 ,2 0 ,3  0 ,4 0 ,5 0 ,6  и 
более

г 1 ,0 5 1 ,0 8 1 ,1 2 1 ,1 4 4  1 ,1 6 1 ,1 7 4 1 ,1 8

При неправильных контурах горных вы работок и
Р

=  -£ЗГ ’
гд е Р  -  периметр площади вы работок, м; 

если ^ Ю ,  то  Хо — 0 ,2 5 1 /

11.
В >3



При очень сложных контурах

Zo ~  "Я  ^  у

где £ i -  расстояние от расчетной точки (центр системы выра— 
боток) до характерных точек на периметре 'большого колодца' 
(угловые или средние точки), м ; П -  число характерных то
чек.

При определении приведенного радиуса принимается, что шах
та  (разрез) имеет постоянные размеры, соответствующие перио
ду развития горных работ, для которого рассчитывается водопрк- 
ток.

1 .2 . Природные условия разведанного участка приводятся к 
одной из перечисленных с х е м  (см.таблииу 1 .2 ) и общий 
ьодоприток в систему горных выработок рассчитывается по со
ответствующей формуле.

В условиях неограниченного пласта общий водипрвжнс на б ез
напорного горизонта при полном его осушения оправляется по 
уравнению:

о - -МЭ-КЬ---- -
4  Рп 2.250.-Л  (1 .1 )

*Т
если осушение водоносного пласта в  выработке не водное -

(1.2)
e j i M s a a .

на напорного водоносного горизонта в совершенную систему вы
работок

Q -  * (1 .3 )

где Q -  прогнозны t общий водоприток в  систему годных выра
боток, м 3 /сут; к . -  коэффициент фильтрации, м /су п  Ь -  мощ
ность безнапорного водоносного горизонта, м; го -  мощность 
напорного водоносного горизонта, м ; cty  -  коэффициент уравне- 
проводаостя, м2/с у п  Лл -  коэффициент пьезолроводяости, 
м 2 /сут? So -  понижение уровня воды, м ; t  -  время осушения* 
су т.

Водоприток из безнапорного однородного по проницаемости 
неограниченного,, водоносного горизонта в  совершенный чевы тя- 
нутый р а зр е з  ( щ ^*10} приближенно определяется по формулам:
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(1 .4 )
_ 1,386 k (h g- b l )  }

^  Re “ Vo

нрн h o  * О

Q
1.S66 k h *

Я 'Ц Ё * -Ц го * (1 .5 )

где H e -  остаточная мощность водоносного горизонта (высота 
высачнвания), м$ R e -  приведенный ради/с воронки осушения 
(от центра разреза), м . определяется опытном путем либо по 
формулам R0 "2 S o V h S ., R o = Ъо M ,5V 0tv (при
иеустановившемся движении).

Из однородного напорного водоносного горизонта:

1,366k m ^ b -in )
^ " Ц К - Ц г . (1.6)

где i l  -  напор от подошвы водоносного горизонта,м.
Приток в совершенный разрез из безнапорного неоднородного 

(слоистого) водоносного горизонта:

„ _ г ,7 3 £ к 1 т г & - п )
(1 .7 )

,-де £ k im (h  ~Zi)m к|1ГЦ (Ь -  +к»Щ п{Ь-2п|,

k i  -  коэффициент фильтрации t  - го слоя, м/сут;
-  расстояние от середины 4 иго слоя до горизонтального 

водоупора, м? tn| — мощность 4 -го  слоя. м$ h  общая мощ
ность слоистого водоносного горизонта, м; И -  чнслз водоноо- 
тых слоев.
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П ри п ересеч ен и и  водонепроницаем ы х п ор од и вскрьигии напор
н о го  в одон осн ого  гор и зон та  на всю  м ощ ность:

П - 2,73 ton  $ о
Ц €(j,R o '€^& o  0 .8 )

П риток воды  и з безн ап ор н ого  аллювиального в о д он осн ого  г о 
р и зо н та  в р а зр е з , располож енны й вбл и зи  реки  (при t  < 0,5R < > ):

n _ 1,366kb*
^  I ( ^ z i - Z ^ z 0 9

г д е  -  расстоян и е д о  рек и , м .
В одоприток и з безн ап ор н ого  не огранич енного в о д о н о сн о го  г о 

р и зо н та  в соверш енны й вы тянуты й р а з р е з  (“£ “ ^  2 0 ) :

21sL$o(h-$o) . 1 ,366kSe (2 h .-S e )
!=— т й —  ’ (1.10)

г д е  R  — ради ус влияния р а зр е за , сч и тая  
ж е в несоверш енны й р а зр е з  при

(h-d)
В >  5:

о т  е г о  бо р та , м ; т о

k Ld. ( 2 h - d )
? R„+0,733 +0,777^ ’ d  l l )

г д е  d l -  величина углубки р а з р е за  в  безнапорны й водоносны й  
гор и зон т* м .
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Водоприток в разрез из безнапорного водоносного горизон
та с учетом подвигания фронта горных работ:

Q-JTkh2(-L+B . c t
(1.12)

где С -  годовое по двигание фронта горных работ, м.
Общий приток в разрез за  счет естественных запасов и е с 

тественных ресурсов безнапорных и напорных водоносных гори
зонтов может быть приближенно определен по формуле:

Q ц  1 3 >

где X  -  коэффициент, учитывающий гидравлический режим; 
для безнапорного водоносного горизонта «С “ 1 , для напорно
го -  = 0 ,5  ; 0  -  средний уклон радиального потока, рав
ный 'R * -  коэффициент водоотдачи пород.

1 .3 - Величина перетекания воды (Q ) в разрез из водо
носных горизонтов, залегающих ниже разрабаты ваемого уголь
ного пласта, через слабопроницаемые породы определяется по 
формуле:

Qnep.= k c
ЕСс Ah'F ( 1 .1 4 )

где itg -  коэффициент фильтрация слабопроницаемых (разделяю 
щих) пород, м /сут; Щс -  мощность слоя слабопроницаемых по
род, м ; Д Н  -  разность отметок напора воды и подошвы разре
за , м; F -  площадь разреза или его участка, на котором опре
деляется переток, м 2 .

1 .4 . Для природных условий, соответствующих другим типо
вым схем ам ,расчет общих водопритоков в шахты и разрезы  про
изводится по формулам (1 .1 5  -  1 .2 4 )  .приведенным в табл. 1 .2 .
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О формулы Таблица _.2
для расчета общих притоков воды в игхты  из но горных 

водоносных горизонтов в типовых условиях



I

б) с непроницаемым 
контуром

г) один контур с 
постов иным 
напором, другой» 
непроницаемый

ы

а) контуг st с посто- 
явным напор'м

б) с  двумя не прони
цаемы ми контура-
К«И

I

Продолжение габя» 1«2

q „ 5.46toao ( b ,i*  
lq^ljlXr-i+4.61,

Го(в1п-^*1
“Z

о « 2.73km so_
1 > 27Lctq-*wj1 (1' 19>

i q ----------r i

0* 801 (1.20)

q a 1,366kae<* (1.21)
i .  1





Эти формулы дань» для определения водопротоков нз напорных 
водоносных горизонтов» Водопротоки из безнапорных горизонтов 
можно рассчитать по этим же формулам со следующей заменой: 

2m So ~ h * -h o  , (1 .2 5 )
где ho -  величина остаточного столба воды в безнпорном го
ризонте, м.

При установившейся фильтрации расчет притоке© воды а раз
рез в условиях напорно-безнапорного движения производится 
но формулам безнапорного дакжения путем перехода к расчетной 
глубине потока /& /:

h p ^ V zroh '-n i* , (1* 2 5 )
где Ьр -  расчетная глубина потока, м? К* -  первоначальный на
пор, м*

При яеустановшяабмся напорно-безнапорном движении -  не 
формулам для напористо движения прн условии

где ^4 -  коэффициент упругой водоотдачи; А -  безразмерный 
показатель*

При А > 3  применяются формулы безнапорного движения. В 
случаях, отличных от рассмотренных, следует пользоваться бо
лее сложными ашлитнчесхнми зависимостями /1 , 2 , 6 , 2 6 , 5 0 /  
от методом моделирования.

2 . Метод гидрогеологических аналогий
Метод гидрогеопоттсчееких аналогий позволяет рассчитать об

щий водопроток несколькими способами.
2 .1 . По коэффициенту водообильности трогеологи^еского 

аналога, представляющему отношение количества воды, откач эн
ной из шахты (разреза), к количеству доб itotc угля за  этот 
же период (обычно а» год). Прогнозный водоприток при извест
кой проектной производительности будущей шахты (разреза) рас
считывается по формуле:

q  »  °D (1 .2 8 ,
где Кв -  коэффициент водообн. .ьностн дейст/кноей шахты (резре-
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oa ), mL /v, В -  проектная провзвощггвгшноса^, будущей шахты 
(разре<*&/, тыс.т/год.

2 ,2 . По удельному водупритоку на «вводе? довод ( I / } вод 
площади (Р) горных выработок:

(1 .2 9 )
Q ,  (1 .3 0 )

где {Jt  н удельные водонрито л действующей шахты (раз
реза) соотв» хтвенно на единицу длины или площади горных 
выработок.

Способы, описанные в п.2.1 и 2 .2 , могут бь*-т» вешаодэеводы 
для ор„.ентировочной опенки водопритоков на роднях стадиях изу
чения местор ждения,

2 .3 . По величине понижения уровня воды прогнозный пряток 
иг б-знадооных водоносных горизонтов определяется по форму, 
net

( 1 .3 1 )

вэ напорных горизонтов -

Q = Ql J t  * (1 Л 2 )
гдо Q ,} t, So -  соответственно водоариток, м З /ч , мощность водо
носного горизонта, м , величина понижения уровня «ода* м , в 
щюгтэчфу мой шахте; Q{rbf> S i, соответствующие автоле по
ш ахте-аналогу.

2.нь. 14  величине коэффициента фивьтредин ( & |,  мовшостн 
(г нди Ь ) и напор* ( H i) водоносного горизонта: 
в  безнапорных

С -
в  ш тордох —

а (1 .3 4 )

Грэ *3®-, У -  данные но проектируемой шахте (разрезу); 
то же по действующей шахте (разрезу)

Эти способы применимы при небольших различиях вро: зводн- 
телыности проектируемого и действующего угяедобьшаюмгох пред- 
дрия'.ий в условиях неограниченных. водоносных горизонтов, гла
вным образом, на первых стадиях изучения месторождения. При
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их исаольэоваш ш  часто применяется прямая завяеям ость  ш и- 
<рш общих притоков от осяовкьж  природных и техножи-'ичоеккх 
факторен. О ш ава по м ере развития го* ю -эксяяуатааионны х 
работ " а  глуиилу з г а  зависим ость приближается к  -’арабоя*.чос- 
цой. П оэтому а  ряде угольиых бассейнов (Доиешгом, Л ьвовско- 
Золы веком , Кузнецком) я  эти  формулы вводятся под авочюио 
коэффиагэнты, установленные в р е зу л ь т ат  статистической обра
ботки фактических материалов горных работ.

2.6 , Вероятностные мстоды. В результате статнсти* «кой 
обработки фактических данных для отдельных районов Донецкого 
я *$>угнх угс, ьных бассейнов получены зависимости между вели
чинами водогфитохов и основными факторам д, влияющими и" ло
го? глубююй < Н ) .производительностью предприятия Ф) .протяжен
ностью выработок по простиранию it>) и общей шюздадьхИ f*).

Основные ф орм улу  ш ч е ю |^ 1Ц£
< 1 .3 5  >

Q * аН” L” U .3 * )

a * aHnfm, < 1 .3 7 )
гд е а ”  эмпирический парам етр, оовогутю  учитывающий

гиярогбологичоские условия, определяемы й и з э т к г  ж * уровней 
по дш ш ым ш ахты -ан алога; П п ГП -  п оказателя степ ен и , вы чис
ленны е р  проц ессе статистичрскоГ  обработки по оп ределен н о '  
вы борке; Н -  глубина вы работок будущей ш а х т ы , м ; -  а  про
и зводи тельн ость, т /с у т ; и  ~  протяж енность вч р аб о те  х , т: с .м ; 
f  -  площ адь вы работок, т ы с .м 2 .

В ряде районов Донецкого и Печорского бассейнов успешн 
применяется формула:

$  «  ОН0 ,3 5  *3) 0 ,7 0  < 1 .3 8  >
В ля расчета прогнозной величины водопрнтока в  лыработ. и  

ишкних горизонтов ш ахт использую тся утщ^нени.. вида;

- f f i l t r  F  **** <1.39?

гд е Д М -  расстояние во нормали между инжшш н  верхних- г о -  
рИсонтами проектируемых выработок» -В1 -  гяубгча гчж не| > го 
ризонта, м ; 5* -  площадь и}п~ тируемых хюрных вы работок ти. -  
не»-о горизонта, ты с.м 2.



Поел д ;ее время применяют полученные на ЭВМ уравнения 
множественной линейной регрессии. Такие уравнения, выведен
ные для разрабатываемых месторождений определенного типа 
или участков с аналогичными гидрогеологическими условиями, 
учитывают оптимальный комплекс технологических и природных 
факторов, обусловливающих основную величину водопрнтоков. Они 
имеют вид:

а ва+8В ♦ cF ♦ d€^t ♦ ebtp-. . . ,  (1.40 )
где a ,  $ , С ,  d ,  e  -  эмпирические хоэффшшенты, статистичес
ки усыновленные во шахтам-аналогам, вошедшим в общую выра
ботку; Ь -  время с  начала работы шахты, еда; мощность
зоны дренажа, м.

3. Балансовый метод

3 .1 . Прогнозный общий водоприток в гордое выработки -  
мЗ/сут (исключая ливневые и талые вода} определяется но 

формуле:
Q -  + <Э + Q , (1 .4 1 )P©G* 33X1» np#

где Q -  приток за счет естественных ресурсов, мЗ/сут;
Q___^% ри ток за  счет естественных запасов, м З /су т; Q -

к за  счет привлекаемых запасов, мЗ/сут. пр.

Велнчггы, входящие в управление (1 .4 1 ),  определяются по 
формулам:

ш I

»  «  8 6 ,4  М  Fper, * о о

,  .  ----------
*рес. 365

(1 .4 2 )

U .4 3 )

гд е  М  -  модуль подземного стока, л/с, с  1кмЗ; F — площадь 
подземного водосбора в пределах депрессии, Км2; о  -  коэффи
циент подземного стока или коэффициент просачивания; О — ко
личество атмосферных осадков, м  вод.столба.

Притоки «а  счет инфильтрации поверхностных вод и перетека
ния из других водоносных горизонтов (Q _  ) определяются по 
данным режимных наблюдений и опытно-^штьтрационных работ.

Водоприток, формирующийся за  счет сработки естественных 
запас в в безнапорных (Q&m g ) и напорных (9 ЯЯТТ ) водоно
сных горизонтах определяется по формулам:
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ч (1 .4  т)

©ан.у,

. л и  a s »  ,
т

е|к.
(1 .4 5  >

'Д©1 ^  -* среяияа водоотдача пород в  пределах. деву юсиошюй
зорош »; -  ередш я ш в ш »  е т а »  уровня водзвмю лх вой 
в  пределах ворош и депрессия, м ; Т  — врем» чзабогссн е с т с с т - 
ведами зап асов, c y r, Т* -  время 1§)аботкй упругих аг :аеов, 
«У*» Р ** площадь ворошат «впрессда, лх2; — коэффициент 
углэучх>|ккает; ш еста , м 2 /т с ; V -  объем водоносной порея», 
м 3 ; Д Дер,— среднее снижение ньезомегричес ого уровня, xrj'Vg — 
обьомт&хй вес воды, т е /м З .

Приток за счет естественных запасов дренируемых водоиоо- 
иэ&х горяаонтов может бы ть онределен таюхе по форму^хе?

% ав. "  »  * ° -33fW ‘ 0 .4 6 )
Гйа Р «• площадь разреса, м2; -  перииетр по контуру разре
за во уровне высачжаазпш подземных вед, м; время проход
ки выработки плюс 3 мес. ее работы, с>_.

3 ,3 . Водоярнток в разрез ва счет i .тгеетвеяцых запасе •. без- 
йвйсрагаго водоносного пласта с горна- ятаиьно залегяизщнм подо- 
УП̂ ром в п е р е д  окончания строительства н в последующие г^ди 
екейиуатащю с учетом кодарГ'гтвя фронта ре jor может быть рас- 
ечдаа» по формуле*

% яа .е .~  °*€Ю274^ еР 'c i № + 0 ,^ В Д), U .4 7 )
где Ь«р.**- среда»» мощность водоносного горизонта, м; С -  годо~ 
вое ш гаш рааие Фронта работ, м; длина фронта разреза, м;
В *• ширина зоны дещэеееин, м. 

д То же за счет напорного водоносного горизонта:

%ан.у. ~ <>.ОЭ2?4мС/1?<Ь* + 0 ,6 6 ^  }, U .48>
rm j>  -  расстояние от бор .'а траншеи 'р а зр е за ), шдтянутог 
До границы перехода валорного давкения бегтай^ряк», ч ,  оп
ределяемое ва  выражения*

S * m
, * 2 Й Г- ч Г  *

где Ь -  Hflifop до начала строительств. , м.
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Водоьрк гок з»  счет естественны  х ресурсов безнаиорного го
ризонта определяется до формуле:

« ( « .  » (1 .4 8 )

где В -  ширина р азр еза , м ; t, -  расчетный год эксплуатация с  
м ом ента окончания строительства.

За счет ресурсов напорного горн^оита:

Qрес. =  / о а а ( 2 Ь U. 3 0 >

Обыий водопрнток в  р азр ез определяется как сум м а притоков 
з а  сч ет  естес твеькых запасов и естественны х ресурсов на соот
ветствующий период развития горных робот.

4 . М оделирование

М оделирование применяется как в  процессе разведочных р а -  
6 v г ('разведочное м о д ел и ,зван и е '), так  и при проектировании 
ш ахт д  разрезов {'гзо г-о зн о е  м оделирование'}. Оно дозволяет:

а ) в  процессе разведки:
-  определить в тнчнну питания, элементы  водного баланса и 

гидрогеолог чческие параметры по данным режимных наблюдений}
-  определить гидрогеологические Параметры реш ением обрат

ных задач}
-  оценить влияние различных факторов на гидрогеологически 

услов' а  с  выделением главных и второстепенных}
-  уточ :ить и  разработать методику ведения опытных работ к  

обработки их результатов;
-  уточнить фильтрационные схемы  разведуем ого месторожде

ния.
6} в  процессе проектирования:
-  в ы д а т ь  оптимальный вариант водоэащнты шахт и разрезов;
-  обосновать мероприятия «о охране подземных и поверхност

ных вод от загрязнения к  истощения;
-  д ать  р-щюнальшлй прогноз режима подземных вод в зо в е  

влияния угледобывающих предприятий;
-  откорректировать содержание и объем гидрогеологических 

исследований при разработке месторождений,
П ^я гидрогеологических исследований* и прогнозировании на

иболее успеш но использую тся аналоговы е в электронно-циф ровы е
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вы числительные машины <АВМ и ЭЦВМ ), а  в  последнее врем: 
кибернетические устройств*.

4 .1 , Моделирование на аналоговых вы числительных машш;/>
(АВМ) основано на математической аналогии между процессах- 
Эта аналогия идентична по математической формулировке, но р... 
лйчна но физической сущности, Аналоговые вычислительные май..; 
ны успешно используются при гщрсгвояогическом прогнозирова
нии с  обоснованием проект ов шахт (разреэог), воэдейстт га пос
ледних на окружающую среду с одаовремеяным определением 
{уточнением) jr ’nporeono. нческих, ьитфаттаалх я друг-их пара
метров.

4 .2 . Моделирование на цифровых вычислительных мотивах 
{ЭЦВМ) основано на решении дифференциальных уравнений ош 
сывающих зависимость отдельных свойств объекта от основных 
факторов. Моделирование на ЭЦВМ с использованном методов 
математическо й статистики широко тфименяется длг про. нозчых 
оценок а сложных гидрогеологических условиях.

4 .3  .К ибернетическое моделировашсе является наиболее совер
шенной формой прогнозирования и вы нолияс гея на аналог ово-циф - 
ровьгх устройствах, представляющих собой агтчлматиз».рова1Паь1е  
систем ,» с  обратной связью . Принцип об, .гн ой  связ»* д ает  воз
можность периодически либо п остоят т уточня'^ь ..рикима мыо 
реш ения, д  такж е вносить в  процесс фогноэвдеваш ш  корректном , 
вытекающие н з реализации ран ее принятых решений и изм елив
шейся обстановки.

На месторождениях типов .1 и 2 (см.раз. .,1 .2  Инструкции) мо
делирование позволяет решать по данным разведочных ; абот пря
мые задачи, связанные с  прогнозной оценкой водотэитоков о гор
ные выработки к разработкой рекомендаций по защите шах* и 
разрезов от воды. При построении моделей этих месторозадени. 
используются иетшшые или обобщенны© гндрогь алогические рас
четные параметры. Природная обстановка мест ̂ рождения в  соче
тании с проектируем ими горными выработка-н» упрощае.'ся и сво
дится к типовым расчетным схемам,

На месторождениях тшха 3  -  с весьма сложными граничными 
условиями я неоднородным 1’тздрогеологнческлм строен; эм -  ре
шение гидрогеологических {прямых) ,адтч в  болтуне» част*' зат 
руднительно. В таких случая., оценка водейритоко» в горгсыо ы - 
р^боткн может выподнятьс натурным модетгр опаши м. Нс губное 
моделирование, известное как метод , заклю чает л в го—
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роносе (..£ основе теории подобна) установленных количествен-* 
ы х  закономерностей с природной модели на развадуем ое м ес

торождение (участок). В  качестве природной модели выступаю т 
шахты к разрезы , которые рассм атриваю тся как действующие 
(натурны е) модели экспг /атациояны х водоприемных систем . Дли
тельность а  эмущения этих систем  п о в а л я е т  установить осно
вные пряродньг я  техногенные факт^оы формирования водояря- 
ток^в» Получаемая с  действующих моделей информация яв
л яется  представи*. илыюй л  достаточной д ля прогнозирования во~ 
дощлггокоа в  проектируемые выработки. К ак показы вает опыт, 
достоьс чиость прогнозных оценок при моделировании выше по 
сравнению с  рчояктнчзскнми и другими методами р асчета водо
протоков.

Опыт моделирования применительно к юэшфе^ным задачам  
широко освощеи в  литературе /1 1 ,  5 8 / .

5 . Определение водипритоков в ревзрез за  счет 
поступления дождевых и талы х вод

Величина водопротока з а  счет атмосферных осадков еяред еля- 
е т с .. интенсивности *о и продолжита,ньностью дождей, коэффициея- 
том  поверхностного стока и разм ерам  водосборной площади в  
границах водозащитных сооружений (нагорны х канав,дам б) / 1 ,2 / .  

Нормальный лр ток дождевых вод (Q ) определяется ио у р а -
ваеь- » :  л  г

, a e t )

гх О ___ -  среднесуточное количество осадков,м вод.ет; Д  
-  коэфрцйент поверхностного стока (для бортов к дка разреза 
в с  адьных я глинистых породах Л  *» 0 3 -0 ,9 , в ресчаных -  
0 ,5 -0 ,7, для площади между бортами разреза к нагорными кааа- 
вами определяется согласно СИйП П-32—7 4 ); F -  водосборная 
площадь разреза в драницах канав к дамб, м2.

Приток талых вод (Q  };

V ^ - > (1 .5 2 )

где S' -  коэффициент удаления сн ега  ИЗ р азр еза  (обычно при
ним ается равным 0 ,5  ) | h e -  годовое количество твердых осад
ков при 50%  обеспеченности, м ; t ‘c -  длительность интенсивно
го  снеготаяния в паводок, ч,
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Притих я н в и е в ы х  в о д  (Q  ) :
Л

Ял” • U-5S
г д е  -п р и т о к  л и в н е в ы х  в о д , м З / ч ;  ( | ^  — с р о д н а я  ш п е к е  
носпгь ш а г о в о г о  д о ж д я , м З /ч - м 2 ;  ф  -  к о эф ф и ц и ен т  п р о с т , 
е  м о с т и  л и в н е в о г о  д о ж д е , е я р е д е д я е м ы й  а »  р в е , 1.1 / 1 / .

М пвясш аосЯ) лквиевого 
форму*»

ожд» может быть ояредельна по

а  _ O.OODS6 2 P "- < U .ft  » Х Ь Р 1
7 д *  ' | л <1.S4>

О .,0 -  интенсивйость ливневого дождя предал лстель- 
rbV2X> msность1̂  мин. и повторяемостью Р *1 , я /с.гектар , Ц я / /  -  

параметры, зависящие от географического положения разреза; 
t j |  ■* длительность лггажь мин.

П арам етры  ГЦ С ^^Я Г, Р  находятся по специальным  кар там  а  
таблицам  /S 3 / . И жт^нсивность ливня вы числяется то  м енеечем  
.три трех  разданны х прсщояжигшшиостях к  вероятностях и г вы
падения. .

Объем воды С ^>, который построит в ретрез при .втяях 
различной продолжительностяЕ, .равек

^  у  1.5 5 ,
Значения V п р ед ставл .аа .ся  в  виде граф ике, у^ипмврчинег т 

различную  продолж етельвость ш в е я  / 1 / .
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2

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Щ П ГОМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ВБЛИЗИ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

2 .1 . Прагнг~зы услав»*

-я зон я  др.}  
породной тал*»®, 

вещ яеь^т. ~
ботхи служат всщрпроводящш 
контуры водных объектов таи 
сослав я разрывных нодчпений.

2 .* i. Область взаимного влияния 
■ ее приблизительно совпадает с  зоной 
Гртницы влияния определяются в  
раны .„*'/45/, дябо но г  
вый способ применяется для
стд^дях разведки я  освоения месторождений в случаях слабой 
днеыонктивной нарушенностн вмещающих тр о п . ~  
меры областей влияния я опасных на 
по данным натурного 
трав ш яш» разработок вбгчая водных объектов та таловом (р а з
рабатываемом) тая аналогичном участках.

2 .3 . Ответная выемка та будет согроваждаться существен- 
пь и водаядасгоком та  вещного объекта, если расстоянта от выра- 
ботки по нормали к напластованию до »лжвагч> контура этого 
обьгтта гречышает высоту распространения вооонроводящнх тре- 
ншн И .

2.-С  В  условиях пологого я наклонного залогавня нрн первн- 
чной подработке я  управлении кровлей епооовом обрушения вели
чина Н определяется в соответствия с  тебя. 2 .1  /45/.

В ш ю я ш  мощ ность рассчюгьютатся так сумма идущих в  
добычу угольных пачек и порогами прослоев, а также слоев поч
вы я

Н а каменноугольны х м есторож дениях Н оп ределяется  по 
форЫЗ я  1ШИГРЙугояь Сдпя m  «= 1,0-3 ,2 м ):

В -  -  2 2 ,5 m  + 1 3 ,5 m 2  + 1 . 7 т 3  + 3 3 , м  < 2 .1 )
Т
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Таблица 2.1

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
«1 .0 60 55 50 45 40

1.S 90 80 75 70 60
2,0 115 105 ©5 85 80
2.5 125 115 105 95 85
3.0 140 130 115 105 90
3,5 1S© 140 125 110 95
4*0 160 150 155 120 105

*Мбя.2.2 /45/.
2.2

63



2.5. О енка Н в условиях повторно® подработки кв место» 
рождениях с ясного и наклонно залегакяаимн сбшжерчымя, яи- 
бо разрабатываемыми с разделением на слои пластами вывов» 
кается в соответствия с "Правилами охраны..."' /45/.

2 .6 » Мощность зоны вооовровошших трениш в почве *тю- 
гого юш к ш я п го  пласта принимается равной ц рбш вяеяв . 
но 20  м. Звл^гаюише ниже водоносные горизонты могут обво*ъ- 
нять выработки только не Участках разрывши нарушений.

2 .7 . на котором яойработка к навреЙотка заток» 
ленных выработок пе «идювождается поступлением аододрет'*» 
ка из чих, определяется в соответствяи с  "Инструквией ее б е » 
зопасяому веянию генных работ у затойовняых выработок^ 
<1984).

2.8. В условиях крутого залетам » слоев *гч* выходе угояь- 
ного пласта лсд водный объект постуйпеНяе водо нронсходит, 
эсли глубина разработки мешше той максимально® щ б в ь м уя  
г второй на земной яовергчоегк возиякврт доводи /45/.

L случаях, когда вг ход пласта находятся »  стороне от вея» 
кого обеъкта, горные работы ж  CSyjgrf owpoww aw bct ярите»  
хо.. воды ив данного неточинйа* соли обраауггшаигя из земной 
поверхности зона провалов и больших трении в з а ш е й  «и  до
статочном удалении от еоитура ведшего объекта /45/.

2.9. 5  случаях, когда И дотмиаот расстояние «и  нояого- 
или наБае>д|юзаг№гак»дето щкюта до вившего к и я д о  иодаего 
объекте, ориентировочное положение грюшк зоны влияния в 
алане (г-чшна педика' определяется ш  линия пересечения ш* *» 
с а с  п л е ск а ет ») доведанными от контура веяного объекта 
под углом разрывов /45/.

2 .1 0 . п ри т г ’дован аи  выемки особо мощных Ш  сближен»' 
ных, а  также крутых пластов, выходе разрывных искушений иод 
водный объект Гранины области влияния следует устанавливать 
и уточнять по данным разработок на опытных участках или на
турного изучении размеров в  наложения контуров зон водлф о- 
водящих травам.

«,.21 . Способы натурного ододеяения Н над действую: шин 
Ими погашенными выработками и положения соковых границ во» 
ны водопроводяашх треишн описаны в справочной к специальной 
дате, атуре /4,34,52/. Сущность способов состоит в выявле
нии примыкающей к выработанному пространству области мас
сива, где HQV влиянием горных работ произошло снижение уро- 
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вней или порового давления подземных вод, увеличение темпера
туры пород, распространение шахтного воздуха, наблюдаются 
сверхкрнтнчесхие деформации слоев и цр,, с  дальнейшим опреде
лением расстояния от внешней границы данной области по нор
мали к напластованию до выработки. Это расстояние считается 
равным Н .

Во ЗНЙГРИуголь разра этан способ, позволяющий определить 
величину Н над любой частью выработанного пространства, для 
чего ла-. оснЪве инструментальных наблюдений или теор^ гичесюдс 
предпосылок устанавливается высота области под: аботанной то л - 
ши, где оседание всех слоев в период активной стадии сдвиже
ния массива превышает определенные критические значенн-'.

Критические величины оседания, установленные по данным 
наблюдений за  сдвижением горных пород, составляют: для слоев 
аргиллитов, алевролитов -  1 ,3  м, известняков -  0 ,9 5  к , песча
ников и конгломератов, а также слоев глинистых пород мощно
стью до 3 м в массивах песчаников -  0 ,3 5  м (угольны е плас
ты в расчет не принимаются). Для определ тая величины оседа
ния породных слоев в скважинах (горных выработках, а земной 
поверхности) закладывается сеть ре еров, за  перемещением ко
торых осуществляются наблюдения. Методика зал жеяия реперов 
и производства наблюдений описана в литературе по маркшей
дерскому делу /34,52/.

2 .1 2 . При расчетах допустимого приближения горных работ 
к водным объектам необходимо учитывать, что прорывы в гор
ные выработки не происходят в тех случаях, если водный объект 
вскрывается верхней половиной зоны водопроводяпшх трещин и
в ее разрезе имеется хотя бы один слой аргиллитов или алевро
литов мощностью не менее 3 м.

2 .1 3 . Прогнозная оценка водопрптока ..з водного с 5ьекта вы - 
полняется методами гидрогеологических аналогий, аналитическим 
или моделированием.

2 Д 4 , М етод г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  
а н а л о г и й  примени т с я  при наличии опыта разработок на 
участках с аналогичными условиями. Расчет водопритока произ
водится по формулам вида:

Ч жП' А  7 (р 2)
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где ф • /дельный водоприток на единицу длины (площади) очи
стных или подготовительных выработок на действующем участ
ке, мЗ/ч;

А  -  соответствующий параметр (длина, площадь) проекти
руемой выработки, м или м2.

2 .1 5 . А н а л и т и ч е с к и й  метод. Водопроток а  очи
стную вырабо к у  из водоносного горизонта (водоема, водотока), 
залегаю щ его над зоной водопроводяншх трещин и отделенного от  
нее водопроницаемыми породами, определяется по формуле /45/;

ггч  Кср. -  средний коэффициент фильтрации н^род по вертикали 
над зоной водопроводящих трещин, м/сут;

Ь д  -  напер в водоносном горизонте (водотоке, водоеме),  
отсчитываемый от верхней границы зоны водоороводяших трещян 
в контуре выработки, . ^

F -  площадь выработки в плане, м 2 ; 
f  -  расстояние по вертикали между верхней границей 

зоны водопроводящих трещин и нижним контуром водного объек
та, м.

При сложной конфигурации области питания и контура дрена
жа ложет быть применена методика прогнозирования с  помощь* э 
лент тока /45/. Приток по каждой нетто рассчитывается
по формуле:

где Т  -  водопроводамость горизонта, м2/суТ;
и Нр -  напор в пределах расчетной ленты соответствен

но на контуре области питания и на контуре дренажа, м ;
В  -  ср зияя ширина ленты, м;
6 -  среднее расстояние по ленте от контура дренажа до 

границы области питания, м.
Общий приток воды в выработку определяется суммированием 

по всем  лентам тока: п

q  = K cp.-H g-F (2 .3 )

(2. 1)
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При опенках водопритока в случаях вскры тая водаого обьеи» 
та водовроводявшми травинами, необходимо учитывать, что ко
эффициент вертикальной фильтрации слоев < ргишштов и алевро
литов мощност: ю 3 м и более в пределах верхней половины зовы 
водопроводяших трещин составляет обычно « '0 ,003  м /сут. Вер
тикальная пронинаемость интервала разреза зоны, со ержащего 
такие слоя, нршшмается равной этой аепчш е.

2 .1 6 . М о д е л и р о в а н и е  применяется в очм ь сло
жных "иврогаш и здов д  у с л о в и я х ,  когда другими метогзмн во 
децнпж  определять ш и в .

Метода ьянашофованяя изложены в снениальдой литератур» 
/1 1 ,1 3 /*  кротки® сведения о них прнвеяеиг в прнл.1.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИТОКОВ ВОДЫ В ГОРНЫЕ 
ВЫРАБОТКИ ИЗ ЗОН ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Прогноз водопритоков в горные выработки при вскрытии зон 
тектонических нарушений выполняется методами гидрогеологи
ческих аналогий и вероятностными.

3 .1 . Метод гидрогеологических аналогий. Прогнозирование 
по этому методу производится в два этапа. На первом этапе 
устанавливается генетический тип нарушения, возможность по
ступи рин из него воды (по результатам ошлтно- ^ипьтрацнониых 
работ, самоизлчву воды из скважин, косвенным признакам) и 
глубина вскрытия нарушения горными выработками (по данным 
ТЭ Д ).

Н а  b t o j  этапе анализируются данные о  водопрг токах в 
тейсть.юнше шахты при вскрытии зон тектонических нарушений
аналогичных генетических типов и прогнозируется величина во- 
допритока из конкретнот,о нарушения в будущую шахту.

3 .2 . Вероятностные методы. К иим относится разработанный 
во ВНИИ Иуголь /48/ вероятностно-статистический метод про
гнозирования, основанный на теореме Байеса. Согласно этой те
ореме, А ^ , . A j -  попарно несовместимые события, из
которых хотя оы одно обязательно наступает, a  B t -  некоторые 
события. ' 'вероятность реализапин события А в при условии, что 
наступили события В{, , выражается формулой:

Р  < A j /В|)'
Т  П P (B t/ A i/  

Н  и  *

(3 .1 )

где Р (А  j  Я Н  ) -  условная вгоолтность событт i  A j  при факти
ческом наступлении событий B i ; P (^ t  /Ар -вероятность реали
зации события Bi, тэи данном А/ ;^П Р (В Ь  /А^ ) — произведе
ние вероятностей;.Z .n  F (B i /Aj. ) -  сумма произведений веро
ятностей.

Для прогнозирования водопритоков вероятностно-статистичес
ким методом в Донецком бассейне рекомендуется использовать 
вероятности геологических признаков (та бл .3 .1 ), полученные в 
результате статистической обработки материалов по притокам 
воды из зон тектонических нарушений. Одним из первых дризна- 
88



ков принят тип треивнной структуры, который представляет со
бой комплекс систем  тектонической трещиноватости и иаруш ен- 
востн, приуроченный к определенным днсяокдниям угленосной 
толи»»

Первая структура связана с  дислокациями, обусловленными 
формированием Донецкого складчатого сооружения, к  нм еет об— 
щедонеахое продольное простирание. Вторая к третьи -  связаны  
с  зонами скрытых нарушенк,. соответственно поперечного : диа
гонального (по отношению к общему) простираний, а  четвертая— 
с  узлами первое юния поь-речных и диагональных зон. О сталь
ные ебоввм аю п понятны из таб л .З Д .

В таб л .3 .2 . приводится пример прогноза возможной величины 
ведопритоха в  горную выработку (оря вскрытии тектоничес :ого 
к рушения) для следующих условий? участок шахтного поля р а с - 
доложен в трещинкой структуре второго типа, выработка будет 
цройдеяа в  яеочаииках вредней лнтификацин {марочный состав  
угла К) ка глубине 6 5 0  м и вскроет надвиг. Полученные в  гра
фе в  «фОДМ и значения Н А у  /B i ) показывают, что наиболее 
вероятен (84,8%> ярятся я з  зоны надвига ^ дебетом до 5 0  
м З /ч .

Продолжительность поступления всдоЕДОГ'ока орфвделяетс* по 
д ш ш  шахты-аналога в  соответствии с видом те атонического 
нарушена*, глубиной его вскрытия, литологическим составом 
вскрываемых в зове нарушения пород я источниками шгганш под
земных вод угленосной толщи.
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Таблица 3 .1

Вероятности геологических признаков, используемые 
при прогнозировании прорывов воды

Возможные водопротоки при прорывах,м3 /ч

Факторы до 5 0 5 0 -1 0 0 1 0 0 -
-2 0 0

2 0 0 -
-5 0 0

более
5 0 0

1 . Трещинная 
структура

0 ,1 2 2 0 ,0 5 2 0 ,1 1 4 0 ,0 5 6 0 ,0 0 0
П 0 ,2 2 4 0 ,2 0 0 0 ,2 4 8 0 ,2 9 6 0 ,3 0 8
Ш 0 ,3 3 6 0 ,2 7 8 0 ,2 4 8 0 ,3 1 0 0 *3 4 6
1У

2 ,Тип тектоничес
к о е  нарушения:

0 ,3 1 8 0 ,4 7 0 0 ,3 9 0 0 ,3 3 8 0 ,3 4 6

сбросы 0 ,2 7 9 0 ,1 7 0 0 ,2 3 0 0 ,1 9 0 0 ,2 0 0
кадвнги 0,С 30 0 ,0 1 9 0 ,0 1 0 0 ,0 1 2 0 ,0 0 0
флексуры 
jOHbi трещино-

0 ,0 2 0 0 ,0 3 9 0 ,0 4 0 0 ,0 8 3 0 ,0 5 7

ватости 0 ,6 5 1  
З.Степень литифи- 

кацин на мароч- 
ьэм у составу у г
лей ;

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

д +iSM - 0 ,5 3 6 0 ,6 2 1 0 ,5 5 5 0 ,4 9 3 0 ,5 8 °
ЖчК-ЮС+Т 0 ,2 3 2 0 ,1 9 9 0 ,1 2 8 0 ,1 2 6 0 ,0 3 3
ПА+А

4 .1итологчческая 
принадлежность: 
аргиллиты, але

0 ,2 3 2 0 ,1 8 0 0 ,3 1 7 0 ,3 8 1 0 ,3 8 7

вролиты о д ю 0 ,0 9 0 0 ,0 1 3 0 ,0 1 7 0 ,0 0 0
песчаники 0 ,6 1 9 0 ,5 6 8 0 ,6 0 5 0 ,5 8 0 0 ,5 0 0
изввстнр-и 0 ,2 7 1  

5 . Глубина разрабо
тки, м:

0 ,3 4 2 0 ,3 8 2 0 ,4 0 3 0 ,5 0 0

до 3 0 0 0 ,5 8 0 0 ,7 5 6 0 ,7 0 5 0 ,7 1 9 0 ,5 7 0
3 ^ 0 -6 0 0 0 ,3 3 0 0 ,2 1 5 0 ,2 9 5 0 ,2 2 5 0 ,3 8 3
более 6 0 0 0 ,0 9 0 0 ,0 2 9 0 ,0 0 0 0 ,0 5 6 0 ,5 7 0
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Таблица 3 .2

Расчет вероятностей величин притоков водй в горную выработку при
п роры ва

Величина при-, Вероятность значений (В* ) существенных „
тока (A j  ) факторов .П Р  (%/As) P (A i/В»,)

МЗ/Ч — —................... . ......... . к.... ........■i'-у .... . д  ***
трешин- литология степень глубина Тип на* 
ная стру- литифи- йодопро- рушения
ктура кашга явлений

До 5 0 0 ,2 2 4 0 ,6 1 9 0 ,2 3 2 0 ,0 9 0 0 ,0 5 0 1 ,45- K f 2 0 ,8 4 8

5 0 -1 0 0 0 ,2 0 0 0 ,5 6 8 0 ,1 9 9 0 ,0 2 9 0 ,0 1 9 0 ,1 2 *1 0 '"* 0 ,0 7 0

1 0 0 -2 0 0 е .2 4 8 0 ,6 0 5 0 ,1 2 6 0 ,0 0 0 0 ,0 1 0 0 0

2 0 0 -5 0 0 0 .2 9С 0 ,5 8 0 0 ,1 2 6 0 ,0 5 6 0 ,0 1 2 0,34* 1 0 -"2 0 .0 С 2

Jo.iee 5 0 0 0 ,3 0 8 0 ,5 0 0 0 ,0 3 3 0 ,0 5 7 0 ,0 0 0 0 0

?  Й Г <Bi /А |>) «* 1 ,71 -10“* 1 .0 0 0
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Приложение 4

ПРОГНОЗИРОВАН ИЕ ПРИТОКОВ ВОДЫ В ОЧИСТНЫЕ 
ВЫРАБОТКИ

Прогноз притоков воды в очистные выработка может быть 
выполнен методами: аналитическим, гидрогеологической анало
гии и вероятностно-статистическим.

4о1. Аналитический метод позволяет определять притоки во
ды к различным участкам очистной выработки»

Расчету водопритоков в горные выработки предшествует схе— 
м .ти рция гидрогеологических условий /45, стр. 256-261 /% оп
ределяются расчетные контуры горных выработок в плане, раз
меры зон водопроводящих трещин над ними на несколько харак
терных моментов; выделяются водоносные горизонты, вскрыва
емы^ него родственно горной выработкой; устанавш: щются кон
туры вешних границ области фильтрации водоносных гориэонтов$ 
устанавливаются контуры дренажа, которые соответствуют яипш 
пересечения почвы водоносного гориэотна с  границами вырабо
танного пространстве; определяются напоры ждал на границах 
штанин контурах дренажа; определяется время достижения ус
тановившегося режима фильтрации воды к горной выработке» 

Установившийся приток подземных вод к различным контурам 
выработки определяется по следующим приближенным формулам» 
Для уча© ха ГД (рис.4 .1 ) контура выработки, обращенного к 
границе питания водоносного горизонта;

<*« -  т а ^ - Н д )- ^  (4 »1 )

где Q1 -  приток к участку ГД, мЗ/сут; Т  -  водопрочодимость 
во. .ohochgj > горизонта, ы2/сут§ HL к Н *  -  напоры соответст
венно на контурах питания и пренажа (Щ ),  м? А -  длина уча
стка ГД» м; Ьп-  расстояние от границы питания до контура дре
нажа, м»

Для торцевых участков
В <1,5

выработки 

*  + ■¥
-  ГЖ и ДЕ;
)

Ч о -  Т(Н -И  Ь Г  ..........
3 V B  ♦ I t»)2  ♦  (0,5В+2*П/

(4 .2 )

где “  приток к участкам ГЖ и ДЕ, мЗ/сут; В -  длина тор
цевого участка выработки, м; HL — средний напор на участках
ГЖ и ДЕ, м. 05
9 2



Граница питания
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Г Н2 д

нз Нз Ш

£ _____
н4 Е

Рис*4 .1 . Схлма к расчету водопритока к  ог~иночной выра
ботке.

Для участка выработки ЕЖ, обращенного в сторону, противо
положную границе г ятания:

* 3
Т(НХ-Н4) А

1,5В « 1,5 Ьп * О,Г А (4 .3 )

где — приток к участку ЕЖ, м З/сут; Н4  — средний напор 
на участке ЕЖ дренажного контура, и.

Общий приток к  выработке определяется .путем суммирования 
вододритоков по участкам:

%-<*! +%ГЖ) +<}2(ДЕ) * % (4 .41

4 .2 , Метод гядрогеологическс Ч аналогии, Ориентировочны й 
проагвоз притока воды в  проектируемые о т  стоне выработки мо
жет быть дан по опыту разработки угольны.', пластов ш ахтами- 
аналогами с  бгтзкими горно-геологичес*. шеи и горнотехнически' 
мк условиями / 3 3 / ,

Для прогнозирования условий поступления подземных вод к  
очистному забою может быть использован аналогово-аналитичес
кий метод, предложенный ИГД нм.А.А.Скочинского /  1 8 /.

При выемке угольного пласта лавами по простиранию рассто
яние от разрезной печи до м еста водопроявлений в кровле ниж
него бортового штрека соответствует расстоянию в плане от 
неподвижных контуров выработанного пространства до контуров 
зоны вскрытия водоносного горизонта С (р и с .4 .2 ). Э та величи
на принимается постоянной для аналогов. 93



Ри с. 4 .2 . Пространственное положение зоны вскрытии водоно*. 
сного горизонта над выработанным пространством , 

а )-в  плане, 3 )-в  разрезе; 1 -водоносны е породы; 2-водоупорлы е 
породы; 3 -граница зоны обрушенная 4 -граяи ц а зоны  водопровод 
дяших трещин; 5 -граница зовы  вскрытия водоносного горизонте 
6-водопроявления с  кровли ъ ононтуриваюших вы работках.
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Расстояние от очистного забоя до вг чопрояьяею i в кровле 
вгткнего бортового штрека соответствует отставанию ">оны вскры
тия водоносного горизонта от забоя лавы С^. Величина м е
няется в зависимости от скорости подвигания очистного забоя 
(  V ) .  Время развития воде роводящих трешчн до водоносного 
горизонта (  t p  ) имеет оостоянвое значение. Оно определяется 
■о плану горных работ как разница даты положения очистного 
забоя в момент обследования и даты появления первых после 
обследования водопроявлевий в кровле штрека.

Для проектируемой очистной выработки величина С  опреде
ляется по уравнению;

Сл  ~  V  t p ,  м , (4 .5 )

Где V -  скорое*?» подвигания проектируемого чистного забоя, 
м/сут; tp  -  время отставания зоны вскрытия водоносного гори
зонта, установленное в выработках-аналох-ах, сут.

Высота распространения водопроводящих трещин непосредст
венно над действую, д м  очистным забоем для условий Донбасса 
достигает примерно 1 0 , а при посадке основной кровли -  15  м  
независимо от вынимаемой . «ошвости угольного ялах та. Макси
мальной высоты над выработахшым пространством водопроводя- 
шие тренщны достигают на значительнгм раестсянии от очист
ного забоя. В  связи с  этим, различная высота залегания водо
носного горизонта (е го  подошвы) над угольным пластом обус
ловливает различные условия поступления подземных вод к очи
стным забоям.

При залегании водоносного горизонта на расстоянии до Ю м  
над пластом, вода появляется в  с иством забое при любом н а - 
праалеиии выемки угольного пласта относительно е го  падения. 
При залегаиии водоносного горизонта на расстоянии 1 0 -1 5  м и 
выемке угояьне.ю  пласта по простиран»*, водопроявления в  очи* 
стяом  забое имеют периодический характер и связаны с  посад
кой основной кровли, а при отклонении направления выемки уго 
льного пласта в  сторону падения бывают постоянными.

При залегании водоносного горизонта на расстоя зш более 
15  м  над пластом, но в пределах максимальной вые эты разви
тия зовы водоЕроводяншх треяош, водопроявления в очистном 
забое отмечаются лишь при выемке угольного пласта с  отклоне - 
вием в сторону падения. В  етом случае условия поступления под
земных вод к очистным забоям определяются выражением:
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л (4 .6 )в -  с
■ " t f f

где В -  длина лавы (ширина выработанного с  полным обруше
нием кровли пространства выемочного столба), м ; *f — откло
нение направления выемки угольного пласта от направления его 
падения, град.

Подставляя в выражение (4 .0 )  значения фри С для аналогов, 
определяем условия поступления подземных вод к очистным за 
боям для конкретного гидрогеологического разреза. Прогноз ус
ловий поступления подземных вод к очистным забоям по мате
риалам разведки позволяет при проектировании шахт выбирать 
технологию выемки угля (путем корректировки параметров В,
V и *f ), обеспечивающую наиболее благоприятные гидрогеоло

гические условия разработки.
4 .3 . Вероятностно-статистический метод прогнозирования об

водненности забоев очистных выработок, оазработанны й для ус
ловий Донецкого бассейна /4 8 / ,  позволяет распознать необвод
ненные (сухие) и обводненные очистные забои с притоками ме
нее 1 , от 1 до 5 и свыше 5  м З /ч . В основе метода — зависи
мость обводненности очистных забоев от существенных геологи
ческих факторов (табл.4 ,1 ) , Для одновременного учета этих фа
кторов применяется теорема Байеса (см .прил.З).

Расчет обводненности очистных забоев производится в следу
ющей последовательности (на примере одного из разведанных 
участков Донецкого бассейна),

Условия примера. В пределах _,ыемочнсго участка распрост
ранен трещинный коллектор третьей группы, непосредственная 
кровля угольного пласта представлена песчаником мощностью 
8  м . а почва -  а^гютлитом, технологическая марка угля Г,угол 
падения пород 15  , г.убина залегания угольного пласта -  400м,

Порядок расчета:
1 . Составляется таблица (табл.4 .2 ) и в  первую ее графу 

вносятся принятые интервалы возможной обводиекности очистных
забоев.

2 . В графы 2 -8  вносятся численные значения вероятностей 
признаков, относящихся к основным геологическим факторам, ггти- 
веденн im  в  табл. 4 .1 .

3 . По каждой строке вычисляются произведения версчтностей
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признаков з» записы ваю тся ч графу 9 . ?ти  произвел л п м  явля
ются числителем в  формуле Байеса. п

4 . Полученные в  Грефе п9  значения П Р(Е„  /А  j  ) суммиру
ю тся и даю т значение .2. П P tB t /AJ-1 -  знам енатель в  фор
муле Б айеса. ******

5 . О пределяется отношение каждого произведения графы 9  к  
сум ме произведений я  записы вается в  графу Ю .

Полученные в  граф е 1 0  значения представляю т собой вероят
ности водопрятоков в  очистной забой. Согласие принципу лай* 
большей вероятное** очистной забой в  приведенном примере про
гнозируется как обводненный с  притоком более 5  м З /ч , поско
льку P { A j /В *  > -  0 Г7Э -  73 ,0% .

Таблица 4 .1

Вероятности приоиол ов цропю зировеаяя степени 
обводненности счастиях забоев шахт Д онбасса

_ . _  Обводаешюсть очистных заб о ев , м 3 /ч

и признаки с у х » - М енее 1 1 - 5  Золее 5

1  ' 2  3  4  5

А.Группа трещинных 
коллекторов:

1 -> ,404
п 0 ,3 3 2
ш 0 ,1 7 5
1У 0 ,0 8 9

Б.Лятопогкчесасаа при
надлеж ность пластов

а ) непосредсть-нной
кровли:

аргиллиты, алевролиты 0 ,8 8 2
песчаники 0 ,0 8 0
известняки 0 ,0 3 8

б ) непосредственной
почвы:
аргиллиты и алев
ролиты 0 ,7 9 8
песчаники 0 , 2 0 2

0 ,3 3 6 0 ,1 8 2 0 ,1 0 6
0 .2 1 5 0 ,2 9 1 0 ,3 5 2
0 ,3 5 0 0 ,2 8 7 0 ,3 1 0
CJD90 0 ,2 4 0 0 ,2 3 2

0 ,7 5 7 0 ,7 1 6 0 ,6 6 7
0 ,2 0 6 0 ,1 5 8 0 ,1 7 4
0 ,0 3 7 0 ,1 2 6 0 ,1 5 9

0 ,6 4 7 0 ,7 0 2 0 ,7 3 7
0 ,3 5 3 0 ,2 9 8 0 ,2 6 3
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Продолжение табл. 4 .1

1 2 3 4 5

В.М ощ ность непосред
ственной крови», м : 

а ) песчаники:
м енее 5 0 ,1 5 5 0 ,0 8 3 0 ,0 7 7 0,100
5 - 1 0 0 ,2 2 7 0 ,1 6 6 0 ,1 9 2 0 ,3 0 0
более Ю 0 ,6 1 8 0 ,7 5 1 0 ,7 3 1 0 ,6 0 0

б)аргиллиты  и алев
ролиты;
м енее 5 0 ,3 5 5 0 ,3 9 0 0 ,4 2 0 0 ,5 0 0
5 - 1 0 0 ,4 1 9 0 ,4 1 9 0 ,3 1 5 0,220
более 1 0 0 ,2 2 6 0 ,1 9 1 0 ,2 2 9 0 ,2 8 0

Г.С тепень постдиагене-
тического преобразо
вания пород по маро
чному составу углей?
Я, Г 0 ,1 9 5 0 ,1 6 3 0 ,2 6 8 0 ,5 4 3
Ж, к, ос 0 ,3 4 8 0 ,3 2 2 0 ,3 8 4 О Д 8 5
Т , ПА, А 0 ,4 5 7 0 ,5 1 5 0 ,3 4 8 0 ,3 0 2

Д# Лоложение в  склад—
чатой структуре (ча
сти  крыльев складок): 
нижние 0 ,2 5 1 0 ,3 2 0 0 ,1 5 1 0,222
средние 0 ,6 4 0 0 ,5 6 3 0 ,6 0 3 0 ,7 5 0
верхние 0 ,1 0 9 0 ,1 1 7 0 ,2 4 6 0 ,0 2 8

Е.У глы  падения,град.?
0 - 1 0 0 ,3 7 9 0 ,3 1 1 0 ,3 6 5 0 ,3 7 3
1 0 -2 5 0 ,3 8 2 0 ,4 2 4 0 ,3 9 7 0 ,4 9 2
2 5 - 4 5 0 ,0 9 5 0 ,0 8 4 0 ,1 2 3 0 ,0 7 6
более 4 5 0 ,1 4 4 0 ,1 8 1 0 ,1 1 5 0 ,0 5 9

Ж, Глубина залегания, м:
м енее 2 0 0  0 ,1 2 5 0 ,1 9 3 0,120 0 ,0 9 5
2 0 0 - 4 0 0 0 ,4 0 6 0 ,4 0 8 0 ,4 0 2 0 ,4 2 3
4 0 0 - 6 0 0 0 ,2 8 9 0 ,2 5 9 0 ,3 3 8 0 ,4 1 6
6 0 0 - 8 0 0 0 ,1 5 9 0 ,1 2 6 0 ,1 2 8 0 ,0 6 6
более 8 0 0 0,021 0 ,0 1 4 0,012 0,000
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Таблица 4 .2

Расчет вероятности гипотез о принадлежности забоя 
к различным интервалам обводненности

Возможные 
интервалы 
обводненно
сти забоя 
(A j, ),м З/ч

Вероятности признаков, Р  (В1 /  А у )
группа литоло- литопо- мощ- степень угол глубина
трещин- гичес- гичес- ность постди- паде- залега-
ных кая кая непос- агенети- ния ния
коллек- яринад- принед- редст- ческого
торов леж- леж- венной преобра-

ность ность кровли зования
непос- непос- tмарка
редст- редст- угля)
венной венной
кровли почвы

ч

03
о,

сегт
«ч*

ш

<
О.

0,0**А^ 0 ,1 7 5 0  0 8 0 0 ,7 9 8 0 ,2 7 7 0 ,1 9 5 0 ,3 8 2 0 ,2 8 в 0 ,5 4 6 -Ю**4  0 ,0 3 О

менее 1 -Ал 0 ,3 5 0 0 ,2 0 6 0 ,6 4 7 0 ,1 6 6 0 ,1 6 3 0 ,4 2 4 0 ,2 5 9 1 ,3 8 6 -1 0 ~ 4  0 ,0 7 6

Х - 5 - А з 0 ,2 8 7 0 ,1 5 8 0 ,7 0 2 0 ,1 9 2 0 ,2 6 8 0 ,3 9 7 0 ,3 3 8 2 ,979*  Ю ”4  С ,1 6 4

более 5-А ^ 0 ,3 1 0 0 ,1 7 4 0 ,7 3 7 0 ,3 0 0 0 ,5 4 3 0 ,4 9 2 0 ,4 1 6 1 3 ,2 5 4 * 1 0 “  0 ,7 3 0

Итого: . £  П Р  (В{ /А ) ) * 1 8 ,1 6 5 *  1 0
,S|t>4 '

<0
<0



Приложение 5

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИТОКОВ ВОЛЫ В СТВОЛЫ

ШАХТ И РАЗРЕЗНЫЕ ТРАНШЕИ ПРИ ИХ ПРОХОДКЕ

По м атериалам  детальной разведки производится предварите
льный (ориентировочный) расчет прогнозного водопритика в  
ствол  шахты или разрезную  траншею.

Более обоснованный и точный прогноз притока воды и з каж 
дого водоносного горизонта д ается  по результатам  бурения и 
опробования контрольных скважин.

Р асч ет прогнозных притоков воды в ствол ш ахт и разрезны е 
траншеи при их проходке выполняется аналитическим, аналогии 
и гидравлическим методами,

1 . Прогнозирование водонритою в в вертикальные 
шахтные стволы

1 .1 . Аналитический метод применяется для расчета водопрн- 
тока, когда имеются данные о фильтрационных свойствах каждо
го  из водоносных горизонтов или обводненных зон , подлежащих 
пересечению  стволом шахты. Р асч ет м ож ет производиться по 
фог мулам установивш егося и веустановивш егося движения (фор
мулы ( 1 ,1 )  ~ (1 ,3 )  в прилД ).

Формулы для расчета прогнозного водопритока из безнапор
ного водоносного горизонта.

При вскрытии его  на всю мощность}

ч  -  1 ,3 6 6  (5 .1 )

где <3 -  прогнозный приток воды в ствол , м З /с у т ; к  -  Коэффи
циент фильтрации, j J c y n  Ъ -  радиус ствола, м ; Ъ  -  мощность 
водоносного горизонта, г ;  Ц  -  радиус влияния, м.

При частичном вскрытии

я - 1 .366 (3.2 )

гд е h o  -  остаточная мощность водоносного горизонта, м .
В начальной стадии вскрытия водоносного горизонта и Углуби 

ки в него ствола (когда '€<6 St'S.)

100



(5*3)Я »  --------- ^  ,
1 + ЕчГ <1Д-*о»75€<р5г)

гд е  t  -  велиш ш а углубки ствола в  водоносный гори зонт, м„ 
При вскры тии водоносного горизонта более чем  на половину 

его  мощ ности t

я  - 1 , 1 4  V s ?  <5 -4 )

В К узбассе водоприток в  ствол в  процессе е го  проходки оп
ределяется по формуле! У ' 4 . Г " ' •

< 5-5 )
гд е Ь »  -  вы сота столба воды в зумпфе ш ахтного ств о л а , м„

В скальны х трещ иноватых породах при полном вскры тии во
доносного горизонта ,___ t

Q -  з,бзкЪ\/гЪ , (5.6)
при частичном вскры тии -

Я "  2ЯГ$1\/£Е (5.7)
Формулы для расчеты  прогнозного водопритока н з напорного 

водоносного горизонта.
При полном е го  вскрытии?

Я -  2 ,7 3  - б-M r f  п У (5 .8 )t y R - е ^ г

гд е S -  величина понижения уровня, м; 3U-— мощ ность напор
ного гори зонта, м.

В начальной стадю г вскры тия водоносно.-о горизонта

Я  -  ------- Г------- i M S -------- щ—  ,  ( 5 .9 )
1*  &  <1,1+0,75 6^ g f )

при дальнейшей углубке водоприток мож ет бы ть рассчитан  по 
следующим двум  формулам:

гд е Л
ЕДРТут

ф ц г ;
л ____ ктаШ -Ь о)
Q -  2 ’7 3  Щ Т Щ г  *

1,366 —!ГГ1

l * V #

(5.10)

(5.11)
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П р и  п е р е х о д е  н а п о р н о г о  д в и ж е н и я  в  б е з н а п о р н о е  и  в с к р ы т и и  

в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т а  с т в о л о м  ш ахт ы  н а  в с ю  м о щ н о с т ь

Ч -  i- s e e  • ( s -1 2 >
В  с к а л ь н ы х  т р ещ и н о в ат ы х  п о р о д а х  в о д о п р и т о к  м о ж е т  б ы т ь  

о п р е д е л е н  п р и  щ >  5  п о  ф о р м у л е :

Я -  a s r k m V t E ' ,  ( 5 . 1 3 )

4 ^ 5 .  _________ ,
Я -  э,вз ктЛг*(ЗЬ-гв^ . (5.14)

1 .2 .  М е т о л  г н щ ю г е о л о г и ч е с к о й  а н а л о г и и  и н о г д а  п р и м е н я е т 

с я  п р и  н е д о с т а т о ч н о й  и з у ч е н н о с т и  м е с т о р о ж д е н и й  в  о с в о е н н ы х  

р а й о н а х  Ф о р м у л ы  о сн о в ан ы  н а  с о п о с т а в л е н и и  в е л и ч и и  п о н и ж ен и й , 

м о щ н о с т е й , н а п о р о в , к оэф ф и ц и ен тов  ф и л ь т р а ц и я  в о д о н о с н ы х  г о р и 

з о н т о в  в  п р о е к т и р у е м о м  с т в о л е  и  с т в о л е —а н а л о г е , а  т а к ж е  р а д я -

у с о в  п о с л е д н и х * т д—

( 5 . 1 5 )

п р и  б е з н а п о р н о м  в о д о н о с н о м  г о р и з о н т е

.  -  kbVhT
( 5 . 1 6 )

ыеаьди ,
4  41 h ( t y R - f y z ) ( 5 . 1 7 )

хг^и н а п о р н о м

( 5 . 1 8 )

г д е  q ,  — в о д о п р и " о к и  с о о т в е т с т в е н н о  в  п р о е к т и р у е м ы  А  с т в о л  

и  с т в о л -а н а л о г , м 3 , ч ; S ,  S j  -  с о о т в е т с т в е н н о  п о н и ж е н и е  у р о в 

н е  в о д ы  в  с т в о л а х , м ; -  р а д и у с ы  с т в о л о в , м ; R  ,  -

с о о т в е т с т в е н н о  р а д и у сы  в л и я н и я  о т к а ч е к  и з  с т в о л а  и  и з  о п ы т н о й  

с к в а ж ины , м ; k t k j  — к оэф ф и ц и ен ты  ф и л ь т р а ц и и , м / с у т ^  к к .  
м о щ н о с т и  б е зн ап и р н ы х  в о д о н о с н ы х  г о р и з о н т о в , м ; Ь  -  н а п о 

р ы  п о д з е м н ы х  в о д ,м ; j n , ^ -  м о щ н о с т и  н а п о р н ы х  в о д о н о с н ы х  г о -  
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ризонтов, м.
1 .3 . Гидравлический метод заключается в определении прог

нозного водопритока по данным откачки из контрольно-стволо
вой скважины (в стадии предварительной и детальной разведок- 
-  по данным откачек из ближайших к месту заложения ствола 
скважин), комплексно учитывающей влияние различных факторов.

Расчет по удельному дебиту производят при невозможности 
достичь понижения уровня при откачке до подошвы водоносного 
горизонта. Определив удельный дебит при достигнутом пониже
нии, вычисляют максимальный дебит скважины (м З/ч ) при по
нижении до нижнего водоупора;

Ч - Ч *
Величину водопритока в ствол Q, мЗ/ч рассчитывают по 

формуле:

Q - «к».) (5 .1 9 )

где QCKB> -  дебит скважины при понижении до подошвы водо
носного слоя, м З/ч; R И R 
ответственно из ствола и

— радиусы влияния откачки со— 
определяемые по формулам 

или опытным путем, м; а  -  удельный дебит скважины, м З/ч .
При понижении уровня* воды в опытной скважине до подошвы 

водоносного горизонта расчет прогнозного водопритока в ствол 
можно производить по формуле:

> <3 - 2 0 >

где X,  t j j j  -  соответственно радиусы шахтного ствола и опы
тной скважины, м.

2 . Прогнозирование водопротоков в наклонные 
шахтные стволы

Прогноз водопритока в наклонные шахтные стволы произво
дится либо по формулам, приведенным для вертикальных ство
лов (при проектировании крутых стволов), либо по формулам 
для определения притоке» в горизонтальные подземные дрены 
(при пологих и  наклонных стволах). В  обоих случаях кеобходн—

1 0 3



мо учитывать рпвш ею  в зенит заложения наююшетв итиояя, а  
также область применения используемой формулы.

При прогнозировании водопритоков в пологие я  наклонные 
стволы, проходимые по угольному пласту, должна учитываться 
водопроницаемость пород, отделяющих ствол от выше- и ниже
лежащих водоносных горизонтов.

3 . Прогнозирование водопритоков в разрезные 
траншеи

Водонрнтохи в разрезные траншеи рассчитываются методами 
акалвп ическими, реже -  гидрогеологической аналогия.

3 .1 . Аналитический метод. Приток воды из безнапорного во
доносного горизонта в совершенную траншею может быть опре
делен по формуле ( 1 . 1 0 ), а в несовершенную -  по формуле
< 1 .1 1 ) (прялД ).

flpi фильтрации воды в траншею из расположенных вблизи 
водотоков (водоемов) н поступления подземных вод с нагорной 
стороны водоприто*- рассчитывается по формуле!

fob /Ь* " h j  _  Ь.» -h o  \
^  2  '  t ip  L n  /  ,

где 2lf> — мощность водоносного горизонта у реки, м ; h o  -  ос
таточная мощность горизонта в пределах разрезной траншеи, м;

Ь.и -  мощность горизонта с нагорной стороны, м ; L  -  длина 
траншеи, щ  Ьр  -  расстояние от траншеи до реки, м( Ь о  ~ рас
стояние от траншеи до области питания, м.

Приток воды в траншею (с  учетом подвягаиия фронта рабо ) 
за  счет естественных запасов при горизонтальном залегания во- 
доупора может быть определен по формуле;

(5 .2 1 )

♦ 0,66  ( ь * + в ) * у (5 .2 2 )

где L<p -  длина фронта работ, м ; Ьср,- средняя мощность 
безнапорного водон choi j  горизонта, м; В -  ширина зоны де
прессии, м | 8 -  ширина траншеи, м* jn  -  коэффициент водо- 
с .дачи пород: te  -  продолжительность строительства траншеи, 
сутки.

Из напорно-безнапорного водоносного горизонта:

Q&ui.y ♦ 0,68 (L*+8) + > <5.23)
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где m  -  мощность напорного водоносного горизонта, м; J) -р ас 
стояние от борта траншеи до границы перехода напорного движе
ния в безнапорное, м , -Зч|~г- ; Н -  напор до начала строи
тельства, м . €ttr

В этих же условиях водоприток в разрезную траншею за  счет 
естественных ресурсов безнапорного или напорного горизонта в 
момент окончания строительства может быть оп ред елен  по фор
мулам (1 .4 9 )  я  (1 .5 0 ) . Учитывая, что эксплуатация еше не 
начата ( t  ■= О ), величина в этих формулах принимается
равной нуга .

Общий водоприток в трак (ею определяется как сумма прито
ков за  счет естественных запасов и естественных ресурсов.

3 .2 . М етод гидрогеологической аналогии основан на исполь
зовании фактических данных о величине водопритока на единицу 
длины действующей разрезной траншеи-аналога при ее про
ходке.

Общий водоприто”  в проектируемую траншею определяется по 
формуле:

9 S k -
l o o (5 .2 4 )

где — водоприток на 1 0 0  м  длиш разрезной транш еи-ана
лога, м З /ч , Ь  -  длина проектируемой траншеи, м .
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Приложение 6

ПРОГНОЗИРОВ АННЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И 
АГРЕССИВНЫХ с в о й с т в  ШАХТНЫХ (КА РЬЕРН Ы Х ) в о д

Д ля прогнозирования химического состава и свойств шахтных 
(карьерны х) вод применяются в  основном методы гидрогеологи
ческих аналогий, вероятностные я  графоаналитический.

6 .1 . М етод аналогии используется на всех  стадиях разведки 
и эксплуат. ции месторождения при наличии ш ахт, действующих 
в аналогичных гидрогеохимических и горно—технических усло
виях. Он широко применяется в Ю го-Западном Д онбассе /3 3 . 
О пределение содержания Са2+, Mg.2* , S O 2’ НСО~ и величины 
общей ж есткости производится по уравнению:

^  “ < цн-с)*+ 1 ' *е д )
•$* *■$* акт

а содерж ание N a + К п С1 -  по уравнению

<^в а * 6 н ( 6 .2 )

Величина общей минерализации ( <^м) рассчиты вается по 
уравнению #

9 м » а * б Н +  (б *3)

гд е С), -  содержание прогнозируемого компонента, г /л , или об
щая ж есткость, м г—эк в/л ; Н — глубина разработки, сотни м ет
ров; а ,  6 , С, С*, d ,  е ,  е* — параметры  уравнения.

П араметры уравнений определяю тся п« фактическим данным 
ш ахт-аналогов, для чего необходимо построить график измене
ния содержания соответствую щ его компонента с  глубиной. На 
кривых графиков bj бираются характерны е точки, опрк целяю тся 
их координаты и реш ается систем а уравнений. Определение па
рам етров уравнения, описывающего изменение минерализации 
шахтной воды с  глубиной, производится в  два приема. Вначале 
по графику определяются параметры первой части  уравнения (н а 
графике выражена отрезком прям ой), а  затем  -  второй части, 
описывающей нижний отрезок кривой графика ( выражен в  виге 
параболы ).

П араметры уравнения рассчитаны для всей  площади Ю го-За
падного Донбасса по участкам  с  аналогичными гидрогеологичес-
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кимн условиями. При наличии достаточного фактического м ате
риала по шахте—аналогу желательно определить параметры ура
внений для каждой проектируемой шахты, по ко орой рассчиты
вается прогнозный химический состав шахтной воды / 3 3 / .  При
веденные выше уравнения могут быть использованы к в Цент
ральном Донбассе.

6 .2 . Вероятностный метод, применяемый для прогнозирования 
состава н свойств шахтных (карьерных) во основан на од
номерной корреляции между содержаниями химических компоне
нтов подзе_лных и шахтных вод, а также на закономерностях 
изменения параметров сост в а  шахтных вод в  зависимости от 
ряда факторов (глубины разработки угля и д р .). Э тот метод 
может примениться в угольных бассейнах и ? есторождениях, 
где имеются действующие шахты и объем информации, достато
чный для статистической обработки и получения представитель
ных данных.

В Восточном Д гчбаесе применяются- уравнения регрессии (в  
общем виде — У- ах + в ), описывающие зависимость содержа
ния химических компоненте в шахтных о д а х  (м г/. ) будущей 
шахты от различных факторов (табл.6 . 1 , 6 .2 ) . о тк  уравнения 
дают вполне удовлетворительные результаты при прогнозирова
нии химического состава н свойств шахтных вод при глубине 
до 1 0 0 0  м .

Таолица 6.1

Уравнения для прогноза содержания основных 
компоненте» химического состава шахтных 

вод (у ) в зависимости от глубины разработки (х )

Определяемые
компоненты

Щ ахтянско- Н есвета- 
евский угленосный 

район

т укиво-Зверевск 1й у г- 
J. зносный район

1 2 3

Ntt++K+ у«1 ,8х+ 436 у -  1 ,5 х + 1 £ 6

Са2+ у ** -0 ,2 7 х + 3 1 связь несущ ественная
с е ” у  -  1 ,2 х + 1 4 3 у «  0 ,6 х + 1 6 6

у •  4x4-1056 у -  2 ,3 х + 9 3 2
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Продолжение табл, 6.1
1 2 3

»с°з связь несущественна у = 0,48х+302
общая минера—
лизания у « 4Д х+ 1964

Поскольку связь между содержаниями Са , Мф» и глуби
ной разработки несущественна, расчет прогнозных содержаний 
этих компонентов следует вести по другим уравнениям (табл. 
6.2).

Таблица 6.2
Уравнения для прогноза содержания основных компонентов 
химического состава шахтных i эд в зависимости от хими

ческого состава подземных и шахтных вод

Компонент Уравнение регрессии

N а+ + К+ У ■ 0 ,3 Na++K+] n +440

Са2+ у -  0,2 "са2+] п + 145

Mtt 2+ у « 0 ,6 5
С€ “ у -  0 ,6 9 [к+ + Na j u ,  -  28

<л О у » 0 #63( Гмш 1 + 3 5 3

н с о з у -  -1 ,0 4  J М |+] Ш + 459
Общая минералнзаш л у в  0 ,5  Мл + 1803

где У — прогнозируемый компонент химического состава шахтной 
воды, м г/л: [MifcJ — содержание компонентов в подземных
водах, м г/л ; [С6 J П -  содержание компонентов в шахтной во
де, м г/л ; М , М -  величина обшей минерализации соответст
венна подземной в шахтной воды, м г/л.

Уравнения табл.6.2 позволяют не только прогнозировать со
держание компонентов, корреляционные связи которых с  глуби-
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2+ 2+tной разраб ткв несуществемше (C a^’,  )« но в  контроли
ровать расчет содержащая некоторых других компонен.ов, вы
полненный по уравнениям, приведенным в табл. 6  1 .

Если на верхних горизонтах имеется действующая шахта, то 
при разведке или доразведка более глубоких горизонтов (а так
же при перспективном эдзогнозировашш для более глубоких го
ризонтов действующих шахт) — с целью повышения точности 
расчет прогнозных содержаний компонентов химического соста
ва шахтных вод следует производить с введением поправки. По
правка выч сляатся путем сопоставления фактических сод< ржа
ний компонентов в шахтных чадах « е р ш  горизонтов с рассчи
танными по уравнениям репрессии;

.1

пр. 1± Л
,3

t  д
А* ~

( 6 . 4 )

(6 .5 )
v 1 

где А -  прогнозируемое . одержание ко.лпонентя, i r /л ; А -
содержание компонента в шахтных водах, рассчитанное по урав
нениям оегрессия, яа глубинах, ©оотве'"ст»ук>В’Чх Адр., м г/л ;
Д -  поправочный коэффициент; А, -  фактическое содержание 

компонента в  шахтной воде верхних горизонтов, м г/л ; А -  ссн- 
держаине компонентов ^ шахтной воде верхних горизонтов, рас
считанное по уравнениям регрессии, соответствующее А ,,м г/л .

Проверка применимости приведенных уравнений (см. табл.
6 .1 , 6 .2 ) для расчета црогнозно-. э содержания макрокомпонен
тов химического состава шахтных вод покатала, что эти уравне
ния могут использоваться ш в  йенарапыпм Донбассе. Однако 
ввиду системат.-ческого вттащяя содержания компонентов не
обходимо еводить поправочные хоэффщхиенты. Эти уравнения мо
гут быть применимы на месторождения : других бассейнов с диа
логичными гвдрохимическими и горнотехническими условиями.

Агрессивные свойства вод проектируемой шахты ; стаиавдд** 
ваются на основе прогнозных содержаний в них химических ком
итентов, в  соответствии с требованиями СНиП П — 2 Р - 7 3 /5 5 / .

6 .3 .Графоаналитический метод прогнозирования содержит эле
менты методов вероятностных и гидрогеохямических аналогий 
f определении величины общей минерализации по методу ана-

10



логчп). Он заключается в построешт графиков зависимости со» 
держания макрокомпонентов в шахтной воде от глубины разра
ботки» экстраполяции на глубину прогнозирования кривых графи
ков и последующего снятия с них значений соответствующих со
держаний отдельных компонентов. Описываемый мете-', использу
ется для прогнозирования химического состава шахтных вод при 
доразведке месторождения и эксплуатационной разведке.

Другой прием применения этого метода основан на построе
нии графика, зависимости содержания макрокомпонентов в  под
земных водах от величины минерализации (графики смешения). 
При значительном разбросе значений минерализации графики 
строятся в полулогарифмическом масштабе. Зная величину общей 
минерализации будущей шахты (определяется по методу аналогия 
или статистически) по графикам нетрудно определить прогноз

ное содержание макрокомпонентов, отвечающее предполагаемой 
величине минерализации.

Прогнозные содержания компонентов состава <« свойств шах
тных (карьерных) вод» для определения которых отсутствуют 
объективные способы расчета (недостаточная информация, слож
ность разработки методики и др .), следует определять по мето
ду гидрогеохимических аналогий путем прямого использование 
значений содержания прогнозируемого компонента в  шахтных 
(карьерных) водах аналога (содержание взвешенных веществ, 
фенолов, ВПК, ХПК, нефтепродуктов, ПАВ, органических веществ, 
бактериологического состояния).

Химический состав и свойств? шах.ных и дренажных вод на 
период строительства, а также вод, откачиваемых из строящих
ся шахтных стволов и разрезных траншей, в значительной сте
пени определяются составом и количеством воды, поступающей 
из разных водоносны . горизонтов и смешивающейся в  Горных 
выработках. В тают случаях прогноз может выполняться путем 
определения средневзвешетого содержания прогнозируемых хгл®> 
лонентов о учетом правила смешения вод разного состава. Ана
логичным образом, с небольшими погрешностями, можно осуще
ствлять прогнозы и для периода эксплуатации будущей шахты 
на месторождениях (участках), где в выработки будут поступать 
высоксминерашзованные воды (2 0 -5 0  г /л  и более), а  также 
прогнозы содержаний ряда редких и рассеянных элементов.

Агрессивные свойства вод проектируемой шахты определяют—
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ля н а основании прогнозны х содержаний в  них х а м и т с к и х  ком 
понентов в  соответстви и  с  требованиями СК /П П—2 8 —7 3  / 5 5 / .
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Пряложенне 7

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ КАРТ 
ОБВОДНЕННОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ 

ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В процессе обобщения результатов разведки возникает необ
ходимость составления прогнозных карт обводненности горных 
выработок *~о каждому из разведанных пластов или пластов,под
лежащих первоочередной разработке.

Карты синтезируют весь материал, характеризующий гидро
геологические условия месторождения (участка), вследствие 
чего он становится наглядным и более доступным для понима
ния и использования. Опыт составления таких карт, макет кото
рой прилагается (ри с.7 .1 ), имеется в Донецком бассейне.

Содержание карт и точность отражения на них прогнозируем 
мых гидрогеологических параметров можэт различаться в зави
симости от типа месторождения (участка), степени его изучен
ности, достоверности прогнозов, способа разработки, схемы 
вскрытия и других факторов.

На картах, составляемых по материалам детальной разведки 
И, особенно, доразведки прогнозируемые параметры желательно 
лок .зывать в количественном выражении.

Основой прогнозной карты служит гипсометрический план 
почвы угольного пласта, на который наносятся вое скважйны(и 
горные выработки), содержащие гхщрггеологическую информацию, 
разрывные нарушения, флексурные складки и углы падения пла
ста, границы затопленных выработок (с отметками уровня воды), 
поверхностные водоемы и водотоки с отметками уреза воды, зо
ны повышенной трещиноватости. У скважин приводятся литологи
ческие колонки зоны дренирующего влияния будущих i орных вы
работок (до 5 0 -1 0 0  м в кровле и до 2 0  м ниже подошвы уго
льного пласта) с результатами опытных работ, водопроявлений, 
характеристикой трещиноватости пород. Кроме того, на план 
могут быть нанесены данные проектных решений ТЭД о место
положении шахтных стволов, участков первоочередной разработ
ки и другие.

Обводненность показывается на карте по результатам расче
та прогнозных водопритоков, в том числе и прорывов . оды.

Различная степень обводненности горных выработок в преде- 
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цех выделяемых площадей (см .рис.7 .1) подтверждается прямы
ми к  косвенными показателями.

Если подземные воды на шахтном ноле имеют различную ми
нерализацию, на прогнозной карте проводятся изолинии минора-

Прогнозная карта дополняются гящюгеологичесхими разреза
ми по наиболее характерным исправлениям.
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Рис. 7 .1 . Схематическая карта прогноза гидрогеологических 
условий подземной разработки угольного пласта (макет) 
1 . -  гращшы площадей различного обводнения, 2 . -  границы 
зон возможных прорывов воды, Qnp * дебиты при прорывах, 
м3 /ч , 3 , -  иг "'Гипсы почвы пласта, 4. -  тектоничес не нару
шения, 5 . -  скважина я ее помер. Породы зоны дренажа:
6 , -  аргиллиты, 7. -  песчаники, 8 . -  угоягчый пласт; 9. -

Т  трещиноватости пород, 1 0 . -  колонки у скважин: слева,
-  напор над почвой водоносного горизонта, м, ф -  уде

льный дебит скважины, л/сек, Jf -  коэффициент фильтрации, 
м /сут., М -  минерализация Воды, г/л ; справа: стрелка вьерх* 
глубина начала фонтанировании, м, вверху -  дебит, л/сек; 
у стрелки вниз -  главна качала поглощения и процент пог
лощения промывочной жидкости, слева чертой отмечен интер
вал опробования.

м
0)



Притяните S

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДЗЕМНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ШАХТНЫХ
ВОД И ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛИГОНОВ 

ЗАХОРОНЕНИЯ
1. Общие положения

1 .1 . В соответствии с 'Основами законодательства Союза 
ССР и сою ных республик о недрах' /5 9 / и 'Положением об ох
ране подземных вод' /4 2 /  для подземного захоронения могут 
направляться шахтные воды высокой минерализация или содержа
щие токсичные вещества, которые экономически ДОС ’уняымн спо
собами не могут опресняться, обезвреживаться шш использова— 
ться для извлечете ценных элементов. Необходамо принимать 
меры по уменьшению количества шахтных вод или их остатков 
после очистки, подлежавши захоронению.

1 .2 . Захоронение шахтных вод может производиться в водоно
сные горизонты или комплексы, содержащие минерализованные 
подземные воды, непригодные для водоснабжения, бальнеологи
ческих целей, извлечения ценных компонентов. При захоронении 
вод, содержащих вредные или токсичные вещества, должно быть 
обеспечено выполнение требований Законодательства о недрах в 
части локализации этих вод в строго определенных границах и 
предотвращения проникновения их в горные выработки, на днев
ную поверхность и в водные объекты.

2 . Пласты-коллек. оры и пласты-экраны
2 .1 . Водоносные горизонты, пригодные для захоронения шахт

ных вод, должны быть надежно изолированы слабопроницаемы ми 
породами от вышеле жащих, а в  отдельных случаях и от нижеле
жащих водоносных оризонтов. Как правило, они приурочены к 
гидродинамическим зона*' весьма затрудненного или затрудненно
го водообмена в пределах закрытых гидрогеологических струк
тур с большим периодом водообмена.

Наиболее пригодны для захоронения районы со спокойным 
залеганием пород и пластовым типом циркуляция подземных вод. 
Наличие тектонических нарушений, особенно дизъюнктивных, спо
собствующих перетеканию пластовых вод из одного горизонта в 
другой, осложняет процесс захоронения.
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2 .2 . Пригодность участка для захоронения шахтных б ж  з а 
висит не только от условий залегания пластов—коллекторов, но 
и от их гидродинамических, емкостных и фильтрационных 
свойств, обусловливающих приемистость с заж ин нагнетательно
го  узла, необходимое давление в них и характер распростране
ния закачанных вод по пласту /Э /.

Емкостные свойства напорного водоносного горит ж та (ком
плекса' определяются пори^тостью(пустотностью), мощностью 
и площадью его распространения, упругими сво ствами пород и 
закл» генных в  них вод. Неоднородность водовмещающи: пород 
приводит к существенному изменению их емкостнг-к свойств. При 
напорной фильтрации^.полезная емкость водоносного пласта—кол
лектора определяется его  упругими свойся дм и, которые пчояв- 
лаотса при изменении в нем напора (давления). Накопление 
(приращение) объема упругих запасов вод (емкости) напорного 
горизонта при повышении пластового давления оп реде.зе ' его  
полезную ем кость, которая может быть занята закачиваемы!, и  
водами.

Оценочные расчеты  приращения объема г  чубокозалегш дето 
водоносного пласта-конлектор а з а  счет его упругоемхопти (при 
оптимальных параметрах типичного траста и режиме эксплуата
ции) показали, что оно соответствует закачке порча, a  1 ,5  -  
1 2  ты с.м З /су т  жидкости в течение 2  J лет. При этом  фр нт 
закачиваемой жидкости будет иметь форму окружности радиуса 
соответственно 0 ,7 -4 ,5  км.

Основным фактором, ограничивающим закачку большие' объе
мов вод, являются фильтрационные свойства водоносных гори
зонтов. От них зависит приемистость скважин и. изб ночные 
давления яа  нагнетательном узле.

Наиболее реальной следует рассматривать закачку вод в ко
личестве до 5 -7  ты с.м З /сут. На эти объе <ы (сугубо оценочный) 
следует ориентироваться проектным организациям ори обосно
вании удаления шахтных вод.

В каждом конкретном случае разведки полигона подземного 
захоронения в соответствии с  геолого-тектоническими, гидро
геологическими условиями участка и определенными по данным 
опытных работ емкостными и фильтрационными парам етрам ! 
п. дота-коллектора, должна расочнтыв-ть я конкретная exci iy a - 
тадионная приемистость погчпэва и контур подземного хранили
ща.
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2 .3 , Основным условием возможности использования водо
носного горизонта (комплекса) для захоронения вод является 
надежность его изоляции от других водоносных горизонтов в 
пределах площади, на которой произойдет изменение естествен
ных гидродинамических условий в результате работы полигона. 
Эта надежно гь зависит от экранирующей способности слабопро
ницаемых разделяющих отложений к улучшается, если между во
доносным горизонтом-коллектором и эксплуатирующимся (для 
водоснабжения или в иных целях) имеется 'буферный' горизонт, 
содер хащий воду, непригодную для использования. Слабопрони
цаемые отложения должны быть выдержаны по мощности и ли
тологическому составу, в них должны отсутствовать проявления 
I зз~ичного рода тектонических процессов.

Показателем надежности слабопроницаемых отложений явля
ется различие в пьезометрических уровнях, плотности, минера
лизации и химическом составе пластовых вод смежных водоно- 
снь . горизонтов.

Экранирующая способность (фильтрационные свойства) сла- 
бодроницаемых пород зависит от их литологического и минера
льного состава, физико-химических свойств, мощности и степе
ни литификации.

К слабопроницаемым образованиям относятся глинистые и 
галогенные породы, мере элистые и другие плотные разности 
карбонатных отложений.

Прок цаемость глинистых пород зависит от степени их дис
персности, однородности, миндального состава я состава пог
лощенного комплекса, а также геоструктурных и тегмодинам’ i- 
4v лшх ус ювий, в которых они находятся, мннерализапии и хи
мического состава фильтрующейся жидкости. Низкая проницае
мость присуща глинистым породам, содержащим минералы груп
пы монтмориллонита и разбухающие гидрослюды. Более прони
цаемые глины содержат каолинит и неразбухшие гидрослюды. 
Ув°личени проницаемости глин может происходить в местах пе
регибов пластов и на локальных участках разрывных тект*. ниче- 
ских нарушений.

Вторым довольно широко распространенным типом слабопро- 
ницивмых отложений являются галогенные: каменная соль, гип
сы, ангидриты. Одна из отличительных особенностей каменной 
соли — слое бность ее к пластичным деформациям, с чем свя
зана монолитность толщи и хорошие водоупорные свойства.
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3. Гидрогеологические исследования -’ля захоронения 
шахтных вод

3 .1 . Задачи исследований

3 .1.1. В районах, намечаемых д л я  сооружения полигонов зе  - 
хоронения шахтных вод, по специальному проекту должны быть 
проведены геолого-гидрогеологические исследо анья, основны ш 
задачами которых являются:

-  выявление водоносных горизонтов-коллекторов и участков, 
пригодных для сооружения полигонов захоронения;

-  изучение геологических и гидрогеологических усг >вий выя
вленных участков;

-  обоснование возможности проектирования полигона и режи
ма его  эксплуатации;

-  изучение характере закрытости гидрогеологической струк
туры и степени изолированности аласта-копнектора от других 
водоносных горизонтов и поверхности земш

-  определение санитарной беэооасн ста захоронения ша тных 
вод.

3 .1 .2  Для решения поставленных задач по району н участку 
н аучаем ого  захоронения долутш  быть освещены следующие во
просы:

-  отсутствие шге наличие, а также использование тве. дых, 
жидких и газообразных полезных ископаемых в данном райо- 
■ Ч

-  геологическое, тектоническое строение, гидрогеологичес- 
ю е  особенности района н участка захоронения;

-  граничные условия пласта-коллектора в ш: не к  разрезе;
-  характер границ пласта в зоне влияния i слигона (т jktohh-  

ческке варушення,• внутриформанноиные размывы, литологичес
кие окна а  перекрывающем водоупоре к др .);

-  характеристика пород пласта-коллек. ора, лерекрыва щдах
К " о й и н я ш ю  слабопрошщаемых слс 'в , а иногда и вышележа
щего (буферного) водоносного горизонта t. дггологический сос
той, флзтсо-механнческие с-юйства и их изменение в разрезе н 
по площади);
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-  уси ли я  и скорость водообмена подземных вод пласта-кол
лектора, положение областей питания н разгрузки;

-  параметры водоносных горизонтов (коллектора и вышележа
щ его), а  также изолирующих пласт-коллектор слабопроницаемых 
слоев -  мощность общая и эффективная, пористость общая к ак
тивная, коэффициенты проницаемости, фильтрации, водопроводи- 
мости, пьезоп; эводности, перетекания, диффузии, фильтрационная 
неоднородность пласта;

-  пластовые давления оцениваемого для захоронения, а  иног
да и вышележащего водоносных горизонтов;

-  v  зико-химяческие свойства подземных вод, аодовмещакицих 
пород пласта-коллектора и перекрывающего слабопроницаемого 
слоя;

-  приемистость скважин и изменение ее  в г^оцессе опытных 
работ, наичюлее совершенные в данных условиях способы вскры
тия пласта.

3 .1 .3 . Последовательность гидрогеологических исследований 
иод . Эштон для заборе .ения сточных вод включает четыре ста
дии /9 / ;

- предварительную оценку возможности захоронения вод;
-  поиски пластов-коллекторов и участков для размещения 

полигона захоронения;
-  предварительную разведку; 

детальную разведку.
В зависимости от геологического строения, гидрогеологиче

ских уелг шй, степени изученности наследуемого района и объе- 
м». вод, подлежащих захоронению, отдельные стадии могут вы
падать или совмещаться.

3 .2 . Предварительная оценка возможности захоронения 
шахтных ьдд

Предварительная оценка возможности захоронения шахтных 
вод производится по результатам  поисковых на уголь работ по
сле того , х~к химическими анализами установлено, что подзем
ные воды угленосных отложений нельзя сбрасы вать в  повар по
стные водоемы и использовать в  народном хозяйстве.

На этой стадии должна быть выяснена принципиальная воз
можность захоронения шахтных вод и собраны геологические и 
гидрогеологические сведения, необходимые для обоснования про
екта дальней их специальных гидрогеологических исследований. 
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В отдельных случаях не этой стадии работ м огут бы ть полу
чены материалы , исключающие необходимость проведения поис
ков, а  иногда и предварительной разведки

На стадии предварительной оценки по имеющимся мате* га- 
лам  необходимо установить характер тектонической структуры , 
в пределах которой мож ет быть расположен полигон захороне
ния, а  такж е гидрогеологические закономерности этого  района, 
в частности, наличие гидродинамических зон весьм а злтр> днев
ного чли затрудненного водообмена. На этой стадии мо**ут бы ть 
освещены следующие вощюсы:

наличие водоносных гориэонтов-коллектороЕ их количеств >, 
глубина залегания, мощ ность, пластовое давление, м инерализа
ция и качество подземных вод, литологический со став  водозм е- 
щакнцих пород; нашгчне перекрывающих слабопрош щ аемых гори
зонтов, их литологический состав, мощность, граничш  з условия 
пласта-коллектора и приемистость скважины (в  первом  прибг исе— 
нии), наличие полезных ископаемых в  интервалах возм ож ного 
захоронения.

Д ля этого  необходимо использовать специальные обзорны е 
карты условий захоронения сточных вод, сводные работы  по тек 
тонике, стратиграфии и гидрогеологии, а  п  оке доку? ентацш о 
глубоких скважин, пройденных в paftoi j работ или вблизи :го .

3 .3 . Поиски пластов—коллекторов и участков для 
размещ ения полигона захоронения

Поисковые работы проводятся а  районах, .стары е по резуль
татам  предварительной оценки перспективны для зах<~оон ния 
шахтных вод, но гд е  (в  силу слабой изученности) фактического 
м атериала недостаточно для выделения пластов-коллекторов (при 
хорошей изученности глубоких водоносных дериэонтов стадия 
поисков может бы ть исклю чена). Эти работы сл_дует ирово,' т .о  
одновременно с  предварительной разведкоГ м ес зрождення угля.

На этой стадии nj эводится бурение ь. испь. гание сква..син. Ко
личество скважин. должно быть минимальным (обычно не более 
1 - 3 ) ,  поскольку каж дая из них может быть ..унктом возможной 
связи  нескольких горизонтов даже при хорошо проведенн м  з а т -  
рубном и ликвидационном тампонаже,  ̂ т-чоке по экономическим 
соображениям.Глубина скваж и проектирует jh  с  расчетом  вскрт - 
Tut наиболее глубоко аалегчю щ его(из перспективных , водс .о с - 
ного горизонта.
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Е с т  ' тсутствуют сведения о глубине залегания фундамен
та и мощности осадочной толщи, ее тектонической нарушенно- 
сти, буровым работам должны лредшествовать геофизические 
исследования (сейсморазведка, эле*.гроразведка), позволяющие 
рационально разместить скважины и сократить объем буровых 
работ.

Поисковые скважины необходимо бурить с полным отбором 
керна и с проведением полного комплекса каротажных работ. 
Водопроницаемые (водоносные) горизонты, расположенные ниже 
зоны активного водообмена, следует опробовать откачками и 
Ikttek гениями. Дальнейшему изучению подвергаю, ся водоносные 
горизонты с  нтилучшими фильтрационными ж емкостными свой
ствами.

Из опробуемых водоносных горизонтов должны отбираться 
пробы вод t для химического анализа, определения с трости во- 
пообъ, на, а также гелиеносности подземных вод / 9 / .

Необходимо начать изучение взаимодействия вод и водосодер- 
жащпх пород с подлежащими захоронению шахтными (подземны
ми) водами, исследования других способов обезвреживания шах
ти  тх вод, а также возможности уменьшения их объема до ми
нимального количества остатков, подлежащих захоронению,

3 .4 , Предварительная разведка
Нредв. рительной разведке подвергаются только перспектив

ные для захоронения водоносные горизонты, выявленные в ре
зультате специальных поисковых работ, а  иногда и предвари
тельной оценки. Такие исследования производятся одновременно 
с  детальной разведкой месторождение угля.

Если рдйон характеризуется простым геологинескьм стрех -  
нием и в его пределах выделены один-два водоносных горизон
та с известными граничными условиями и при наличии в райо
нах детально изученных аналогов, стйдшо предварительной раз
ведки можно сократить или совместить с детальной разведкой.

В задачу предварительной разведки полигона захоронения 
вхо.угп

-  выбор наиболее перспективных водоносных горизонтов и 
предварительное изучение их параметров;

-  оценка надежности слабопроницаемых отложений, изолиру
ющих пласт-коллектор;
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-  выбор наиболее благоприятного для проведения детальной 
разведки участка;

-  уточнение границ я  граничных условий водоносных горизон
тов, перспективных для захоронения шахтных вод;

-  определение скорости водообмена.
Изучению подлежит территория, в пределах которой под воз

действием нагнетания будут нарушены естественны е гидродина
мические условия (ориентир овочный радиус 3 0 —5 0  к м ).

Выбор наиболее перспективных для захоронения водоносных 
горизонтов проиг водится I у уточненным парам етрам , полученным 
по результатам  откачек и нагнетаний.

В процессе опытных работ с помощью геофизических иссле
дований (ОПП — определение профиля поглощения и дебиток >т- 
рии) следует изучить фильтрационную неоднородность п л аста - 
коллектора по вертикали.

При изучении граничных условий обращается внимание ле 
только на границы, проявляющиеся на поверхности зем ли , но и 
скрытые.

Для выяснения граничных условий изучат гея крупномасштаб
ные геологические и гидрогеологические карты, папеогс элеги
ческие, паяеогндрогеологические, лит лого-^ашшльныА, тектони
ческие и другие материалы. Из полевых работ про одится п о 
лого-гидрогеологическая съемю . с  использованием м атериалов 
аэроф ото- и космофотосъемхи в  к  мплексе с  геофизическими вс- 
следованиями ( электроразведкой, гравиразведкой, сейсм оразвед
кой) и водногелиевым опробованием.

При сложных граничных условиях проводится моделирование 
гидродинамических процессов, возникающих под влиянием зак а 
чки (результаты  использую тся при детальной р азв ед к е ).

В процессе предварительной разведки необходимо изучить 
степень гидродинамической изолированное* л  готатганкоплехтор- 
с помощью:

-  водногодиевог© опробования (вы ям .потея участки н<~ретека- 
ния подземных вод пи текторическнм нарушениям и ги дрогелю * 
Гйчесхам окнам );

-  геотектонического я  витоасго-ф аш аж  ю го м етодов (для изу
чения геострухтурных особенностей района, литологии, текстур
ны*. и структуры х характеристик сла6опро”Ицаеыи х  пород);

-  гидродинамического изучения соотношения напор- в  в  г  ч ас-
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те-юмхг г""оре н в вышележащем горизонте <в естественных ус
ловиях, в процессе откачек я нагнетаний);

-  гидрохимического метода (научение минерализации и хими
ческого состава подземных вод сь зжных горизонтов для оценки 
направления и скорости вертикальной фильтрации в слабопронй- 
оаемых породах, состава растворов в вертикальном разрезе);

-  изотопно-геохимического изучения условий и скорости водо
обмена подземных вод (по содержанию в подземных водах ста
бильных и радиоактивных изотопов);

-  гидрогеотермического определения направления и скорости 
в рт зальной фильтрации в слабопроницаемых отражениях;

-  лабораторного определения фильтрационных свойств слабо
проницаемых отложений в условиях, близких к пластовым, а 
также сорбционных свойств и коэффициентов диффузии водовме- 
щ<ак..вх и слабопроницаемых пород.

Пр эленекие указанного комплекса методов позволяет доста
точно обоснованно и надежно оценить санитарную безопасность 
захоронения шахтных год.

Следует продолжить изучение совместимости шахтных вод с 
пл~стово.. средой.

По материалам предварительной разведки проектной органи
зацией составляется технико-экономическое обоснование (ТЭ О ) 
или друг ие нредпроектные материалы, подтверждающие необхо
димость, зозможность и экономическую целесообразность строи
тельства полигона подземного захоронения, а также санитарную 
безопасно ть его эксплуатации, включающие;

-  обоснование необходимости подземного захоронения шахт
ных вод в сопоставлении с методами /типизации и очистки;

-  определение обье—а и состава подлежащих захоронению 
вод;

-  предварительный расчет повышения пластового давления в 
нагнетательных скважинах при закачке шахтных вод и юс рас
пространения в водоносных горизонтах-коллекторах;

-  обоснование необходимости подготовки шахтных вод к захо- 
роь ,нию и выбор способов и схемы сооружений различного наз
начения, состав основных сооружений и их местоположение, кон
струкции скважин.

Р тя обоснования детальной разведки полигона захоронения в 
предпроектных материалах также должны быть рассмотрены во-
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просы , связанны е со  строительной ч асть»  проекта (обоснова
ние трассы  водовода, затр аты  на строительство водовода и 
д р .) .

По предпр эектны м м атериалам  н результатам  предвар: ге л ь - 
ной разведки  на основании согласования с природоохранными 
органам и государственного надзора, а  такж е предв/чэительного 
согласования возм ож ности зем ельного отвода для строи тельст
в а  полигона и трассы  водовода необходимо п олучать заклю че
ния ч  республиканских органах с  анэпидслужбы о  возм ож ности  
проектирования и строительства полигона. С огласование осущ е
ствл яется  в  соответстви и  с  Положением об с р аье  п о д зе м т  х 
вод / 4 2 / .

П редварительная развед ка  полигона захоронения и вы полнен
ные по е е  р езу л ьтатам  предпроезсгные разработки должны бы ть 
закончены  ко времени заверш ения детальной р азвед к  ш ахтного 
поля. М атериалы  по ним представляю тся на утверж дение ГКЗ 
С С С Р одновременно с  ТЭО кондиций.

3 .5 .  Д етальная разведка

Д етальная р азвед ка производится со  согласованию  с  Мини
стерством  угольной промыш ленность CCCF н в  у вягч е с о  сро
кам и промыш ленного освоения шахтн го  поля.

Д етальн ая производите я  после принципиального реш е
ния возм ож ности захоронения шахтных вод, вы бора го р и зо а .-а - 
коллектора для як  удаления оценки е го  граничны х услови й ;оп - 
ределения местополож ения участка для cooi ужения полигона и 
предварительной схем ы  расположения нагнетательны х с  важин 
(с  учетом  сущ ествующ их и необходимых для полигона коммуни
каций, условий организации санитарно-защ итны х зо н  и т .п . ' .

При детальной р азведке работы  ведутся преим ущ ественно н. 
участке полигона захоронения, а  при необходимости и зучак  геи 
гидрогеологические условия в зо в е  ожид. эмог р  аспространения 
закачиваем ы х вод в пласте-коллекторе на расчетны й период 
эксплуатации полигона. Кроме то го , разведочны е и  опы тны е р а
боты необходимо выполни жъ и вдоль х раит  водоносного гори 
зо н та  д л я  уточнения отдельны х вопросов,не реш енных г а  стадии  
предварительной разведки .

Ориентировочное определ ние размерен, площади производит-;я 
о формуле:
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где R  -  радиус площади, в пределах которой необходимо 
проводить детальную разведку, м; Q -  суммарная средняя (аа 
период эксплуатации) приемистость всех скважин политопа, 
мЗ/сут; t  • расчетный период эксплуатации полигона, обыч
но принимаемый 1 0 ^  сут; ТО -  мощность водоносного горизон
та, м; Л  -  активная пористость.

На этой стадии необходимо уточнить с детальностью, обес
печивающей возможность проектирования полигона захоронения:

-  мощность, литологический состав, емкостные и фильтра
ционные свойства пласта-коллектора к изменение этих свойств 
в )в 'резе и на площади (для слоистого пласта - количество 
проницаемых и слабопроницаемых прослоев, их мощности, коэф- 
фианенты фильтрации, пористость);

-  мощности, литологический состав и фильтрационные свой
ства перекрывающий и подстилающих слабопроницаемых отложе
ний;

-  степень и характер взаимосвязи подземных вод пласта- 
коллектора со смежными водоносными горизонтами;

-  направление и скорость движения подземных вод, коэффи
циенты диффузии, сорбции и другие параметры, необходимые 
для оценки скорости митр щии закачиваемых вод;

-  приемистость нагнетательных скважин, изменение приеми
стости и избыточного давления во времени по данным опытных 
работ, меры по поддержанию приемистости в процессе эксплуа
тации;

-  осно! гые параметры вышележащего "буферного* горизонта.
Все перечисленные вопросы решаются путех бурения сква

жин, проведения в них геофизических исследований, опытных от
качек и нагнетании (в  отдельных случаях пробных эксплуатаци
онных нагнетаний реальных или искусственных растворов), ла
бораторных юследований.

В процессе детальной разведки необходимо уточнить степень 
изолированности пласта-коллектора, а  также совместимость 
шахтных вод с пластовыми условиями / 9 / .

Применение на завершающем этапе исследований моделировав 
ния процессов закачки позволяет уточнить параметры водонос-
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кого гори зон та, реж им  закачки  и прогнозы распространения 
ш ахтных вод.

При качественном  выполнении разведочных ги дрогеологичес
ких работ обесп ечи вается получение надежных м атери алов и 
парам етров для проектирования полигонов захоронения.

В сложных гидрогеологических условиях осущ ествляется  дли
тельное (1 —2  го д а  и более) опытно-промыш ленное «.агнетание 
с  выполнением систем атических наблюдений.

При эксплуатации полигона необходимо осущ ествлять конт
роль з а  скоростью  и дал. яостью  продвижения сточны х иод по 
площади поглощ аю щ его горизонта и в вертикагьнс л е го  р азр е 
з е  путем  си стем атических комплексных наблюдений в  специаль
ных скваж инах, оборудованных на пласт-коллектор и выш е еж а 
шие водоносные горизонты . Помимо этого  необходимо вести  
наблюдения з а  гидродинамическими изменениями водоносны х го 
ризонтов, влиянием эксплуатации на окружающий ландш афт и 
своеврем енно вн осить коррективы в  режим эксплуатации поли
гон а. Сооружение наблю дательной сети  и производство наблю де 
ннй осущ ествляется предприятием-владельц м  полигона, ^ е з  со 
оружения наблю дательны х скважин полигон не м ож ет б ять сдан  
в  эксплуатацию .

3 .6 . Содержание отчетных м атериалов

3 .6 .1 .  По каждой стадии гид4 © геологических исследован  й, 
связанны х с  захоронением  шахтных вод, должен бы ть со ст ав 
лен о тч ет , который м ож ет входить в состав  гидрогеологической  
части  отч ета о  р езу л ьтатах  разведочны х на уголь р аб о т

3 .6 .2 .  По стадии "предварительная оценка возм ож ности  з а 
хоронения ш ахтных вод " составляется  предварительное заклю че
ние .

В заклю чении приводятся краткий обзо». г е о -о г о -х . д р о г е о п -  
гической изученности территории, сведения о стратиграф ии , ли
тологии, тектонике г  гидрогеологическ х  условиях района. Д ает
с я  подробная оценка водоносных горизонтов, возмож ны х коллек
торов для захоронения, а  также разде тяющи" их слабопрою  хае- 
мых толщ . При наличии данных о гидрог ологических п арам етрах , 
выделенных в  кач естве перспективных для изучения водоносных 
горизонтов, на этой  стадии м огут бы ть ы  тю лнвьы  приближенные 
расчеты  их полезной емкости» приемистости скваж иг р а с о о с т  
ранения закачиваем ы х вод по пласту.
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В заклю чении, в  зависим ости о т  степени изученности райо
н а , указы вается стадия и состав  работ дальнейших исследова
ли*.

3 .6 .3 . ' О тчеты о поисках, предварительной н детальной р аз
вед ке представляю тся по одной схем е, однако с  различной д ета
льностью  излагаем ого м атериала.

Во введен, л указы вается назначение работ, ожидаемый объем 
ш ахтных вод, соображения или обоснования необходимости их 
захоронения.

В  гл ав е  'Общ ие сведения о р ай о н е ' д ается  физико-географи
ческий очерк, местоположение уч астка работ, орогидрография, 
характеристика поверхностных водотоков и  водоем ов, использо
вание зем ельны х угодий, населенность района, приводится гео— 
т  гс -гидрогеологическая изученность территор и, х ап актерксти - 
к а  условии хозяйственно-питьевого водоснабж ения с  указанием  
источников получения воды, эксплуатация подземны х вод в  д р у - 
1 их целях.

Д алее освещ ает 'я  i  оологическое строение ( стратиграф ия .ли
тология, тектоника, полезные ископаем ы е) и гидрогеологичес
ки»..- условия района. Это описание приводится по обширному 
району с  тем , чтобы было показано в  региональном  плане, в  
какой геолого-гидрогеологической структуре находится участок, 
намеченный для полигона захоронения, и были освещ ены общие 
гидрогеологические закот >мервости и  граничны е условия как t  
п лан е, так  и в  р аэр ззе , обосновывающие выбор перспективного 
водоноск го  горизонта-коллектора и  уч астка. В  отдельном  p a r * 
д ел е  приводятся объем и м етодика выполненных работ, их обо
снование. Бурение, оборудование и  освоение скважин геоф из i -  
че^ки е ис ледовавия, опытные работы  и  другие исследования.

З а тем , с  учетом  кьшолнен’тях разведочны х и  опытных работ, 
освещ аю тся гесщ ого-гидрогеологические условия изучаем ого  
у ч астк а . Наиболее полно д ается  описание п ласта-коллектора и  
перекрывающих (подстилающих) слабопрош щ аемых отложений. 
П оггобно х растеризую тся распространение, условия зал еган и я , 
граничны е условия п ласта в  плане и р азр е зе , е го  гидрогеоло
ги чески е парам етры . Описание сопровож дается картам и ^геоло
го-структурной , изолиний кровли и  мощ ности пласта-коллектора 
и  перекрываю щ его слабопроницаемого слоя, п ьезои эоп ш с, во д о - 
проводимости и д р .) и  геолого-гидрогеологическим и р азрезам и .
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В отдельной главе приводятся результаты разведочных ра
бот, освещаются опытные работы -  откачки, нагнетания, геофи
зические исследования, определение профиля поглощения (верти
кальная фильтрационная неоднородность пласта-коллектора).

В этом же разделе приводятся результаты гидрогеологичес
ких наблюдений в скважинах, определяется направление и ско
рость возможных вертикальных перетоков через слабо проницае
мые отложения. Приводятся также результаты лабораторных оп
ределений фильтрационных свойств пород.

В следующем разделе освещаются результаты лабораторных 
исследований качества подземных вод. Приводятся сопоставле
ния химического состава подземных вод различных водоносных 
горизонтов.

Оценивается качество подземных вод пласта-коллектора как 
сырья для извлечения полезных компонентов (йод, бром, литий 
и др ,). Приводятся результаты определения стабильных и радио
активных изотопов, а также водногелиевого опробования.

В отдельном разделе дается определение гидрогеологических 
параметров (эффективная мощность, коэффициент фильтрации, 
водопроводимость, коэффициент пьезопроводности, коэффициент 
перетекания, активная пористость и другие миграционные пара
метры).

В главе "Условия захоронения шахтных вод'приводятся опыт
ные, лабораторные и прогнозно-расчетные данные, обосновыва
ющие возможность захоронения шахтных вод.

Приводятся расчетные (усредненные) гидрогеологические па
раметры, расчетные схемы природных условий и нагнетательных 
(разгрузочных) скважин. Производится расчет избыточного дав
ления при закачке проектного объема шахтчых вод на отдельные 
пчртад»  эксплуатации полигона и на конец расчетного периода 
как в нагнетательных скважинах, так и на площади влияния по
лигона. Приводится расчет распространения шахтных вод в пла
сте-коллекторе.

Оценивается санитарная безопасность захоронения с  исполь
зованием различных методов (литолого-стратиграф ического, 
геологоструктурного, гидродинамического, гидрохимического, 
изотопного, гидрогеотермического, гелиеметрического к др .). 
Производится оценка перетекания сточных вод через слабопроцн- 
цаемые перекрытия или отжатая сильнамюг рализаванных плас
товых вод коллектора в вышележащие водоносные горизонты.
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Т акая оценка обычно проводится моделированием процесса з а 
качки.

Приводятся результаты  физико-химических исследований по 
совместимости шахтных вод с  пластовой средой и рекоменду
ю тся мероприятия по подготовке шахтных вод к  захоронению.

Д аю тся рекомендации по оборудованию и  освоению нагнета
тельны х скважин и мероприятия по их профилактическому ре
монту и поддержанию приемистости,

При применении разгрузочны х скважин, например, при созда
нии оборотной системы захоронения шахтных вод, приводится 
гидродинамический расчет системы  скважин нагнетательны х и 
разгрузочны х, а  также рекомендации по удалению или использо
ванию откачиваемой пластовой воды.

Приводятся рекомендации по организации сети  наблю датель
ны х скважин, а  также состав, методы и сроки проведения наб
людений.

В сложных случаях, когда проводится моделирование процес
с а  захоронения на аналоговых или цифровых электронных маши
нах, дается теоретическое обоснование принятого м етода моде
лирования, заданных граничных условий, простирания модели во
доносного горизонта и др.

В заключении приводятся основные выводы о степени изу
ченности полигона подземного захоронения, о режиме его  эксп
луатации, сопоставления с  другими методами ликвидации шахт
ных вод -  экономичными с точки зрения охраны окружающей 
среды . Приводятся соображения о  необходимости и направлении 
дальнейших исследований.

Т екст отчета сопровождается табличными, текстовы ми и гра
фическими приложениями.
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