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УДК 624*

Рекшендации распространяются на разработку проектов производ
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I* Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации являются дополнением к СНйП 
3.02,03-84. Подземные горные выработки и СКяП 3.02,01-83. Основания 
и фундаменты. Правила производства работ, а также других докумен
тов.

1.2. Строительство подземных сооружений способом опускного 
колодца следует осуществлять но триодам: подгоговительвомог, после
довательность выполнения работ которого определяется проектом орга
низации строительства /  БОС /;

первому основному, в оостав которого входят: устройство фор- 
шахты, монтаж ножевой части и задэвяиваших устройств;

второму ооновнсэду, в состав которого входят погружение опуск
ного колодца, устройство подводной подушки - днища, силового днища 
и изготовление, если это требуется, внутренних конструкций.

1.3. Способ опускного колодца в грунтах со скальными прослой
ками может быть принят для строительства подземного сооружения на 
основании данных геологических изысканий. В  случае выявления несо
ответствия фактических инженерно-геологических условий, учтенных г 
проекте, должны быть проведены дополнительные исследования грунтов 
и скальных пород с внесением соответствующих изменений в рабочую 
документацию,

1.4. При производстве работ з сложных геологических условиях 
/наличие опасности горных ударов, прорыва воды, плывунов и т.п./ 
геологическая служба заказчика обязана вести наблюдения за состоя
нием грунтового массива в процессе проходки и на их основе выдавать 
прогноз о возможно опасных зонах.

1.5. Строительство подземных сооружений способом опускного ко
лодца не допускается на геологически неустойчивых площадках (с опол
знями, каретами, пустотами з т.п.), на площадках, где основания 
фундаментов рядом расположенных зданий и сооружений находятся в зо
не обрушения грунта у колодца /за исключением случаев, коцца специ
ально предусмотренными мерами обеспечивается сохранность существу
ющих фундаментов и коммуникаций/.

1.6. Погружение опускных колодцев следует предусматривать до 
возведения расположенных вблизи зданий и сооружений.
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проектирования и  строительства подземных 
сооружений способом опускного колодца в 
грунтах со с х а я ь ш ш  прослойками

2.1. Йнженерно-геологичсеские изыскании должны проводиться в 
соответствии с требованиями главы СНиП по инженерным иаысхаюшм 
дли строительства и других нормативных документов, перечень кото
рых приведен в п.1.5. руководства по проектированию оснований зда
ний ж сооружений (М., Стрсйиздат, 1978) о учетом следующих дополни- 
тельных условий:

при диаметре подземного сооружения до 15 м  в песчаных н гли
нистых грунтах разведочных скважин должно быть не менее трех при 
их глубине, превышающей на 5 м  глубину сооружения;

при большем диаметре подземного сооружения, а такте в сложных 
инженерно-геологических условиях число скважин и их глубина должны 
назначаться проектной организацией по еэешаддьяой программе. С п а 
янна должны располагаться в пределах контура опускного холодца ли
бо па расстоянии не более 5 м  от его наружной поверхности.

2.2. Скважины, пробуренные при изысканиях, должны быть затам- 
нонироваж до начала погружения колодца эа исключением наблюдатель 
них скважин. На затампонировангое скважины следует оформлять акт 
на скрытые работе, а незаташонированные скважины передать на сох
ранность заказчику.

2.3. В описания геологического отроения стройплощадки следует 
привести геологические разрезы, на которых должны быть показаны 
все грунтовые напластования со скальными прослойками, мощности ода 
ев, вх наклон, а также указано наличие крупных включений, валунов 
и т.п. с их качестведаой и количественной характеристиками /размер 
прочность, процентное содержание/.

2.4. Классификацию грунтов следует устанавливать в соответст 
вин с ГОСТ 25100-82.

2.5. В инженерно-геологическом отчете должны быть приведены 
прогнозы максимального подаем* уровня грунтовых вод я повышение 
степени их агрессивности. При наличии волнах зодаешюге сооружен* 
водоем* следует указывать расстояние до уреза вода, характер сез< 
него колебания; уровня ж связь зрувтеяых вод площадки с водоемом.

2.6. Для уточнения геологии по трахее проходки выработки гор
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но— проходческая организация долина осуществлять контрольное опе
режающее бурение скважин в забоях опускных колодцев для отбора об
разцов грунтов и скалышх прослоек, а также все не обходимые в за
бое работы, связанные о прсфшактикой мер по предупреждению опас
ности горных ударов, выбросов пород, газов и плывунов*

2*7, Цри определении характеристик горных пород прослоек по 
крепости рекомендуется руководствоваться табл.1; уточняя их на ос
нове данных натурных и лабораторных исследований в процессе погру
жения опускного колодца.

Таблица X (СНиП Ш-П-77)

ц/я
Геологическое наименование 

пород
Категория
крепости
пород

Коэффициент 
крепости пород 
по шкале Про- 
тоттъегкоиова

2— 2 3 4
I. Кварциты исключительно крепкие, 

джеспилиты, габбродяабаз, габбро- 
диорит , порфириты исключительно 
крепкие

XI 1 9 - 2 0

2. Базальт оливииовый, андезит, рого- X 
вик, диабаз, диорит высшей креяости

17 - 18

3. Кремень, кварцитовидные тасчаники X 15 - 16
исключительной крепости, окремненвне 
известняки высшей крепости

4. Среднезернистые граниты, кварцато- IX 1 2 - 1 4
видные песчаники, кварциты, диабазы,
гнейсы крепкие, порфирит, трахит 
крепкий, сиенит, амфиболиты

5. Мелкозернистые монолитные сжварцо- IX 10 - II
ванные песчаники, известняки сливные 
исключительно крепкие, мрамор исклю
чительно крепкий

6. Конгломерат крепкий сцементированный, УШ в - 9
песчаники крепкие сцементированные,
колчеданы, крепкие доломиты и извест
няки, мартитомашетитовыв руды
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Продолжение табл. I

Л 1_________ 2______________ 1 э .. Г л . : .....
7. Эяеевик, гранит и сиенит круикозеркис- УШ 

тые, кварцево-хлоритовые сланцы
7

В. Крепкие аргиллиты и алевролиты, песчаг- УП 
но-глняистые сланцы, сидерит, магнезит, 
змеевик оталькованный, известняк плот
ный, мартитоше руды

6

9. Граниты, гнейсы, сиениты и прочие мае- УП 
сивные и изверженные породы, сильно- 
минерализованные или выветрившиеся

5

10. Известняк мергелистый, песчаник глинис- УП-У1 
тый, сланец слюдистый, доломиты, бурые 
железняки и глняозешетые руды

4 - 5

II. Глшшстые и угластые сланцы средней У 
крепости, плотный мергель, слабые 
песчанистые сланцы, слабые известняки 
а доломиты, тальковые сланцы

3

12. Антрацит, крепкий каменный уголь, У 
слабый конгломерат и песчаник, алев
ролит и аргиллит средней крепости

2

13. Слабые глинистые сланцы, опока крепкая, У 
очень слабые выветрившиеся известняки 
и доломиты, каменный уголь средней 
крепости, крепкий бурый уголь

1,5 - 2

14. Плотные карбонатные глины, мел плот- 1У-21 
ннй, мергель средней крепости, гипс, 
крепкая каменная соль

1,5

15. Каменный уголь мягкий, откарбонатная 1У-П 
глина, трепел мягкий, мягкая опока, 
бурый уголь, карбонатная глина, трепел, 
мягкая каменная соль, пористый гипс, 
тяжелая глина, моренный суглинок, 
жирная глина и тяжелый суглинок, со
держащий до 10$ гальки,

I - 1,5
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Продолжение табл. I

j l _______  _ 2 .......1 3 1 4  _
мелоподобные слабые породы (мергель, 
опока и др*)*

16. Легкая глина, суглинки, супеси, лесс, 
галечник, гравий, щебень

П -  I 0,9

17. Песок, песок—плывун, почвенный сдой I 0,6
18. Рюшей известняковый туф, туф и другие 

слабые породы
I 0,4

Ш. Требования к конструированию

3,1* Выбор конструктивного решения опускных колодцев должен 
производиться на основе тешико-экономических показателей вариан
тов, учитывающих требования строительства и эксплуатации колодцев 
в данных геологических и гидрогеологических условиях. Следует при
менять конструктивные решения колодцев, при которых обеспечивается 
необходимая прочность, устойчивость и пространственная жесткость 
на всех этапах строительства и эксплуатации.

3.2, Сравнительные технико-экономические расчеты следует вы
полнять в соответствии о требованиями "Инструкции но определению 
экономической эффективности капитальных заложений в строительстве" 
(ОН 423-71). Эти расчеты осуществляются по мшимому приведенных 
затрат, которые представляют собой сумму текущих издержек и едино
временных затрат, приведенных к годовой размерности в соответствии 
с установленными нормативными коэффициентами эффективности*

3.3, Колодцы, погружаемые в тиксотропной рубашке, рекомендует
ся, как правило, проектировать сборными из унифицированных конст
рукций* Сборные элементы стен (блоки, панели и др.) следует прини
мать наиболее крупными с учетом грузоподъемности применяемых подъ
емно-монтажных механизмов, условий транспортирования и изготовле
ния*

3*4* Для опускных колодцев диаметром в ш ш я е  до 15 м  рекомен
дуется использовать сегментные железобетонные блоки, как правило, 
с внутренней металлоизодлцией, соединяемые в кольца посредством 
накладок электросваркой, при соединении колец между собой круговым 
сварным швом. Обычно такие блоки выполняются с выступающими над
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верхнем торцш стальными накладками, изготовленными о возможностью 
контактирование с боковой поверхностью нижней части блока вышеле
жащего кольца.

3.5. Конструкция ножевой части колодцев должна обеспечивать 
возможность ее внедрения в забой в мягких грунтах на величину, ука
занную в проекте производства работ. Ножевая часть не должна испы
тывать деформаций при ее посадке на скальные породы от веса оболоч
ки колодца с коэффициентш перегрузки 1,2.

3.6. Дин крлодцев диаметром в плане до 15 м, погружашшх в 
крупнообломочные грунты, плотные, крупна© и средней крупности пес
ки, глинн с Зь 0,8, а также при необходимости опережающего заглуб
ления ножа в грунт рекомендуются ножевые части с режущей кромкой 
шириной 40-60 ш  (рисЛ д,е).

3.7* Для колодцев диаметром более 15 м режущую кромку следует 
выполнять шириной 80 мм и более (рис*1,а-г).

3*8* Предпочтительно изготовление ножевой части с металличес
кой облицовкой со стальным резцом в нижней части или без него.

3.9* ф и  выполнении ножевой части о металлической облицовкой 
рекомендуется производить ее контрольную сборку перед установкой 
в проектное положение,

3.10. Стены могут изготавливаться из плоских панелей, соеди
няемых между собой своркой закладных деталей.

3.11. Рекомендуются панели с обрамлением по контуру рамкой из 
стальной полосы, к которой привариваются арматурные сетки, образу
ющие совместно с ними арматурный блок. Полосы при этом следует учи
тывать в расчете как рабочую арматуру* Вертикальные и горизонталь
ные стыки таких панелей осуществляют приваркой фяанговш ищем сталь
ных накладок к о б р а щ к щ ш  рамкам.

3.12* Б грунтах с нормативным сопротивлением по боковой по
верхности т/м2 рекомендуется приваривать к наружной поверх
ности стен колодца металлические упоры (рис.2), которые после пог
ружения на проектную отметку упираются на форшахту.

3.13. Проемы в наружных стенах колодцев должны дополнительно 
окаймляться арматурой не менее сечения основной рабочей арматуры.

3.14. Проемы следует на время погружения закладывать железо
бетонными панелями или стальнши щитами (рис.З}.

3.15* В местах примыкания к колодцу тоннеля по контуру проема 
следует предусматривать бортик с размерами, соответствующими тоя-
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Рис.2* Цршер конструкции упора I 
2 - закладные пластины; 3 -

«
Jстена колодца
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ЩИН8 обделки тоннеля (рис* 4).
ЗД6. При соответствующей технико-экоиомическом обосновании 

стены колодцев могут быть выполнены в сборно-монолитном варианте.
В  этих случаях целесообразно использовать несъемную опалубку.

3.17. Возможно применение в качестве конструкции стен два ко- 
аксильно установленных тюбинговых (блочных) кольца с заполнением 
полости между ними монолитным бетоном.

3.18. При возведении сборно-монолитных следует стремиться раз
мещать рабочую арматуру в сборных железобетонных облицовках, сводя 
до минимума арматурные работы между ними.

3.19. Закрепление колодца против всшнтин следует обеспечивать 
пригрузом из прилегающего грунтового массива при помощи:

тампонажа полости тиксотропной рубашки нагнетанием цементного 
раствора с одновременным удалением глинистого раствора;

устройства воротника (рис.5);
устройства горизонтальных и вертикальных анкеров (рис. 6).
Воротник следует предусматривать при глубине первоначального 

котлована не менее 5 м  и опирать на наружный уступ стены. При атом 
основание котлована, со дан которого начинается опускание колодца, 
должно быть на 0,5 м  в ш е  уровня грунтовых вод. Воротник рекоменду
ется предусматривать сборной конструкции.

Допускаются монолитные воротники и соединение их с железобе
тонными форшахтами. Засылку воротника желательно производить песча
ным грунтом, укладываемым с уплотнением.

Горизонтальные и вертикальные анкеры не допускается предусмат
ривать в текучих супесях, мягкошастичных, теиучешшотичннх и те
кучих суглинках и глинах. Горизонтальные анкеры (рис.7) - короткие 
железобетонные сваи, погружаемые в грунт домкратами черев отверстая 
в стенах колодца после его погружения, рекомендуется располагать на 
глубине залегания пластов грунта с наибольшей несущей способностью; 
при этом толщина слоя грунта над горизонтальной сваей должна быть 
не менее I м. В однородных грунтах горизонтальные сваи - анкеры 
следует располагать на глубине днища. Горизонтальные овал большой 
несущей способности рекомендуется выполнять буронабявннми, в обсад
ных трубах диаметром белее Q,£ м, залавливая трубы в грунт с укло
ном вниз на 5-10°. Проемы для свай образуют закладкой деревянных 
пробок при изготовлений стен колодцев.

3.20. Вертикальные анкеры (сваи) следует располагать внутри 
колодца, закрепляя их в днище или по периметру стен. Увеличивать



Рис.4. Цршер конструкции бортика I у проема для тоннеля 2;
3 — колодец; 4 -  закладная пластана, к которой приваривается ар
матура 5 бортика
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Рис.5. Примеры конструкций воротников I: 
а-сборного; сРмоколитного; в-монолитного отрезного; 
2-форшахта; 3-затампонированная щель тиксотропной рубанки
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Рис.6* Схема устройств для закрепления колодца против 
всплывания:
Х-вергикалышй анкер; 2- короткая горизонтальная свая;
3- затампонированная щель тиксотропной рубашки;
4- форшахта
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толщина стен и днищ* колодцев с целью пригрузки колодца против 
всплывания не допускается.

ХУ. Основные положения расчета опускных колодцев

4,1. На нагрузки я воздействия, возникающие в  условиях строи
тельства колодцев, должны выполняться следующие расчеты;

а) по слеши, учитывающим наличие только наружных стен;
по прочности колодца или его первого яруса, подлежащего погружению, 
при снятии с временного основания (если его предусмотрено проектш 
производства работ);

по погружению колода;
по прочности и устойчивости формы наружных стен прк погруже

нии колодца.
Колодцы овальной или прямоугольной формы, имеющие внутренние 

стены, с которыми они погружаются, рассчитываются с учетом ©тих 
стен.

б) по расчетным схемам, учитывающим наличие наружных стен и 
днища;

по прочности днища;
на всплывание колодца;
прочности и устойчивости Ф о р ш  стен, а также сдвига по подош

ве и опрокидывания при отрыгни односторонних выемок вблизи колод
ца (если они 1ф&дусматриваются проектом производства работ).

Сборные элементы, кроме того, должны рассчитываться на нагруз
ки, возникающие в процессе их изготовления, транспортирования и 
монтажа.

4.2. Расчет прочности наружных стен в условиях строительства 
следует производить, когда колодец погружен до проектной (наиболь
шей) глубины, и для каждого яруса отел при погружении колодца яру
сами.

Круглые колодцы со спясшнши стенами следует рассчитывать как 
оболочки с верхним и нижним свободными краями.

Нижний конец железобетонной ножевой части колодца следует рас
считывать как консоль, защемленную в ободочке колодца, на которую 
грунт давит снаружи или изнутри. При этом расчетные нагрузки увели
чиваются на коэффициент, равный 1,2, учитывающий резкие посадки 
колодца.

4.3. Колодцы рекомендуется рассчитывать по существующим прог-
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раммам расчета ободочек на ЭВМ, желательно о учетом совместной: ра
боты с грунтом, например по щюграмме расчета опускных колодцев, 
разработанной Харьковским Бодоканалпроектом в 1978т,

4.4. Расчет прочности железобетонного днища должен произво
диться как пластинки с краями, шарнирно - опертыми на колодец,

4.5. Днище, на которое опираются внутренние стены иди колонны 
с регулярным шагом, рассчитывается соответственно как многопролет
ная пластина, состоящая из прямоугольных панелей, иди пластина, 
опертая в вершинах прямоугольной сетки.

Вертикальные буровые анкеры, заделываемые в днище, учитывают
ся в расчете днища как сосредоточенный нагрузки, имеющие направле
ние, обратное давлению грунта.

4.6. Расчет сдвига по подошве и опрокидывания колодца при от
рыгай односторонних внемок вблизи колодца следует производить в со
ответствии о требованиями главы СНиД 2.02,01-83по проектированию ос
нований зданий и сооружений ( М. ,Стройнздат, 1985).

4.7. На нагрузки и воздействия, возникающие в условиях эксплу
атации колодца, должны выполняться следующие расчеты:

прочности и устойчивости формы наружных и внутренних стен, 
колонн, днища и перекрытии;

всплывания колодца;
осадки колодца;
сдвига по подошве и опрокидывания колодца (при больших одно

сторонних горизонтальных нагрузках)„
4.8. При расчете колодцев, внутренние отсека которых по техно

логическим требованиям заполнены водой, должна учитываться дополни
тельная гидростатическая нагрузка на ограждающие конструкции этих 
отсеков.

4.9. Расчет осадок колодцев и изменение осадок во времени сле
дует выполнять как для фундаментов на естественных: основаниях в 
соответствии о требованиями главы СНиП по проектированию оснований 
зданий и сооружений о учетом усилий трения колодца по грунту, вызы
ваемых осадкой колодца.

4.10* Железобетонная цилиндрическая оболочка в кольцевом нап
равлении рассчитывается как внецентренно - сжатый кольцевой элемент 
с симметричной, или несимиетричяой арматурой в зоне тиксотропной ру
башка прямоугольного сечения и в ножевой части таврового сечения. 
Полку в сжатой зоне железобетонного ножа образуют с наружной сторо
ны ршщдей части, а с внутренней стороны - участок дамыкаше®
18



стены.
В меридиональном направлении железобетонное сечение оболочки 

рассчитывается лак внецентренно - сжатый алемент, в котором нормаль
ная сила формируется собственным весом стены» нагрузками от перек
рытий И яр,

У. Производство работ по погружению оцускных колодцев 
в грунтах со скальными прослойками

5.1. Комплекс работ по погружают колодца включает следующие 
основные технологические процессы:

изготовление фогршахты при погружении колодца надавливанием 
гидравлическими домкратами и монтаж залавливающих устройств;

монтаж ножевой части в форшахте ш ш  на дневной поверхности;
наращивание колодца по мере его опускания;
устройство днища подводным способом ю т  насухо.

5.2. К вспомогательным процессам относятся:
монтаж глинорастворного узла при погружении колодца в тиксот

ропной рубашке;
монтаж ограждений и рабочих полков;
отсыпка песчаной подготовки или изготовление временного осно

вания под ножевую часть;
снятие колодца с временного основания перед погружением.

5.3. Монтаж стен колодца на всю высоту следует производить 
для погружаемых под собствевнш весом колодцев о глубиной погруже
ния до 10 м.

5.4. При погружении колодцев под собственным весом на глубину, 
большую 10 м. р е ж ш  наращивания стен следует назначать в соответст
вии с принятой технологией выемки грунта при обеспечении возможнос
ти местного наращивания стен для создания местного прюруза цри ис
правления перекооов,

5.5. При погружений колодцев принудительным задавзшванкем не
зависимо от глубины погружения наращивание стен следует производить 
кольцами (ярусами) о высотой, р а в н о й  (кратной) ходу силовых цилинд
ров,

5.6. Црк пересечении скальных прослоек в колодцах, погружаемых 
под собственным весок, следует применять буровзрывные работы о раз
буриванием забоя до всей площади с оставлением расчетных зов опира-
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ЯИЯ.
5.7. Работа по разрушению скальной: порода и опускание колодца

производят в следующей очередности (рис.8): взрывают и убирают поро
ду но всей площади; котлована на величину предполагаемого очередного 
опускания колодца (не более 0,5 м); взрывают и удаляют породу под 
банкеткой ножа колодца между зонами опиравши Для поддержания колод
ца в зовах опирания иногда применяют деревянные стойки. Количество, 
размеры, а также размещение стоек под ножом назначают в зависимости 
от расчетного давления на стойку и прочности породы в основании сто
ек. В местах установки стоек породу Удаля-*
ют на 0,2 и глубже намечаемой посадки колодца; под нож колодца уста-* 
навливают требуемое по расчету количество стоек; взрывают и удаляют 
грунт в зонах опирания; после взрыва стоек происходит опускание ( ш к  
садка) колодца.

5.8. При разработке породы под банкеткой ее необходимо удалять 
на 5-10 см за предела ножа. Образовавшиеся при зтом пазухи следует 
закладывать глиной.

5.9. Общий вес заряда Q 0f  на объем породы, взрываемой данной 
серией шпуров, определяют по формуле

Q^ -  о,7 xFki,
где К  - расчетный удельный расход ВВ, кг/см® (табл. 2);

F  - площадь дробления породы данной серией зарядов, м^; 
rfy- толщина взрываемого слоя породы, м.

Вес одного заряда Gi определяют из выражения

Q  = 0,Ъ5Fctty л  .

Здесь cL - диаметр заряда^&л; -
? - длина заряда, Эм ( с  * о,?/* , где Ь  - длина шпура); 
А  - плотность заряда, кг/дм3 ( А  = 0,9).

Число шпуров (диаметром 42 ш )  равно:
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Таблица 2

Наименование твердых 
грунтов и скальных 
пород

Категория крепости 
пород

Kjicr/и8

Оуглинок твердый........ Ш 0,4 - 0,45
Глина твердая ......... .. ВТ 0,4 - 0,50
Лесс твердый ............ 1У 0,35 - 0,45
М е д ...................... ТУ - У 0,3 - 0,35
П ш о ..................... У 0,4 - 0,5
Известняк - ракушечник... У - я 0,6 - 0,7
Опока, ме р г е л ь .......... У 0,4 - 0,5
Туфы .тяжелая п е м з а ...... У 0,5 - 0,6
Конгломерат, брекчия .... У - У1 0,45 - 0,55
Песчаник на глинистом це
менте, сланец глинистый,
известняк, ме р г е л ь ...... YI - УП 0,45 - 0 , ®
Доломит, известняк, маг»
везит, песчаник на извест-
косом растворе.......... УП УШ 0,5 - 0,65
Известняк, песчаник...... УП - IX 0,5 - 0,8
Гранит, гранодиорлт..... У Л - Х 0,6 - 0,85
Базальт, андезит ........ IX XI 0,7 - 0,9
Кв а р ц и т........... *..... X 0,6 - 0,7
Порфирит............ . X - XI 0,8 -  0,85

5.10. Шнуры следует располагать по площади разрушаемой породы 
равномерно в шахматном порядке - при мгновенном взрывании; по квад
ратной сетке - при короткозамедяеннсм взрывании. Расстояние между 
шнурами в ряду необходимо принимать не более 1,0 - 1,5 толщины взры
ваемого слоя породи, а расстояние между рядами не должно цревьвпать 
1,2 толщины того же слоя.

Основные параметры дробящих щ у р о в  Црв толщине взрываемого 
слоя породы 0,5 и  рекомендуется принимать по табл.З.

5.11. Дда взрывания скальных пород под ножом колодца между 
зонами они рання при толщине взрываемого слоя 0,5 м отбойные шпуры 
рекомендуется располагать в соответствии со схемой, приведенной на 
рис.9, а основные параметры шцуров принимать по табл.4.

5.12. После дробления н уборки породы между зонами отдания 
производят работы, связанные непосредственно с заглублением (посад-
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Таблица 3

Категория
породы

Глубина 
шпуров, м

Еасстоянке между 
шпурами, м

Вес заряда 
в одно» 
шпуре, кг

Е РЯДУ между
рядами

1У 0,6 0,8 0,8 0,25
У 0,6 0,8 0,8 0,25
У1 0,6 0,8 0,8 0,35
УП 0,7 0,8 0,7 0,5
УШ 0,7 0,8 0,7 0,5
IX 0,7 0,8 0,7 0,5
X 0,7 0.8 0,7 0,5

Таблица 4

Категория Средняя глубине Bee заряда в одном
породы шнура, м шпуре, кг

ГУ й У 0,8 0,4 
П  и УШ 0,9 0,5 
ЛИ - X i,o 0,5

кой) колодца в скальную породу, Под банкетку ножа следует подводить 
временные деревянные стойки, на которые передается нес колодца пос- 
зе дробления породы в зонах озирания, к производить одновременный 
взрыв зарядов вс всех стойках (рис.10). Для подрывания стойки диа
метром до 22 см требуется заряд весом 150 г.

5.13. В случае отсутствия необходимых БВ их можно заменять 
Другими с учетом следующих переводных коэффициентов

Переводной
коэффициент

Аммонит № 9 ........................ . 1,0
В 6 и Й 6 Ж В ...... *.......... 0,85
Э 7 в  Л 7 5 В  .................. 0,9
Л 1 0 .............. ........... 1.0

Водоустойчивый аммонит В-3 ............ 0,9
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Переводной

Окотил , . ......................................*........... 0.85
Аммиачная селитра .....  1,45
Динаман.......*...........  1,0
5-14- ф и  погружении колодца в скальные прослойки усилием дом

кратов перед каждым циклом разработки порода следует производить 
соединения верхнего торца отея с убранными штоками домкратов в осу
ществлять разработку породы под подвешенный колодцем. Опускание ко
лодца за один цикл надо производить прямым ход сад домкратов на пред
варительно выполненную подушку из мятой глины.

5.15. Выбор бурильных машин и установочных приспособлений дли 
бурения шпуров следует производить по табл. 5.

Таблица 5

Вид Характеристика погод
выработок Тип бурильных машин коэффициент 

крепости 
по Цротодья- 
конову

категория
крепости

Вертикальные Стволовые мзхангзираванвнс До 13-14 До IX
стволы шахт бу^щЕшедстанояюз, ручные 

Ручные перфораторы В ш е  12-14 Вшив IXlit Бурильные установки (ка
ретки) «навесное бурильное 
оборудование на похрузоч*- 
ннх машинах:
а) вращательного действия 2-6 У-УП
б) вращательно-ударного 

действия 7-II иное
в) ударного действия 12 в выше IX и в ш е
Ручнне электро- и пневмо- 
сверла До 5—4 До 1й*Л
Колонковые электросверла,
ручные перфораторы Более 5-4

Восстающие йи-Талескошые перфораторы или 
работки о уг- специальные проходческие В ш е  5-4
Л60~9^ЛОНа компйексы

УБ-УШ 

Выше УБ-УШ
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г-г м Л

Рас.9. Схема расположит огОойннх шпуров давду зонами опярвния ноша: I - скальная 
порода; 2 - грунт; 3 - колодец; 4 - шцурн



Рис.10. Схема подрывания временных стоек:
I - скальная порода; 2 - грунт; 3 - колодец; 
4 - доски; 5 - стойка; 6 -  шпур в  стейке
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5.16. Количество бурильных машин» находящихся и  работе* в за
боях вертикальных отводов следует принимать:

из расчета один перфоратор ва 4-5 м2 площади забоя; на хаждне 
три-четыре рабочих перфоратора надлежит предусматривать один реаерг-

5Л7. Цри производстве буровзрывных работ в затампонирсшанных 
или искусственно замороженных породах следует принимать меры пре
досторожности, исключающие вероятность раскрытия водоносных тре
щин, повреждения замораживающих колонок или ледопородного огражде
ния.

5.18. При проходке стволов способом искусственного заморажи
вания расстояние между шпурами и замораживающими колонками щягои-
мается по табя.6.

Таблица 6

Наименование и крепость Минимально допустимое рас
еанорокешшх пород стояние между кщурамв г 

замораживающими колодками, 
м, при взрывании Ш  в пат
ронах диаметром, ш

36 45

Нескадышб породы (мергели, тяжелые 
глины, суглинки,слабые аргиллиты, 
алевролиты я т.п.),С« 1,5:3

I - i,i 1,3 - 1,4

Свальные породы (песчанистые,
песчано-глинистые сланцы, песчаники 
известняки, доломиты и т^я.),

1,4 —  1,5 1.8
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