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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

I Л .  Гидрогеологическое обслуживание угледобывающих предприятий 

осуществляется в целях своевременного обеспечения действующих и 

строящихся шахт и карьеров гидрогеологическими материалами, необ

ходимыми для обоснования и проведения технически правильной, эко

номически целесообразной и безопасной разработки месторождений и 

контроля за выполнением и корректировкой проектных решений по дре

нажу карьерных и шахтных попей.

J .2 . ^дрогеологическое обслуживание проводится шахтной 

геологической ( гидрогеологической ) службой, геологической служ

бой предприятий, осуществляющих строительство и эксплуатацию дре

нажной системы кернеров и шахт, а также специализированными ( в 

том числе и научными ) организациями. Состав, объем и штаты гидро

геологического обслуживания должны быть предусмотрены в проекте 

строительства и эксплуатации горного предприятия.

1 .3 . Основные задачи гидрогеологического обслуживания :

-  уточнение гидрогеологического строения месторождения, условий 

питания и взаимодействия водоносных горизонтов, их расчётных па

раметров ;

-  прогноз изменения гидрогеологических условий месторождения 

в процеоое его эксплуатации, а также водопритоков в горные выра

ботки при развитии фронте работ ;

-  оценка влияния гидрогеологических факторов на устойчивость 

пород, вскрываемых горными выработками, на работу горного обору

дования, влажность и полноту выемки угля ;

-  разработке мероприятий по повышению эффективности работы 

дренажных устройств и контроль за их проведением, обоснование ме

роприятий по борьбе с поверхностными и подземными водами при работе
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в непосредственной близости к водным объектам, мероприятия по 

обеспечение устойчивости горных пород в бортах разрезов и подзем

ных выработках ;

-  осуществление учёта потребления подземных и поверхностных 

вод, контроль за качеством шахтных вод и их отводом за пределы 

охраняемой зоны, размеры которой определяется требованиями недопу

щения вторичного водопоглощения , а также охраны окружаещей среды

( в первую очередь -  источников водоснабжения ) ;

-  контроль за правильностью исполнения проектных решений по 

дренажу месторождения, эффективностью дренажных мероприятий; под

готовка материалов для корректировки проектных решений по дренажу 

и организации гидрогеологического обслуживания.

1 .4 . В состав работ по гидрогеологическому обслуживанию входят 

исследования и наблюдения, проводящиеся на земной поверхности, 

в открытых и подземных выработках.

На поверхности проводятся гидрогеологическое обследование 

шахтного ( карьерного ) поля, наблюдения за режимом подземных и 

поверхностных вод, бурение специальных гидрогеологических скважин 

и опытные гидрогеологические и геофизические работы.

В открытых горных выработках проводятся гидрогеологическое 

обследование ( съемка ) бортов и подошвы карьера, замеры притоков 

воды в карьер, наблюдения за уровнями подземных вод, наблюдения 

и исследования для оценки влияния подземных и поверхностных вод 

на устойчивость пород в бортах карьеров и откосах отвалов, бурение 

специальных гидрогеологических скважин, наблюдения за влиянием 

подземных вод на работу горного оборудования, качество и полноту 

выемки угля, наблюдения за температурой и химическим составом воды 

в карьере.

В подземных горных выработках проводятся подземная гидрогеоло

гическая съемке, замеры притоков воды в горные выработки, ваблюде-
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ния за уровнями подземных вод, наблюдения при бурении специальных 

гидрогеологических скважин, опытные гидрогеологические работы, 

оценке влияния подземных вод на устойчивость пород и работу горно

го оборудования, наблюдения за температурой, химическим и бакте

риологическим составом шахтных вод.

На всех угледобывающих предприятиях систематический надзор 

за работой и состоянием средств дренажа, водоотводной системы и 

системы гидрозащиты проводится, в соответствии с действующими 

инструкциями по режиму эксплуатации средств водопонижения, техни

ческой службой предприятий.

1 .5 . Состав и объем гидрогеологических наблюдений и исследований 

на угледобывающих предприятиях зависит от степени сложности гидро

геологических условий разработки месторождений, сложности изучения 

этих условий и сложности организации контроля за эффективностью 

дренажных мероприятий.

Определение категории сложности гидрогеологичеакого обслужива

ния осуществляется при составлении проекта дренажа угледобывающего 

предприятия. В процеосе строительства и эксплуатации предприятия, 

при корректировке и развитии первоначального проекта дренажа «сте

пень сложности гидрогеологического обслуживания дополнительно обос

новывается и при необходимости пересматривается в соответствии с 

изменениями существовавших представлений.

Сложность гидрогеологического обслуживания определяется сте

пенью влияния гидрогеологических фэкторов на условия ведения гор

ных работ, характером и объемом запроектированных дренажных меро

приятий и их эффективностью, а также степенью гидрогеологической 

изученности месторождения.
Классификация месторождений по сложности гидрогеологического 

обслуживания приведена в табл. I  и 2.
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Таблица I

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРЬЕРНЫХ ПОЛЕЙ ПО СЛОЖНОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОЖ1

I  ■

дгппа
Еностн

Карьер» t вскрывающие рыхлые несвязные и 
ыягкне сгяэные породы

Карверы, вскрывающие твердые (водоустой
чивые) породы

простые Горные работы ведутся без предварительного 
водопонихения; дренах производится одновре- 
ыенно с горными работами средствами откры
того водоотлива в условиях ограниченного 
развития фильтрационных деформаций пород; 
в качестве временных или локальных средств 
глубинного дренаха используются дренахные 
сквахины с расходом менее 200 м3/час

Горные работы ведутся без предварительного 
дренаха или при использовании невольного 
числа (5 -10) водопонвхавцих сквалии; дренах 
проводится средствами открытого водоотлива 
или ограниченным числом (5 -10) водопоннжаю- 
цих сквахин с суммарным расходом на более 
300 м8/час

П сложные Проводится предварительное водопониженме 
с суммарным расходом более 200 м8/чао; 
работает система глубинного дренаха -  в 
течение нескольких лет -  или предусматри
вается специальная организация горных ра
бот в условиях существенного развития филь
трационных деформаций пород

Проводится предварительное водоповижение с 
расходами более 300 м8/час; в течение не
скольких лет, осуществляется глубинный дре
нах подземной системы осуиения, больным 
числом (более 10) водопоннхающих скважин

Ш -  очень То же, что и в группе П, однако в период 
сложные строительства водопонихение проводится в 

опытно-эксплуатационном порядке из-за не
достаточной изученности условий осуиения

То х е , что и в группе П, однако в период 
строительства или эксплуатации глубинное 
водопонихение проводится в опытно-эксплуа
тационном порядке и з-за  недостаточной изу
ченности условий осуиения

Примечания: I .  Водопритоки к дренажным системам определяются предварительно согласно проектным 
оценкам; в процессе строительства и эксплуатации разреза -  по результатам фактических замеров, в слу
чае несоответствия фактических данных проектным оценкам пересматривается категория сложности гидро
геологического Обслуживания.

2 . Проведение дренажных работ в несколько этапов предполагает, что результаты гидрогеологических 
наблюдений, проведенных на предыдущем этапе, являются исходным материалом для проектирования дренаха 
на последующем этапе, т .е .  водопонихение на предыдущем этапе осуществляется как опытно-эксплуатацион
ное относительно последующего этапа.

3 . Дли карьеров, вскрывающих комплексы пород обеих групп, степень сложности определяется по сово
купности признаков, характерных для каждого комплекса.



КЛАССИФИКАЦИЯ ШАХТНЫХ НОЛЕЙ ПО СХОДНОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Таблица 2

I

Группа Подзекные выработки в рыхлых несвязных и 
сложности мягких связных породах

Подземные выработки в твердых водоустойчи
вых породах

-  простые Проходка подготовительных выработок осу
ществляется без предварительного дренажа;

суммарные водопритоки к шахтному полю не 
превышают 200-300 м3/ч а с ;

при ведении очистных работ под водным 
объектом последний отделен от кровли выра
ботки толщей пород, мощность которой пре
вышает 50-70 мощностей вынимаемого пласта

Проходка подготовительных выработок осу
ществляется без предварительного дренажа;

суммарные водопритоки в горные выработки 
не более 500-700 м3/ч а с  на шахтное поле;

водный объект в кровле очистной выработ
ки отделен толщей пород, по мощности превы
шающей 60-80 мощностей вынимаемого пласта

П -  сложные Проводится предварительный дренаж для 
проходки подготовительных выработок, при 
ведении очистных работ -  систематический 
дренаж;

суммарные водопритоки в горные выработки 
превывают 200-300 м3/ч а с ;

водный объект отстоит от кровли пласта ме
нее, чем на 50-70 мощностей вынимаемого плас
та ;

возможны повторяющиеся концентрированные 
водопроявления с расходами более 10 м3/ч а с ,  
обусловленные сложностью гидрогеологического 
строения и осложняющие ведение горных работ

Для проходки подготовительных выработок 
применяется предварительный дренаж, при ве
дении очистных работ -  систематический дре
наж;

суммарные водопритоки в горные выработки 
превышают 5QQ-7QU м3/ч а с  на шахтное прле;

водный объект отстоит от кровли пласта ме
нее, чем на 60-80 мощностей вынимаемого плас
та ;

возможны повторяющиеся концентрированные 
водопроявления с расходами более 20-30 м3/ч а с ,  
осложняющие ведение горных работ

Ш -  очень 
сложные

Те же, что и в группе П, но в период строи
тельства дренаж проводится в опытно-эксплуа
тационном порядке и з -за  сложности строения и 
недостаточной изученности гидрогеологических 
условий

То же, что и в группе П, но в период строи
тельства дренаж проводится в опытно-эксплуа
тационном порядке и з - з а  сложности строения и 
недостаточной изученности гидрогеологических 
условий

Примечания: I .  Приведенные величины водопритоков к шахтному полю включают притоки в подземные выра
ботки и расходы дренажных скважин.

2 .  Водным объектом считается поверхностный водоток, водоем или водоносный горизонт, представляющий 
опасность для ведения горных работ как источник обводнения выработок или охраняемый от истощения и з а 
грязнения как источник водоснабжения.

3 . Проведение опытно-эксплуатационного водопонижения в период строительства означает, что составле
ние проекта дренажных работ проводится с учетом результатов строительного водопонижения.

4 .  Категория сложности условий гидрогеологического обслуживания уточняется по материалам, получен
ным на предыдущих этапах  наблюдений.



2. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТКАХ

2.1 . Гидрогеологические наблюдения в открытых горных выработках 
включают следующие виды работ: гидрогеологическое обследование 

карьера, наблюдения 8а строительством и эксплуатацией дренажных 

уотройотв в карьере, специальные гидрогеологические наблюдения на 
уступах и в рабочих забоях карьера.

Гидрогеологическое обследование 
карьере

2 .2 . Обследование проводится на месторождениях воех категорий 
оложноотн с целью прооледить особенности гидрогеологических условий 

эксплуатации месторождения, их изменений по ходу развития горных 

работ, уточнить детвли гидрогеологического отроения месторождения, 
получить оведения, характеризующие эффективность проводимых дренаж
ных мероприятий, выявить направление корректировки дренажных меро
приятий, разработать оперативные меры по устранению недостатков 
работы существующих дренажей.

2 .3 . Гидрогеологические наблюдения на территории карьера ведутся 

с момента начала вскрышных работ и сопровождаются отбором образцов, 
иоотвновкой инструментальных маркшейдерских наблюдений, бурением 
мелких скважин и шурфов, лабораторными исследованиями. Они включают 

визуальное изуяеиие и документирование строения и состояния уотупов 
карьере, его рабочих забоев и внутренних отвалов и гидрогеологичес

кое картирование карьера.
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2 .4 .  При обследовании бор*ов карьеров в сочках наблюдений вы

полняется краткое геологическое описание пород ( оостав, состояние, 

мощность, элементы залегания ) с указанием параметров уступов.

На обводненных уступах дается характеристика высачнваикя подземных 

вод и сопровождающих его фильтрационных деформаций. При атом от

мечается размер капиллярной зоны, положение Верхней точки проме

жутка высвчивания относительно водоупора, конфигурация и размеры 

зоны выоачивания, устанавливаются размеры "языка" оплывания ( дли

на, ширина, мощность зоны оплывших отложений ) ,  измеряется расход 

подземных вод по фронту выоачивания ( при неравномерном характере 

высвчивания -  суммарный на длине 100-200 м, при концентрированных 

выходах -  дебит каждого крупного источника).

На месторождениях п и 1 групп сложности положение зоны выоачи

вания устанавливается инструментальной маркшейдерской оьемкой. 

Одновременно уточняется положение уровня подземных вод вблизи 

фильтрующего откоса о помощью неглубоких наблюдательных скважин, 

пройденных о площадки уступа ( 3-4 скважины по 1-2 профилям ) .

С поверхности фильтрующего уступа отбираютоя образцы пород для 

определения гренунеметрического постава пеочаных отложений.

2 .5 . При проведении обследования выявляются участки деформаций 

бортов и уотупов, оценивается роль подземных вод в возникновении 

этих деформаций и проводятся специальные инженерно-геологические 

иооледования на ополаневых участках (п .2 .16).

2 .6 . На бермах уступов, по которым осуществляется отвод под

земных вод к водоотливным эумпфем, оцениваются возможные потери 

на фильтрацию путем замера расхода потока на входе и выходе водо

отводной канавы, а также фихоируетоя состояние пород вблизи во

довода.
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2 .7 . В зимний период проводят наблюдения, позволяющие устано

вить наиболее рациональный способ приема и отвода подземных вод, 

избежать образования крупных наледей и повреждения трубопроводов. 

Наблюдения заключаются в фиксировании участков наледей и их разме

ров, установлении причин, вызывающих образование наледей, и раз

меров теплоизоляционной пригрузки, достаточной в данных климати

ческих условиях для предотвращения наледеобразовения.

2 .8 .  На месторождениях П и Ш групп сложности гидрогеологичес

кое обследование всех уступов и забоев карьера проводится 1-2 раза 

в год ( в зависимости от темпов горных работ ) ,  обследование сос

тояния фильтрующих уступов и трасс водоводов -  ежемесячно. На мес

торождениях I группы эти обследования проводятся ежегодно.

2 . э. По материалам обследования составляется гидрогеологичес

кая карта карьера на основе маркшейдерского плана горных работ в 

масштабе 1:2000 -  1 :5000, которая ежеквартально пополняется по 

мере продвижения фронта горных работ. На карту наносятся: геоло

гическая ситуация ( литология, элементы залегания, стратиграфичес

кие границы пород, тектонические зоны ) ,  выходы подземных вод на 

уступы карьера с указанием абсолютных отметок высэчивания, дебита 

и способа приема и отвода их из карьера; участки фильтрационных 

деформаций с характеристикой размеров оплывания, оползневые 

участки; расположение дренажных средств с указанием их типов и 

производительности.

2 .1 0 . К гидрогеологической карте карьера прилагаются :

-  гидрогеологические разрезы рабочего и нерабочего бортов 

карьера по характерным поперечникам с контурами горных работ, гео

логической структурой, уровнями подземных вод, дренажными устрой

ствами и гидрогеологическими выработками;
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-  полевые книжки наблюдений;

-  карточки документации оползней;

-  карточки оплывающих уступов;

-  документации специальных исследований;

-  схема маршрутов и точек наблюдений.

На месторождениях п и Ш групп сложности обслуживания данные 

наблюдений за фильтрационными деформациями систематизируются путем 

построения графиков зависимости объема оплывания от расхода под

земных вод, высоты уступа и времени его стояния.

Наблюдения за строительством и зксплуатацией 
внутрикарьерных дренажных устройств

2 . I I .  Задачи наблюдений при строительстве и эксплуатации 

дренажных устройств сводятся к контролю качества строительных ра

бот , нэдзору за работой дренажей и водоотвода по внутрикэрьерному 

дренажу и водоотливу; получению информации для оценки проектных 

решений, а также к поиску путей увеличения эффективности дренажей.

2.12.. Наблюдения при проходке дренажных траншей необходимы 

для установления их оптимальных параметров (углы наклона бортов, 

уклоны дна, местоположение водосборников и т .д .  ) в зависимости 

от притока и времени службы траншеи.

Полный цикл наблюдений включает выборочную съемку оплывания 

откосов, замеры величин притоков по фронту траншеи, проходку и 

оборудование специальных наблюдательных скважин по 2-3 створам 

( 2-4 скважины не каждый створ )вкреот заложения траншеи и прове

дение наблюдений за уровнями подземных вод; отбор образцов песча

ных пород на гранулометрический состав; инструментальную съемку 

профиля дна траншеи при развитии оплывания.
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Сокращенный цикл наблюдений включает аамеры величин притоков 

из траншеи к водосборникам и съемку профиля ее дна ( на 2-3 момен

та функционирования ) .

Наблюдения проводятся по полному циклу на месторождениях П и 

Ш групп сложности при строительстве первоочередных участков тран

шей, а также резкой смене условий строительства. В остальных слу

чаях ограничиваются сокращенным циклом наблюдений.

2 .13 . Наблюдения при проходке водоотливных и дренажных зумп

фов необходимы для контроля за гидроизоляцией водосборника и устой

чивостью его стенок на время службы. При проходке зумпфов по водо

носным породам проводятся наблюдения за притоком подземных вод 

по мере углубления, а также за фильтрационными деформациями но 

полному или сокращенному (п .2 .1 2 ) циклу наблюдений В зависимости 

от .условий проходки.

2.1/4. Наблюдения при строительстве средств водозащиты ( водо

сборные канавы, пивнестоки, нагорные канавы ) проводятся в целях 

оценки размеров возможного водопоглощения вмещающими породами, 

устойчивости грунтов применительно к водной эрозии, уточнения трасс 

водоводов в зависимости от особенностей местных грунтов. Наблюде

ния заключаются в геологической документации и ориентировочной 

оценке возможной вторичной инфильтрации.

2 ЛЬ. Наблюдения за эксплуатацией дренажных устройств заклю

чаются в контроле работы насосного оборудования и самотечных уст

ройств, замерах дебитов откачки. При наблюдении за работой средств 

открытого водоотлива особое внимание обращается на профилировку 

дренажных ( сбросных ) канав и траншей, на недопущение скапливания 

отводимых вод и их интенсивного вторичного поглощения.

При оформлении фильтрующих уступов нерабочего борта карьера 

в основании водоносных горизонтов уклэдыввется трубопровод и
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О ты м ет ся  дренэжно-теплоизопирующая призме, гидрогеологическая 

служба проводит контроль за состоянием горизонтального припортово

го дренажа ( недопущение заиливания трубопровода, утечек подземных 

вод выше дренажной призмы или под ней, а также перемерзания водо

воде и образования наледей ) .

Замеры расходов открытого дренажа проводятся 1-2 раза в месяц 

по специальным створам, расположенным через каждые 200-400 м. На 

насосных стациях открытого водоотлива ведется журнал учета работы 

и производительности насосов. Для контроля этих денных проводятся 

замеры фактического дебита откачки ( 1-2 раза в месяц ) .

Специальные гидрогеологические наблюдения и иссле
дования

2 .1 о . Для решения специальных вопросов, связанных с проблемами 

дренажа, устойчивости бортов и оптимизации горных работ, гидрогео

логическая служба совместно с научно-исследовательскими, проектны

ми и специализированными изыскательскими организациями на место

рождениях П и Ш групп сложности проводит дополнительные исследова

ния в целях оценки устойчивости оползневых участков; определения 

фактической водоотдачи песчаных пород; изучения влажностного ре

жима и набухания глинистых пород в уступах; контроля влажности 

углей и оценки эффективности дренажа с точки зрения ее снижения; 

поисков и разведки аномальных зон обводненности в сложных структу

рах; изучения агресоивности подземных вод; оценки осадок поверхнос

ти под влиянием водопонижения и оценки влияния подземных вод на 

работу горно-транспортного оборудования.

2 .1 7 . При проведении гидрогеологической сьемки деформированных 

бортов и уступов в целях установления влияния подземных и поверх

ностных вод на возникновение и развитие деформаций фиксируется
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форма оползня в плане и разрезе путем прослеживания трещин отры

ва , уступов оседания и других проявлений нарушений сплошности 

массива горных пород; состав пород, слагающих тело оползня, и 

их положение в геологической структуре участка; водопроявления 

в теле оползня и их происхождение; положение уровня подземных 

вод в теле оползня и его основании (устанавливается посредством 

неглубоких скважи^; источники дополнительного питвния подземных 

вод на участке оползня и в боковых породах. Из зоны, прилегающей 

к поверхности скольжения, отбирают образцы пород, по которым опре

деляют их влажность, пористость, прочностные свойства для оценки 

явлений нэбухэьия и порового давления. В районе оползня проводят 

режимные наблюдения за уровнями подземных вод.

Результаты гидрогеоло!ических исследований используются для 

разработки мероприятий по предупреждению осложнений в производст

ве горных работ на оползневых участках или по ликвидации их пос

ледствий.

2 .1 8 . В начальный период отработки пород водоносного горизон

т а , сложенного песчаными разностями, проводятся полевые определе

ния водоотдачи. Для этого производится отбор образцов пород нена

рушенной структуры через 10-20 см из зоны высачивания и зоны, 

расположенной выше промежутка высачиввния высотой 1 ,5 -2  м. После 

отбора образец парафинируют и направляют в лабораторию, где опре

деляется влажность, объемный вес и пористость грунта.Водоотдача 

определяется как разность между максимальной и минимальной вели

чинами объемной влажности.

2 .1 9 . Для оценки скорости процессов набухания-разуплотнения 

и выбора мероприятий по предотвращению отрицательного влияния 

этого процесса на устойчивость пород в отвалах проводится изуче

ние влажностного режима глинистых пород. Пробы отбирают непосред-
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отвенно из забоя экскаватора, с поверхности и глубины 4-5 м из 

скважины ручного бурения или расчисток ) ,  а также на участквх 

длительного стояния откоса. Образцы парафинируют и отправляют в 

лабораторию, где определяют влажность и гранулометрический состав. 

По полученным данным выявляют зависимость влажности от времени 

службы уступа и положения точки отбора относительно поверхности 

и водоносного горизонта. Аналогичным образом проводитоя анализ 

динамики влажности для решения вопроса о целесообразности и наибо

лее рациональном исполнении дренажных мероприятий, направленных 

на снижение влажности углей.

2 .2 0 . Отрицательное воздействие подземных и поверхностных вод 

на условия работы горно-транснортного оборудования оценивается 

гидрогеологической службой совместно со специалистами технических 

отделов на основе наблюдений за его работой на участках вскрышных 

и добычных уступов, характеризующихся ( при прочих равных услови

ях) различной степенью обводненности.

Наблюдения проводят в соответствии с п. 2 .4 .  Условия работ 

на различных участках сопоставляют по экономическим показателям.

Влияние гидрометеорологических факторов оценивается на основе 

данных о времени выпадания и интенсивности осадков, времени уста

новления и таяния снежного покрова, температуре воздуха и почвы.

3 . ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТКАХ

Наблюдения в подземных горных выработках проводят при проходке 

и эксплуатации шахтных стволов, проходке подготовительных (гори

зонтальных и наклонных ) горных выработок, при ведении очиатных 

работ.
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Наблюдения при проходке и эксплуатации 
шахтных стволов

3 .1 . Наблюдения включают гидрогеологический надзор за условиями 

проходки, уточнение гидрогеологического строения массива. в районе 

ствола, контроль эффективности мероприятий по борьбе с подземными 

водами, проводимых в связи с его проходкой.

3 .2 . До начала строительства ствола при бурении контрольных 

сквахин проводят гидрогеологические наблюдения ( соглаоно специаль

ным инструктивным документам ) ,  а также замеры напоров по сиотеме 

наблюдательных скважин в районе ствола.

3 .3 . В процеосе проходки ствола ведут наблюдения с целью уточ

нить гидрогеологическое строение вскрываемой толщи: фиксируют 

контакты водоносных и водоупорных слоев, описывают водоносные го

ризонты ( состав пород, густота, раскрытое» и ориентировка трещин, 

степень закарстованности пород, характер заполнителя трещин и ка

верн ) ,  изучают и описывают водоупорные слои, особенно в интервале 

закладки шеек стволов и зоны выветривания, при проведении предва

рительной цементации (тампонажа) изучают и описывают характер 

заполнения трещин и пор цементным раствором (тампонажной смесью), 

при проведении предварительного замораживания или проходке ствола

в мёрзлых породах фиксируют оттаивание и равыокание пород.

3 .4 . В процеосе проходки отвода ведут наблюдения за водопрояв- 

лениями: замеряют притоки из каждого водонооного горизонта при 

его вскрытии и полном пересечении; отмечают места выходов воды в 

ствол, их интенсивность и продолжительность; фиксируют вынос рых

лого материала; замеряют периодически (каждые 70-100 м проходки) 

температуру воды в стволе; отбирают пробы, воды на химический ана

лиз для определения ее агрессивности к металлу и бетону.
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3 .5 . Приток воды в ствол определяется по времени работы наоо- 

оов и контролируется непосредственными замерами ( объемным спосо

бом или споообом подтопления раз в смену ) .

Водопритоки при пересечении мощных водоносных горизонтов за

меряют через каждые 7-10 м проходки.

3 .6 . Если водоприток превышает допускаемую соответствующими 

данному способу проходки инструктивными документами величину< а 

вынос рыхлого материала интенсифицируется, проходке отвола останав

ливается до разработки и проведения дополнительных мероприятий по 

ограничению или полному устранению водопритоков.

3 .7 . Проходка ствола сопровождается замерами напоров по сква

жинам режимной сети и предусмотренным проектом дополнительным 

пристволовым наблюдательным скважинам. Замеры уровней по пристволо- 

вым скважинам проводятся один раз в 3-5 дней, а в период вскрытия 

водонооного горизонта стволом или опережающей скважиной ( см.

п. 3.8 ) -  несколько раз в сутки.

3 .8 . При бурении из ствола опережающих скважин осуществляется 

контроль за их бурением и оборудованием. Устья скважин должны быть 

оборудованы кондукторами с задвижками (превенторами) и манометрами 

для замера давления воды. Изоляция труб кондуктора испытывается
на герметичность в соответствии о правилами безопасности. При про
ходке ствола о предварительным водопонижением (п .3 .9 ) начальный 
напор в скважине не должен превышать проектных величия. После 

введения скважины в работу или по мере бурения водоносных пород 
ведут систематические наблюдения за напорами, расходами самоиглива 

и выносом рыхлого материала. В случае интенсификации выноса и роста 

водопритоков при неизменном положении забоя скважины, её уотье 

перекрывают до разработки и осуществления дополнительных дренаж

ных мероприятий.
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3 .9 . При проходке ствола с предварительным водопонихениеы 

осуществляется комплекс наблюдений за работой дренажных скважин 

и изменением напоров подземных вод по скважинам режимной сети

I см. раздел 4 и 5 ) и пристволовнм наблюдательным скважинам 
( п. 3 .7 ) . Бели остаточные напоры превышают допустимые проектные 

величины, проходка ствола приостанавливается на безопасном расстоя

нии от водоносного горизонта до разработки и осуществления допол

нительных дренажных мероприятий.

3.10. За водопроявлениями в крепи ствола ведут систематические 

визуальные наблюдения, контролируют в поступающей через крепь воде 

рыхлый материал, при обнаружении которого разрабатывают дополнитель 

ные мероприятия по ограничению водопроявлений и устранению выноса.

3.11. При прорыве воды в ствол шахты организуют детальные на

блюдения за характером и объемом водопритоков, выносом рыхлого 
материала, процессами кавернообразования вблизи атвола, ведут тща

тельные наблюдения за уровнями подземных вод по наблюдательным 

скважинам в районе ствола, ооущеотвляют гидрогеологический надзор 

38 проведением всех мероприятий, связанных с ликвидацией прорыва, 

контроль состояния ствола на учвотке прорыва после возобновления 

нормальной проходки ствола ( эксплуатации ) ,  проводят обследование 

околоствольной поверхности в целях выявления возможных провалов.

В случае затопления ствола при прорыве гидрогеологическая 

служба принимает участие в разработке мероприятий по возобновлению 

нормальных условий строительства ( эксплуатации ) и осуществляет 

контроль за проведением и эффективностью этих мероприятий по специ

альной программе.
3.12. Систематический контроль за сброоом откачиваемой И8 

ствола воды осуществляется в целях исключения или ограничения ее 

вторичного поглощения.
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3 .13 . Гидрогеологическая документация при проходке ствола 

включает журналы:

-  результатов наблюдений за водопроявленияыи и измерений прито

ков воды по горизонтам с зарисовками положений участков водопрояв- 

лений и мест отбора проб для химического анализа на развертке сте

нок ствола;

-  замеров притоков в ствол и отбора проб воды на химический 

анализ;

-  наблюдений за уровнями воды в пристволовых скважинах;

-  наблюдений за прорывами воды в ствол и учета мероприятий 

по ликвидации их последствий.

3 .14 . В случаях выявления по результатам наблюдений расхожде

ний с проектными прогнозами составляется специальное заключение,

которое после рассмотрения в соответствующих инстанциях служит 
основой для принятия мер по обеспечению дальнейшей безопасной

проходки ствола.
Наблюдения при проходке и эксплуатации подгото

вительных горных выработок

3 .1 5 .. В круг задач, решаемых в процеосе гидрогеологических 

наблюдений при проходке и последующей эксплуатации подготовитель

ных горных выработок, включая дренажные, входят :

-  обеопечение безопасных условий проходки и поддержание вырабо

ток путем систематического контроля гидрогеологической обстановки, 

предупреждение внезапных прорывов подземных вод в выработки;

-  оценка и прогноэ влияния гидрогеологических факторов на устой

чивость окружающих пород, разработка рекомендаций, снижающих вред

ное влияние указанных факторов на уоловия и производительность 

труда;
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-  получение исходной информации для оценки эффективности при

нятой системы дренажа, водоотлива, поддержания выработок и т . д . ;

-  уточнение гидрогеологических параметров водоносных горизонтов.

3 .1 6 . При проходке и эксплуатации подготовительных горных выра

боток проводятся следующие основные виды работ :

-  подземное гидрогеологическое обследование ;

-  наблюдения за притоками воды в выработки и напорами подземных 

вод ;

-  бурение опережающих и  специальных гидрогеологических скважин;

-  сооружение забивных фильтров;

-  контроль за состоянием подземного водоотлива ( наблюдения за 

водопритоками и выносом материала на участках прорывов и концентри

рованных выходов подземных вод;

-  наблюдения за температурой, химическим составом подземных вод 

и их агрессивностью;

-  наблюдения за деформациями пород и специальные исследования 

по оценке влияния подземных вод на .устойчивость пород в горных 
выработках ;

-  опытные гидрогеологические работы по специальной программе.

3 .1 7 . Подземное гидрогеологическое обследование проводится 

на всех месторождениях независимо от категории их сложности.

В ходе гидрогеологического обследования выявляют и наносят на 

план горных работ все рассеянные выходы воды в горную выработку 

( капеж и его интенсивность, струйный капеж, фонтанирование ) с 

ориентировочным определением дебита этих источников обводнения.

С учетом геологического строения учаоткэ, его тектоники и горно

технической обстановки оценивают иоточники питания рассеянных 

выходов воды ( тот или иной водоносный горизонт, соседнее вырабо

танное пространство, искусственные источники -  оросительные сиоте-
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мы, утечки из шахтного водопровода, буровая промывочная жидкость, 

заиловочяая или гидроаакладочная пульпа ) .  Визуально оценивают 

деформации вмещающих пород, связанные с выходами в горные выработ

ки только подземных вод ( вынос рыхлого материала, размыв пород, 

плывунные явления, пучение почвы, оседание и т .п .  ) .  Замеряют 

температуру воды, отбирают пробы воды для проведения сокращенного 

химического анализа из наиболее крупных естественных иГсточникоз 

обводнения с целью уточнения их связи с тем или иным водоносным 

горизонтом ( комплексом ) .  Выполняют операции, связанные с обслу

живанием стационарной сети наблюдательных и дренажных скважин, 

изучают по специальной программе динамику изменения влажности угля 

ш вмещающих пород.

3 .1 9 .  Наблюдения за притоками подземных вод в подготовительные 

выработки также осуществляется и в  месторождениях всех категорий 

сложности. Суммарный приток подземных вод в каждую выработку заме

ряется раз в месяц на месторождениях I  к П групп, на месторождени

ях Ш группы -  два разе в месяц.

Водопритоки в подготовительную выработку определяются замера

ми дебитов дренажных скважин, пробуренных из выработки, контроль

ными замерзни ( раз в месяц ) суммарного водопритокэ в каждую гор

ную выработку. Водомерные посты располагаются по заранее намечен

ной единой системе твк, чтобы была возможность судить отдельно о 

притоках подземных вод в очистные и подготовительные выработки 

( например, по разнице расходов воды на соседних водомерных постах)

3 .2 0 . Отдельно, раз в месяц, измеряют производительность глав

ной и участковых водоотливных насосных станций. Замеры выполняют 

объемным способом. Результаты наблюдений позволяют проконтролиро

вать все выполненные замеры ( см. п. 3.19  ) при составлении участ

ковых и общешахтного балансов водопритоков.
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3 .21 . Наблюдения за напорами подземных вод на месторождениях 

I  группы и детально разведанных учэоткэх месторождений П группы 

сложности производят только по наблюдательным скважинам стационар

ной сети. На других месторождениях и их участках производят буре

ние скважин из подготовительных выработок каждые 50-60 м для конт

роля и уточнения мощности защитной водоупорной толщи в окрестности 

выработки, контроль за бурением упомянутых скважин ( геологическая 

документация и проверка качеотва тампонирования звтрубного прост

ранства при установке фильтров с целью предотвращения прорывов под

земных вод вдоль стволов скважин), контроль за оборудованием до

полнительных наблюдательных пьезометров, установкой превенторов, 

заглушек, переходников, кранов и других устройств, необходимых 

для измерения напоров с помощью обычных'технических манометров, 

проведение наблюдений за напорами подземных вод по дополнительным 

пьезометрам ( частота замеров, как правило, два раза в месяц, в 

период паводков -  раз в неделю ) .

Кроме того, систематически ( раз в квартал ) проводится обсле

дование технического состояния пьезометров, контролируется качест

во тампонэжа затрубного пространства, состояние фильтра ( признаки 

кольматации ) ,  арматуры, установленной в устье скважины.

3 .22 . Бурение опережающих скважин для предупреждения внезапных 

прорывов подземных вод производится на месторождениях:

-  П и Ш групп при проходке квершлагов, ортов, расоечек, гезен

ков и других выработок, оекущих напластование, а также полевых 

штреков, скатов, уклонов во вмещающих породах;

-  только Ш группы сложности при проходке слоевых штреков, а 

также скатов, уклонов и других выработок в пределах продуктивной 

толщи.
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Опережающие скважины длиной 10-12 и бурят из забоя выработок 

через 5-6 и проходки (ширина защитной зоны угля или пород, предо

храняющих выработку от внезапного прорыва подземных вод, должна со

ставлять не менее 5-6 м ).

По всем опережающим скважинам, встретившим подземные воды, про

изводятся кратковременные разовые наблюдения за напорами (п . 3 .2 1 ),  

дебитом самоизлива (объемным способом) и выносом рыхлого материала 

в выработку (визуально).

3 .2 3 . Специальные гидрогеологические скважины оборудуют для: 

осушения водоносных пород (линз и прослоев) с целью предотвратить 

чрезнерные деформации почвы в результате пучения слагающих ее по

род (на месторождениях П и 1 групп сложности и в рыхлых несвязных 

и мягких породах); дренажа крупных локальных водоносных линз и 

прослоев впереди забоя выработки при бурении опережающих скважин 

(п .3 .2 2 );  уточнения гидрогеологических параметров надугодьного 

(подзольного) водоносного горизонта путем (см. п. 3.28 и раздел 5) 

специальных гидрогеологических исследований на месторождениях 

Ш группы; ликвидации последствий прорывов подземных вод.

3 .2 4 . В выработках и местах крупных концентрированных водопро- 

явлений должны быть организованы круглосуточные наблюдения за 

водопритоком на участке прорыва, расходами участкового и главного 

водоотлива, составом , количеством и крупностью выносимого в вы

работку материала ( визуально и путем отбора проб воды ) ,  напора

ми, температурой и химическим составом подаемных вод.

Перечисленные наблюдения проводят до прекращения поступления 

воды в выработку или стабилизации притока в пределах безопасной 

величины. Периодичность наблюдений зависит от масштаба явления 

и отепени его изученности. Наблюдения за напорами и водопритоками
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при мощных прорывах подземных вод , угрожавших полным выходом шахты 

из строя, необходимо проверять каждый час. В менее опасных случа

ях достаточно определять водопритоки каждые 2-4  часа. Отбор проб 

воды для полного химического анализа и замеры ее температуры дос

таточно выполнять раз в сутки.

3 .2 5 . Наблюдения за температурой подземных вод входят в состав 

подземного гидрогеологического обследования подготовительных выра

боток, наблюдений при внезапных прорывах воды ( пп. 3 .17  и 

3.24 ) .

3 .2 ь .  Не всех месторождениях раз в квартал отбирают пробы воды 

для сокращенного химического анализа и определения ее агрессивнос

ти по отношению к бетону и металлу из пьезометров и дренвжных 

скважин ( одна проба на 100 м длины подготовительных выработок).

3 .2 7 . наблюдении за влиянием подземных вод не устойчивость 

пород по контуру и в окрестности подготовительных выработок выпол

няются по специальной программе с привлечением специализированных 

организаций.

3 .2 8 . Опытные гидрогеологические работы в подготовительных 

выработках проводят по специальной программе на месторождениях

Ш группы и отдельных сложных участках месторождений П группы для 

определения гидрогеологических параметров (проницаемостьг водоот

дача) отдельных участков дренируемых водоносных горизонтов, гипсо

метрии кровли (подошвы) защитного слоя водоупорных пород, пьезомет

рии отдельных сложных (особенно тектонически нарушенных) участков.

3 .2 9 . Рабочая документация результатов гидрогеологических 

наблюдений включает журнал подземного гидрогеологического обсле

дования,план горных работ с нанесенными результатами обследования, 

журнал замера дебитов скважин и напоров воды, зэмеров производи-
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тельности участковых и главной водоотливных установок, водоприто- 

ков в горные выработки, план-схему расположения водомерных постов, 

средств водоотлива и дренажных устройств ( скважины, забивные 

фильтры, канавы, лотки, зумпфы и т .д . ) ,  журнал отбора проб воды 

на химический анализ и замеров ее температуры, полевые книжки с 

документацией пройденных скважин, журнал обследований технического 

состояния дренвжных и наблюдательных скважин, специальный журнал 

результатов наблюдений при прорывах воды в горные выработки.

3 .3 0 . На основе перечисленных в п. 3.29 документов составляет

ся исполнительная документация с обобщенными результатами наблюде

ний, включающая: журнал ( ведомость ) ежемесячного балансе притока 

подземных вод в горные выработки, ежемесячно обновляемую схему

( выкопировка с плана горных работ ) о нанесенными данными из жур

нала баланса водопритовов, хронологические графики изменения на

поров воды в стационарных гидронаблюдетельцых скважинах и допол

нительных подземных пьезометрах, гидрогеологические разрезы по 

осям Горных выработок ( обновляются раз в кварте л ) ,  карту гидро

изогипс каждого из осушаемых водоносных горизонтов в пределах 

шахтного поля ( составляется раз в год ) ,  карты изолиний кровли 

( почвы ) защитных водоупорных слоев в пределах шахтного поля 

( составляется раз в год ) ,  схематичную гидрохимическую кврту 

шахтного поля ( совмещается с картой гидроизогипс ) ,  профили по 

оси горных выработок с зарисовками характерных деформаций горных 

выработок.

Гидрогеологические наблюдения на учаоткэх веде
ния очистных работ

3 .3 1 . Гидрогеологические наблюдения при производстве горных 

очистных работ производятся в целях обеспечения безопасности труда, 

предупреждения отрицательного влияния подземных и поверхностных
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вод на технологию добычи полезного ископаемого, выявления фактов, 

способствующих обводнению очистных выработок и прорывам воды в 

них, уточнения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов, 

обводняющих очистные выработки, сравнения фактических притоков в 

очистные выработки с проектными и уточнения прогноза притоков для 

рационализации системы разработки, дренажного и водоотливного 

хозяйства или отдельного ее участка.

3 .32 . Гидрогеологические наблюдения и исследования при веде

нии очистных работ в павах и прилегающих к ним подготовительных 

выработках на шахтных полях I  группы сложности включают наблюдения 

за : водопроявлениями у забоев и притоками воды в очистных выра

ботках ( см. п. 3.33 ) ;  остаточными нвпорами воды в кровле и по

дошве очистных выработок при необходимости их дренирования ( ом.

п. 3 .3 4 ); изменениями химического и бактериологического ооотава 

воды в очисткой выработке, ее агрессивности к бетонным и металли

ческим конструкциям ( см. п. 3.35 ) .  S выработках на шахтных по

лях П и Ш групп, кроме того, выполняют наблюдения за водопроявле

ниями в тектонических трещинах и зонах, пересеченных штреками, 

оконтуривающими очистные выработки ( см. п. 3 .36  ) ,  за прорывами 

воды в очистные выработки и их развитием во времени ( см. п .3 .3 7 ) , 

а также проводят исследования для уточнения высоты зоны водопро

водящих трещин над очистными выработками ( см. п. 3.38 ) .

3 .33 . Наблюдения за водопроявлениями ( увлажнения, капеж 

струи, грифоны и т .д . ) в очистной выработке производят в приза

бойной зоне после каждой принудительной посадки кровли ( два 

раза в меояц ) .  Места и характер всех  водопроявлений регистриру

ют в журнале гидрогеологических наблюдений и наносят на план вы

работки в маоштэбе 1:1000 или 1:2000. Участки рассеянных водо

проявлений зарисовывают в масштабе 1:25 или 1 :50 .

На зарисовках отмечают главные структурные особенности мао-
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сива ( слоистость, главные трещины с элементами их залегания, про

слои и т .д .  ) .  Определяется раоход капежа, струй и грифонов, отме

чается наличие в воде твердых чаотиц ( мути ) .  Кроме того, изме

ряются расходы всех потоков, вытекающих из зоны обрушения. Места 

выходов в откаточный ( конвейерный ) штрек финоируются на плане 

очиотной выработки.

Изменения в характере водопроявлений и величинах расходов 

согласовывают о изменениями структурных особенностей вмещающего 

ллаот массива, режиме водоносных слоев кровли и подошвы, техноло

гии добычи ( окорость движения забоя лавы, управление кровлей в 

рассматриваемой и соседних оиистных выработках и т .д .  ) .  Фактичес

кие притоки в очистную выработку сопоставляют с возможным притоком 

из подземных или поверхностных источников.

3 .3 4 . Наблюдения за остаточными напорами воды в ооушаемых сло

ях хровли и подошвы очистной выработки выполняют с помощью наблюда

тельных скважин ( пьезометров ) стационарной сети ( ом. раэд.5 ) .

В случаях применения контурного дренажа обводненных слоев 

кровли или подошвы очистной выработки наблюдения за остаточными 

напорами ведут по дополнительным пьезометрам или дистанционным 

датчикам давления, оборудованным с поверхности или из ближайших 

вспомогательных выработок. Фильтры пьезометров и дистанционные 

датчики давления необходимо располагать в наблюдаемых слоях вдоль 

оси очиотной выработки на расстоянии друг от друга, равном пример^ 

но ширине очистной выработки. Один из пьезометров иди датчиков 

давления размещают вблизи разрезной печи.

Наблюдения за остаточными напорами выполняют непосредственно 

до и после первой посадки кровли очистной выработки. В дальнейшем 

наблюдения проводят ежемесячно в сухое время года и еженедельно 

в периоды паводков и дождей.
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При оообых обстоительствах и изменениях в технологии управле

ния кровлей(период интенсивного разрушения или реострела целиков 

при камерной системе разработки )наблвдения за остаточными напорами 

проводят pas в сутки.

3 .3 5 . Наблюдения за изменениями химического и бактериологичес

кого состава воды, поступающей в очистную выработку, проводят по 

инструкциям специализированных лабораторий, выполняющих анализы. 

Сначала пробы отбирают каждые 2-3 дня после первой посадки кровли, 

в дальнейшем только после каждого непредвиденного значительного 

увеличения притока воды, но не реке двух раз в год.

3 .3 6 . Наблюдения за водопроявленияыи, возникающими в тектони

ческих зонах и трещинах, захватываемых процессом сдвижения ири 

приближении к ним очиотного забоя, производят в штреках, ограничи

вающих очиотную выработку. Методике наблюдений аналогична описан

ной в п. 3 .3 3 .

3 .3 7 . Наблюдения за  прорывами воды (пульпы) в очистные выра

ботки должны проводиться на шахтах, отнесенных к П и Ш группам 

сложности с момента их возникновения до полного угасания.

В процесое наблюдений за прорывами фиксируется точное время 

начала и окончания аномального поступления в очиотную выработку 

воды ( пульпы ) и с помощью любых доступных средств отмечаются 

изменения во времени: мест и формы выходов воды ( пульпы ) в очист

ную выработку; расходов отдельных струй ( потоков ) и суммарного; 

химического состава и температуры воды; характера и объема выно

симого в единицу времени во взвешенном состоянии минерального ма

териала, его механичеокого и петрографического состава; состояния 

забоя, кровли и почвы очистной выработки.

30



Наблюдения аа прорывами воды ( пульпы ) ведут непрерывно до 

начала спада или стабилизации расхода. Измерения расходе, темпера

туры воды и оценка объема вынесенного минерального материала произ

водятся ежечасно.6 дальнейшем частота наблюдений постепенно умень

шается ( раз в сутки ) .  Специальные наблюдения за прорывами допол

няются информацией, полученной от очевидцев.

Пробы воды на полный химический внализ и пробы взвешенного 

минерального материала для определения механичеокого ( грануломет

рического) и петрографического состава отбирают в начале прорыва, 

период его стабилизации или в начале спада.

3 .38 . Исследования для уточнения высоты зоны водопроводящих 

трещин над очистными выработками выполняют в случаях, когда выемка 

угля с полным или частичным обрушением кровли планируется под 

водными объектами в условиях, близких к предельно допустимым, или 

не допускаемых действующими "Правилами охраны". Исследования выпол

няются геологической службой шахта в соответствии с "Методически

ми указаниями по натурному определению высоты зоны водопроводящих 

трещин над выработанным пространством в конкретных горно-геологи

ческих условиях", Л ., 1973, ВНИМИ.

3 .39 . При отработке угольных пластов на небольших глубинах

( менее 70-кратной суммарной вынимаемой мощности ) ведут система

тические гидрогеологические наблюдения на поверхности шахтного 

поля в пределах образующихся мульд сдвижения. Основной задачей 

наблюдений является оценка возможности дополнительного поступления 

поверхностных вод в очистное пространство и разработка мероприятий 

по предотвращению или снижению этих притоков.

Гидрогеологические наблюдения на поверхности сводятся к выпол

нению раз в неделю следующих работ:
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-  обследование поверхности мульд сдвижения с документацией и 

нанесением на план трещин, воронок и скоплений поверхностных, 

атмосферных и технических вод ( в период выпадения осадков и снего

таяния, а также срезу после первой пооадки кровли наблюдения необ

ходимо проводить каждые 2-3  дня ) ;

-  контроль состояния средств отвода шахтных вод на участках 

мульд сдвижения;

-  замеры расходов всех водотоков, пересекающих предполагаемую 

мульду сдвижения, для установления потерь воды на инфильтрацию

( с этой целью в местах пересечения потоком предполагаемых границ 

мульды сдвижения оборудуют гидрогеологические посты, при первой 

пооадке кровли замеры следует выполнять ежедневно ) ;

-  замеры уровней подземных вод в четвертичных песках, галечни

ках и поверхностных водоемах ( период первой посадки кровли при 

обильном выпадении ооадков и снеготаяния, а также подходе фронта 

очистных работ к границам поверхностных водоемов наблюдения выпол

няют ежедневно ) .

Наблюдения за затопленными горными выработками
3 .4 0 . В процессе наблюдений за затопленными горными выработками, 

регистрируют напоры воды в них (п .3 .4 1 ) ,интенсивность выходов воды 

через ограждающие выработки целики (п .3 .4 2 )  и состояние поверхнос

ти (п п .3 .1 5 -3 .3 0 ) .
3 .4 1 . Измерение уровней воды в затопленных выработках выполня

ется о помощью наблюдательных скважин ( пьезометров ) ,  оборудован

ных с поверхности или из действующих подготовительных выработок 

по вышележащим пластам, если напор в затопленных выработках ниже 

отметок их подошвы, или с помощью дистанционных манометров и мано

метров, связанных с наблюдаемыми выработками трубами, проложенными
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в перемычках или барьерных целиках.

Наблюдения за напорами в затапливаемых сообщающихся выработках 

производят по пьезометру, оборудованному на участке с минимальны

ми отметками подошвы.

Наблюдательные скважины под пьезометры бурят с поверхности 

или из выработок ,над выработанным пространством с соблюдением тре

бований к бурению в газонасыщенных породах. Дивметр скважин выби

рается из расчёта установки колонн пьезометров с внутренним диамет

ром не менее ЬО мм, обеспечивающих проход измерителей уровней и 

желонок для отбора проб воды. Нижние концы колонн пьезометров пер

форируются отверстиями диаметром 5-10 мм не участке, равном по 

длине трехкратной вынутой мощности пласта. & остальном пьезометры 

выполняются с учётом требований действующих методических руководств 

по изучению режима подземных вод.

Дистанционные манометры необходимой точности опускают в затоп

ленные выработки через технические скважины, кабели от них выводят 

в действующие вспомогательные выработки или на поверхность.

При изоляции одной или нескольких сообщающихся горных вырабо

ток водонепроницаемыми перемычками у некоторых из них необходимо 

оборудовать пункты наблюдений за напорами воды. С этой целью в пе

ремычке укладывают горизонтальный трубопровод диаметром не более 

дюйма на высоте 0 ,5 -1  м над подошвой. Конец трубопровода, выходя

щий в действующую выработку, оборудуется двумя вентилями и маномет

ром между ними, в выходящий в затапливаемую часть выработки перфо

рируется на участке длиной 0 ,5 -1  м и закрывается колпаком из 

плотной сетки.

Кроме специально оборудованных наблюдательных скважин и мано

метров, в качеотве пунктов наблюдений за изменением напоров в 

затепливаемых выработках используют все доступные горные выра -
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ботки.

Частота наблюдений и точность нанометров должны позволять 

фиксировать изменения напоров с погрешностью, не превышающей 10% 

их фактической величины ( при напорах менее 10 м погрешность 

должна быть не более I  м ) .

3 .4 2 .Наблюдения за интенсивностью выходов воды через ограж

дающие затопленные выработки целики сводятся к фиксированию 

водопроявлений в доступных для наблюдений частях этих целиков и 

выполняются не реже двух раз в месяц.

4 . ГИдГОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ 
СКВАЖИН

4 .1 .Гидрогеологическое обслуживание систем дренажных скважин вклю

чает:

-  надзор за правильностью исполнения проекте бурения и оборудо

вания дренажных скважин, а также за своевременным вводом их в 

действие ;

-  выбор наиболее целесообразных по технико-экономическим показа

телям средств осушения и оптимального режима эксплуатации дренаж

ной системы ;

-  систематические наблюдения за режимом работы окважин для 

уточнения иоходных гидрогеологических параметров и условий питания 

водоносных горизонтов в целях корректировки мощности оиотемы осу

шения, расположения дренажных скважин, графика их рвботы я  т .д .

Наблюдения при бурении и оборудовании дренажных 
окважин

4 .2 . Гидрогеологическая служба строительной организации провг-
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-  определение статических уровней подземных зод во всех вскры

ваемых скважиной водоносных горизонтах;

-  выявление интервалов интенсивного поглощения промывочной 

жидкости ;

-  уточнение литологического состава и фильтрационных свойств 

водоносных и относительно водоупорных пород ( визуально и лабора

торными методами ) ;

-  контроль за соблюдением технологии бурения скважин и сооруже

ния фильтров, правильностью подбора и выполнения песчано-гравийной 

обсыпки фильтров ;
-  мероприятия по предотвращению глинизации или разглинизации 

стенок скважин;
-  пробные откачки из водопонижающих скважин и пробные включения 

сквозных фильтров с целью зафиксировать дебит и соответствующее 

ему понижение , а также проследить восстановление уровня;

-  наблюдения зэ объемом и составом выносимого грунта при прокач

ке скважин ;

-  контроль за правильностью оборудования скважин техническими 

средствами ( насосы, задвижки, водоотводы, средства автоматики, 

устройства для замеров дебита и т .д .  ) ;

-  надзор за соблюдением технологии и анализ результатов специ

альных работ по повышению эффективности дренажных скважин ( соляно- 

кислотная обработка, торпедирование, гидроразрыв, электроударный 

способ и т .д .  ) ;

-  анализ результатов проведанных наблюдений в целях выбора наибо

лее целесообразной техники и технологии бурения и оборудования 

дренвжных скважин на оонове сравнения экономических показателей 

возможных варизнтов.

4 .3 . Правильность технического исполнения дренажных скважин 

проверяется гидрогеологической службой угледобывающего предприятия
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во эре:.:.5: приёмки от строительной организации. При этом оформляет

ся акт скрытых работ со следующими докумеихами: геологическая колон

ке. по скважине, совмещенная со схемой её конструкции, сведения о 

технолог:,.: бурения, данные опробования скважины откачкой.

Наблюдения за изменением дебита дренажных
СКВ8ЖИН

4 .4 . При зкеплуэтации дренажных скважин систематически заме

ряется их дебит. Для скважин, оборудованных насосами, дебит заме

ряют водомерами различного типа, а контрольные замеры производят 

объемным способом. Объем мерного сосуда должен быть таким, чтобы 

наполнение его происходило не менее, чем за 20 сек. Дебиты сквоз

ных и забивных фильтров замеряют , как правило, объемным способом.

дебиты дренажных скважин замеряют 1-2 раза в месяц, а в павод

ковые периоды частота замеров увеличивается до 3-4 раз в месяц.

При введении в работу отдельных скважин или групп следует их рас

сматривать как опытные и замеры дебита в течение первых десяти 

дней производить ежедневно.

4 .5 . Эффективность ( дебит ) поглощающих скважин оценивается 

с помощью скважинных расходомеров. Рзоходы по стволу поглощающей 

скважины необходимо замерять в неокопьких точках как по осушаемо

му, так и поглощающему горизонту. Результаты раоходометрии позво

ляют оценить целесообразность увеличения или сокращения фильтровых 

колонн по дренируемому и поглощающему горизонтам.

4 .6 . В комбинированных насосных скважинах, оборудованных на 

несколько горизонтов, также необходимо оценивать распределение 

дебита по отдельным горизонтам. Полученные результаты используют 

для оценки эффективности оборудования скважин на те или иные го

ризонты; рэсходометрия проводится выборочно ( 20% всех скважин ) .
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4 .7 . Kjfoue замера дебитов па отдельным дренажным скважинам, 

необходимо определять суммарный дебит группы скважин ( и л и  сквоз

ных фильтров) по участкам дренажной системы или по всей системе

в целом. Дебиты замеряют по участкам трубопроводов, водоотводных 

канав на поверхности или в подземных выработках*

Наблюдения за уровнями подземных вод

4 .8 . Уровни подземных вод замеряют в оамих дренажных скважинах 

и по наблюдательным пьезометрам, расположенным вблизи дренажных 

устройств.

Эффективность дренажной системы в целом оценивается по показа

ниям наблюдательных пьезометров режимной сети.

Эффективность и условия работы отдельных, дренажных скважин 

оценивают по пьезометрам, оборудованным в непосредственной близос

ти от скважин. В частности, пьезометры целесообразно располагать 

посередине между скважинами дренажного контура и вблизи ряда на 

расстоянии, равном интервалу между скважинами в ряду. Количество 

таких пьезометров зависит от сложности условий и составляет 10-25% 

общего числа дренажных скважин.

<t.9. Для замера уровней в водопонижающих скважинах необходимо 

иметь соответствующий зазор между фильтровой колонной и водоподъ

емными трубами для пропуска наконечника уровнемера или установки 

пьезометрических датчиков под насосом.

4 .10 , Эемеры уровней по дренажным и наблюдательным скважинам 

должны, как правило, производить чаще, чем замеры дебитов, вслед

ствие большей изменчивости уровеннога режима во времени. В период 

пуска отдельных дренажных скважин или всей системы уровни замеряют 

ежедневно ( иногда 3-4 pasa в сутки ) в течение 10 дней, а затем
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синхронно с замерами дебитов дренажных скважин ( 1-2 раза в месяц). 

В паводковый период замеры уровней производят каждые 3-5 суТ.

Порядок наблюдений за эксплуатируемыми дренажными скважинами, 

оптимальная частота наблюдений определдется геологическими и при

родными условиями, а также стадией освоения месторождения.

Контроль за состоянием дренажных скважин

4. I I .  Гидрогеологическое обслуживание дренажных скважин вклю

чает контрольные замеры их дебита, установление причин его сниже

ния, фикоацию продолжительности и условий работы наоосов.

4 .12 . Эксплуатация дренажных скввжин сопровождается документа

цией условий работы фильтров ( данные о песковании, объеме и сос

таве выносимого материала, зарастании фильтров кольматирующим cnoei) 

В целях определения сопротивлений фильтров и водозахватной способ

ности скважин целесообразно оборудовать затрубные пьезометры 

(примерно у 10% эксплуатируемых скважин).

4 .13 . Наблюдения за эффективностью дренажных систем

в целом включают определение потерь на поглощение свободно сбрасы

ваемых вод путем постановки гидрометрических замеров и гидрогеоло

гической съемки по траосам водоотводных канав. В аимний период 

фиксируется наличие и размеры наледей по водоотводным канавам.

Специальные гидрогеологические наблюдения

4.14 . При использовании откачиваемых дренажной системой под

земных вод для технического или питьевого водоснабжения необходи

мо производить систематический отбор проб вода из скважин на хими

ческий и бактериологический анвлиз.
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4 .J5 . Для оценки характера и интенсивности физико-химичесних 

процессов (коррозия, зарастание, кольматация фильтров и т . д . ) ,  вызы

вающих снижение дебита водопонижающих сквакин, фиксируется состоя

ние фильтров при вскрытии их горными работами путем визиуального 

обследования и отбора проб кольматирующего материала для химическо

го и гранулометрического анализа.

4 .16. 1'идрогеологическая службе контролирует результаты специ

альных гидрогеологических работ по повышению эффективности дренаж

ных скважин ( кислотная обработка, торпедирование, эпектроударный 

способ ) ,  а также по опробованию новых способов бурения скважин, 

использованию опытных конструкций фильтров и насосов и т .д .

Документация наблюдений и их интерпретация

4 .17 . Документация гидрогеологического обслуживания дренажных 

скважин включает :

-  акты их приемки от строительной организации *,

-  план расположения скважин и наблюдательных пьезометров ;

-  журнал замеров уровней и дебитов по скважинам и пьезометрам ;

-  журнал работы наоосов водопонижающих скважин ;

-  ведомости химического ооотвва подземных вод ;

-  хронологические графики изменения дебитов и уровней дренаж

ных скважин.

4*18. Результаты наблюдений за работой дренажных скважин 

используют при: а) сопоставлении результатов дренажных работ с 

проектными графиками водопонижения и темпов ведения горных работ, 

выявлении участков, где требуется интенсификация или сокращение 

дренажных мероприятий; б) обосновании оптимальных способов бурения 

и оборудования дренажных скважин; в) выявлении оптимальных условий 

работы отдельных оредств дренажа и системы в целом,в частности, 

скважин, подлежащих отключению или переоборудованию; г) уточнении

39



фильтрационных параметров и условий пихания осушаемых водоносных 

горизонтов; д) оценке водозахватной способности скважин(фильтров) 

и её изменений во времени; е) подготовке и систематизации исходных 
материалов для обоснования корректировки проектных решений;ж)аяали- 

зе и прогнозе условий осушения района месторождения л целом*

5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 
КАРЬЕРНЫХ И ШАХТНЫХ ПОЛЕЙ

Наблюдения не поверхности карьерных и шахтных полей включают 
гидрогеологическое обследование поверхности в пределах зоны влия

ния дренажа и стационарные наблюдения за режимом подземных и по
верхностных вод.

Гидрогеологическое обследование поверхности при 
открытой разработке месторождений

5.1 . Задачи обследования поверхности сводятся к уточнению 

гидрогеологического строения территории, прилегающей к карьеру; 

накоплению сведений об условиях питания подземных вод, их измене
нии под влиянием водопонижения на карьере и выбору участков для 
стационарных наблюдений за режимом подземных и поверхностных вод*

5 .2 . Гидрогеологическое обследование заключается в проведении 

маршрутной съемки территории 1-2 раза в год. Территория обследова

ния для месторождений I группы сложности в 1,5-2 раза превышает 
площадь всего месторождения, а для П и Ш групп сложности она соот

ветствует области влияния водопонижения не первые 2-3 годе реботы 

карьерного водоотлива.

Частота маршрутов зависит от обнаженности территории, пересе

ченности местности, густоты гидрографической сети, системы водоот

вода и т .д . Обследовать необходимо водотоки, овраги, учаотки выхо-
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дов коренных пород, характерные участки геоморфологического строе

ния поверхности. На территории радиусом 1 ,5 -2  км от карьера плот

ность маршрутов должна составлять не менее 0 ,5  х 0 ,5  км, за пре

делами этой области плотность уменьшается до 2 х 2 км.

5 .3 .  При гидрогеологическом обследовании описывают:

-  обнажения горных пород по общепринятой методике структурной 

съемки ;

-  все выходы подземных вод с указанием положения в рельефе, 

нанесением их на план, данными о дебите, температуре воды;

-  водотоки и водоемы, состав пород, слагающих их береге, дно, 

пойму, террасы ( на небольших водотоках -  глубины и расход по 

нескольким створам ) ;

-  состояние водоотводящих канав, с замерами расхода воды по 

трассе водоотвода;

-  проявления эрозионных,оползневых и прочих инженерно-геологи

ческих процессов, обусловленных влиянием подземных и поверхностных 

вод.

На участках вторичной инфильтрации, расположенных в непосред

ственной близости от борта карьере, и участках возникновения но

вых водоемов и водотоков проводят специальные гидрогеологические 

исследования по оценке фильтрационных свойств покровных отложений 

и интенсивности возможного дополнительного питания подземных вод.

С этой целью проходят неглубокие скважины ( 3-10 м ) и шурфы 

( 2-3 м ) ,  на расстоянии 50-100 м друг от друга вдоль водотоков 

и по сетке 100x100 м на площадях возможных скоплений поверхностных 

вод или проектируемых водохранилищ. Во всех выработках проводится 

отбор образцов ненарушенной структуры для определения плотности, 

влажности, грансостава и коэффициента фильтрации, а в некоторых -  

полевые определения проницаемости пород с помощью опытных наливов.
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5 .4 . По материалам обследования составляется ( или корректируй 

ется ) карта фактического материала маоштаба 1:10000 -  1:25000,на 

которой выделяются элементы рельефа, водоемы, водотоки, инженерные 

сооружения, существующие дренажные сооружения и источники подзем

ных вод о указанием их дебита, наблюдательные скважины, пункты 

режимных наблюдений, корректируется гидрогеологическое строение 

района месторождения, выделяются площади распространения основных 

водоносных горизонтов.

К карте прилагают схему маршрутов и журнал описания проведенных 

наблюдений и исследований.

5 .5 . Результаты гидрогеологического обследования территории 

месторождения попользуются при составлении перспективных и текущих 

планов развития горных и дренажных работ, выборе траоо водоотвода 

и водосбора, участков заложения прудов-аккумуляторов и водохрани

лищ при определении объемов стационарных гидрогеологических наблю

дений за режимом подземных и поверхностных вод.

Гидрогеологическое обследование поверхности 
при подземной разработке месторождений

5 .6 . Сущность и цели гидрогеологического обследования месторож

дения, отрабатываемого подземным опособом, остаются, в целом, та

кими же, как и месторождений, отрабатываемых открытым способом. 

Дополнительной задачей наблюдений при подземной отработке являет

ся оценка возможности поступления поверхностных, этмооферных и 

талых вод в горные выработки.

5 .7 . За пределами площади ведения подземных горных работ ( и

на ней при залегании верхнего рабочего пласта на глубине, превыоаю- 

щеи 70-кратную суммарную вынимаемую мощность ) гидрогеологическое 

обследование производится в соответствии с пп. 5.2 -  5 .5  .
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На участках ппестов, залегающих не глубинах менее 70-кратной 

суммарной вынимаемой мощности, дополнительно производят ( раз в 

месяц- ) маршрутные обследования поверхности в пределах мульд сдви

жения. На месторождениях П и Ш групп, а также I группы в периоды 

обильного выпадения дождей и снеготаяния гидрогеологическое обследо 

ванне поверхности в пределах мульд сдвижения носит характер режим

ных наблюдений и выполняется раз в 10 дней.

5 .8 . При гидрогеологическом обследовании поверхности в преде

лах мульд сдвижения документируют трещины и воронки, выясняют 

возможности скопления и инфильтрации осадков, обследуют поверхност

ные ( естественные и искусственные ) водоемы и водотоки, выбирают 

местоположения дополнительных пунктов режимных наблюдений.

По данным гидрогеологического обследования производят уточне

ние границ распространения и мощности глинистого покрова нвд угле

носными породами, грэниц распространения и глубины залегания об- 

воденных четвертичных песков и галечников, выявляют возможность 

связи четвертичных водоносных горизонтов с водоносными горизонтами 

угленосной свиты.

5 .9 . По результатам гидрогеологического обследования составля

ется крупномасштабный план ( 1:1000-1:2000 ) ,  на который наносят 

фактические границы мульд сдвижения, крупные трещины, провальные 

воронки, поверхностные водотоки и водоемы, учэстки скопления ат

мосферных освдков, основные характеристики покровных отложений

и т .д .

Стационарные наблюдения за режимом подземных 
и поверхностных вод

5 .10 . Круг вопросов, решаемых режимными гидрогеологическими 

наблюдениями, определяется конкретными гидрогеологическими, при

родными и хозяйственно-техническим условиями и включает следующие
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частные задачи :

-  оперативный контроль за процессом дренирования и оценка 

эффективности принятой системы осушения, получение исходных данных 

для своевременной рациональной корректировки первоначального 

проекта ;

-  уточнение гидрогеологического строения месторождения и района, 

оценка гидрогеологической роли различного рода геологических грв- 

ниц и отруктур;

-  выявление источников формирования запасов подземных вод, оцен

ка их связи с атмосферными осадками, а также с водами естественных 

и искусственных водоемов и водотоков;

-  уточнение фильтрационных параметров основных водоносных гори

зонтов и прогноз режима подземных вод ьэ последующие периоды экс

плуатации месторождения;

-  оценка вредного влияния осушительных работ и искусственных 

гидросооружений на условия питьевого и технического водоснабжения 

района, на сельскохозяйственные угодья, леса и другие природные 

объекты;

-  разработка практических рекомендаций по рациональному измене

нию режима осушения месторождения в целях обеспечения безопасной

и экономичной его эксплуатации и охраны природных объектов района;

-  анализ и обощение результатов наблюдений для использования 

их при проектировании осушения участков и полей, проверки сущест

вующих и разработки новых инженерных методов гидрогеологических 

расчётов.

5 .I I .  Стационарные гидрогеологические наблюдения за режимом 

подземных и поверхностных вод включают:

-  наблюдения за изменением уровней в основных водоносных го

ризонтах по стационарной сети наблюдательных пьезометров и
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сквшпшн дреиакиои системы, в горных выработках, колодцах г* не 
участках высочивения;

- наблюдении за притоками к дренажным сооружениям, производи
тельностью водозаборов питьевого -технического водоснабжения и 
расходаы:; источикнов;

-  п е р и о д и ч е ск и е  наблю д ения  з а  р асхо д ам и  и уровням и  в с е х  п о в е р х 

н о стн ы х  в о д о то н о в  и уро вн ям и  во д о е м о в  по с и сте м е  с п е ц и а л ь н о  о б о 

р у д о ва н н ы х  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  п о с т о в ;

-  п е р и о д и ч е ск о е  о б с л е д о в а н и е  с о с т о я н и я  н абл ю д ате льны х  скваж ин  

и п о с т о в .

8 . 1 2 .  П о  целевом у н а зн а ч е н и ю  н а б л ю д ате л ьн ы х  скваж ин  ;; их  р а з 

мещению с та ц и о н а р н а я  с е т ь  д е л и тс я  на внутренню ю  и внешнюю. В н у т р е н 

н я я  с е т ь  в кл ю ч ае т  в се  скваж и ны , располож енны е в н у тр и  д р енаж ного  

к о н т у р а  или на площади ве д е н и я  гор н ы х  р а б о т ,  а тзнж е  в зо н е  шири

н ой  1-2 км , н е п о с р е д с тв е н н о  прилегаю щ ей к э то м у  у ч а с т к у .  О сн о вн о й  

з а д а ч е й  э т о й  с е ти  я в л я е т с я  о п е р а ти вн ы й  к о н т р о л ь  за  ходом  в о д о п о н и -  

жения в  р ай о н е  гор н ы х  р а б о т  е влиянием  подзем ны х и п о в е р х н о с тн ы х  

в о д  на у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и  м е сто р о ж д е н и я .

Внеш няя  с е т ь  п о д р а з д е л я е т с я  на площ адную  и набл ю д ате льны е  

скваж ины  с п е ц и а л ь н о го  н а з н а ч е н и я .  П лощ ад ная  с е т ь  п р е д н а з н а ч а е т с я  

д ля общей х а р а к т е р и с т и к и  р а з в и т и я  д е п р е сс и о н и о й  во р о н ки  и с о с т о и т  

и з  н е с к о л ь к и х  ( о т  д в у х  в за и м н о  п е р п е н д и к у л я р н ы х  до 6 -8  )  с т в о р о в  

(  лучей  ) .

Оквэжины с п е ц и а л ь н о го  н а з н а ч е н и я  р а с п о л а г а ю т с я  на х а р а к те р н ы х  

у ч а с т к а х  площади вл и я н и я  дренаж ной  систем ы  ( в райне  в о д о з а б о р о в ,  

вб л и зи  п о в е р х н о с тн ы х  во д о е м о в  и в о д о т о к о в ,  т р а с с  в о д о о т в о д а ,  р а з 

рывных т е к т о н и ч е с к и х  н а р у ш е н и й , на у ч а с т к а х  ф ац и ал ьн о го  зам ещ ения  

п о р о д , у  гр а н и ц  вы кл и н и ван и я  в о д о н о сн ы х  г о р и з о н т о в  и и х  вы ходов  

на п о в е р х н о с т ь ,  вб л и зи  важ ных промышленных сооруж ений  ) .
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5.13. Наблюдения ведут по всей водоносным горизонтам и комплек

сам, подлежащим дренажу,а также по водоносным горизонтам, из которых 

возможен прорыв воды.

При подземной отработке месторождения наблюдения ведут по воем 

водоносным горизонтам, попадающим в зону трещин, сообщающихся о 

выработанным пространством.

На каждый водонооный горизонт необходимо оборудовать обособлен

ные пьезометры. Основным требованием к оборудованию наблюдательных 

скважин является недопущение перетекания по ее отводу. Наблюдатель

ные скважины на различные водоносные горизонты целесообразно груп

пировать в отдельные кусты.

При работе подземных дренажных оиотем для раовирення внутрен

ней режимной сети можно использовать забивные фильтры, оборудован

ные манометрами.

5 .14 . Количество наблюдательных скважин зависит от сложности 

гидрогеологического отроения месторождения, его площади, распрост

ранения дренируемых водоносных горизонтов или ожидаемых границ 

развития депрессиоиной воронки, а также принятой технологии ведения 

горных и дренажных работ.

Для месторождении П и Ш групп сложности внутренняя режимная 

сеть включает: внутри дренажного контура или на площади перво

очередного вскрытия -  не менее 5-8 скважин на основное дренируемые 

горизонты и не менее 8 -4 -х  скважин на прочие горизонты, так или 

иначе влияющие на условия ведения горных работ; на линии дренажного 

ряда -  по одной наблюдательной скважине на каждые 800-400 м его 

протяженности; на учаотках повышенной водообильности, возможных 

оползневых явлений или прорывов подземных вод, а также на учаотках 

тектонических нарушений -  створы из 8-4 наблюдательных скважин на 

каждые 400-500 м протяженности; в 1-2 -километровой зоне, непооред-
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ственно прилегающей к дренажному контуру или площади первоочеред

ного вокрытия -  створы из 2-8-х скважин, расположенные перпендику

лярно контуру через каждые 600-800 м контура (или границы), но 

не менее 2-х створов.

Дяя месторождений I группы сложности к моменту вскрытая водо

носных горизонтов необходимо иметь для :

-  площади первоочередного вскрытая 3-4 наблюдательные скважины 

на основной водоносный горизонт и по 1-2 окважины на прочие гори

зонты, от которых 38висит ведение горных работ ;

-  учаотков повышенной водообильнооти и возможного возникнове
ния оползневых или фильтрационных деформаций створы из 2-3 скважин 

каждые 400-300 м протяженности учаотков;

-  зоны шириной 2 км, непосредственно прилегающей к участку 

первоочередного вокрытия, 2-3 створа из 2-3-х скважин каждый, рас

положенных перпендикулярно границе в направлении развитая горных 

работ.
Внешняя режимная сеть должна включать для месторождений I  груп

пы 8-12 наблюдательных скважин, месторождений П группы -  15-20,

Ш группы “ 20-30 скважин ( примерно 2/3 общего количества скважин 

оборудуются на основной горизонт ) .
Режимная наблюдательная сеть пополняется новыми наблюдательны

ми скважинами по мере раовирения зоны влияния водопонижения и вы

хода скважин из строя.

5.15. Замеры уровней по скважинам производят раз в месяц на 

месторождениях I  и П групп и 2-3 разе в месяц на месторождениях 

Ш группы, а в периоды резких изменений производительности дренаж

ной сиотемы в результате включения дополнительных или остановки 

работающих дренажных устройств и периоды паводков, снеготаяния и 

интенсивных дождей -  каждые 3-5 дней.
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Тиг. ю н о с т ь  зэи ср о в  древней не должна превыш ать L-'- им на каж

дые i;;. :.i г.лублни з а п е г э ш т .  П о л о м у  необходимо п е р и о д  чески прово

д и т1: пом падарование изм ерительны х ин стр ум е нто в  и приспособлений. 

Кроме т о г о ,  два раза  в год  н е о б х о д и м  п р о ве р ять  состояние  все х  

п ун к то в  наблюдательной сети с ре ги стр ац и е й  р е з у л ь т а т о в  проверки  

в соответствующ ем ж урнале. При обследовании наблюдательных скважин 

пр оизвод ят замеры их гл уб и н , а такж е кратковременны е наливы или 

с ; качки дли оценки со сто ян и я  ф ильтровой ч а с ти .

б .1 б .  Наблюдения за  расходами рек и р уч ье в  с целью получения  

количественной  оценки их связи  с подземными водами необходимо  

проводить лишь в те х  сл уч аях , когд а  расход  во д о то ко в  соизмерим с 

мощностью дренажа, для наблюдений созд аю тся  специальные гидромет

рические посты  на каждые 1 ,б -2  км протяж енности  в о д о то к а . Замеры  

уровней и расход ов  поверхностны х вод  нужно п р о и звод и ть  одновремен

но с замерами уровней  подземных вод и о той же ч а с то то й .

Ь .Х У . данные наблюдений за  режимом подземных и поверхностны х  

вод за н о ся т  в  специальные журналы :

-  замеров уровней подземных и поверхностны х во д ;

-  учё та  расхода дренажных сооружений ;

-  у ч ё та  работы вод озаборов  района ;

-  расхода и сто ч н и ко в  подземных вод и поверхностны х во д о то к о в ;

-  проверки со сто ян и я  наблюдательных п у н к то в  режимной гид рогеол о 

гической  се ти .

Технические х ар акте р и сти ки  и со сто ян и е  вн о в ь  создэьаом ы х и 

отрем онтированны х наблюдательных п у н к то в  ф иксирую тся со о тв е тств у ю 

щими актам и.

1 > .R .  П ервичная  обработка  р е з у л ь т а т о в  режимных ги д р о ге о л о ги ч е с 

ких наблюдений закл ю чается  в  составле ни и  к а р т  ги д р о и зоги п с  ( п ь е -
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30гипс ) и понижений С срезок ) дня основных водоносных горизон

тов , гидрогеологических разрезов и профилей, хронологических гра

фиков колебания уровней подземных и поверхностных вод по всем 

точкам наблюдений, хронологических графиков изменения расходов 

дренажных сооружений, а также источников подземных вод и поверх

ностных водотоков.

Полный цикл интерпретации результатов режимных наблюдений 

должен проводиться ежегодно. Интерпретация делится на два этапа: 

качественный и количественный анализ данных.

При качественном анализе оценивается эффективность принятого 

способа и схемы осушения месторождения и влияния дренажа на народ

нохозяйственные и природные объекты района, выясняются источники 

формирования эксплуатационных запасов подземных вод, уточняются 

гидрогеологическое отроение района и границы области фильтрации, 

оценивается степень однородности водоносных горизонтов в плане и 

влияние тектоники на режим подземных вод. Основным исходным мате

риалом для решения перечисленных вопросов являются карты гидроизо

гипс и понижений в сочетании с данными о расходах дренажных соору

жений, водозаборов и источников подземных вод.

Количественный анализ результатов режимных наблюдений включает 

уточнение фильтрационных параметров основных водоносных горизонтов 

и разделяющих слоев, количественную оценку различных источников 

формирования эксплуатационных запасов.

Методика обработки результатов режимных наблюдений изложена в 

"Методических указаниях по определению гидрогеологических парамет

ров при разведке и освоении угольных месторождений", 1974, ВНИМИ.

По результатам режимных наблюдений ежегодно составляется отчёт, 

включвющий:
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-  сведения о гидрогеологических условиях месторождения, составе 

и объеме выполненных за отчётный период гидрогеологических наблю

дений и исследований;

-  данные, полученные в ходе наблюдения ;

-  сведения о результатах анализа данных режимных наблюдений

( изменение качественных представлений о гидрогеологических услови

ях и схеме фильтрации подземных вод, уточненные фильтрационные па

раметры и статьи балансе подземных вод, оценка их влияния на усло

вия освоения месторождения и изменение природных условий района 

под влиянием осушения ) ;

-  информацию об использовании результатов наблюдений и их эко

номической эффективности ;

-  рекомендации по изменению состава, объема и методики наблюде

ний на последующих этапах, а также по развитию наблюдательной сети.

6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

По результатам проведенных наблюдений периодически составляют 

отчёты гидрогеолога ческой службы : месячные, квартальные н годовые.

6 .1 . годовой отчёт включает следующие разделы: введение, гео

логическое строение месторождения, гидрогеологическое строение 

месторождения, краткая характеристика горных работ, характеристика 

дренажных работ, результаты режимных наблюдений, характеристика 

специальных исследований, гидрогеологические расчёты и прогнозы, 

рекомендации по развитию дренажных мероприятий и повышению технико

экономической эффективности их, мероприятия по охране природных 

объектов.

6 .2 . к отчёту прилагается: гидрогеологическая карте ( для 

сложного гидрогеологического строения ) ,  схема гидрогеологического 

строения района, карты гидроизогипс, карты фактического материала
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( плены расположения дренажных устройств, наблюдательных скважин 

и т .д . ) ,  гидрогеологические разрезы, таблицы занеров уровней, 

таблицы понижений уровней, расходов дренажных установок, графики 

колебаний уровней по сети наблюдательных скважин и дебитов, водо

отлива, графики к расчётам параметров и прогнозу притоков, табли

цы и графики, характеризующие результаты специальных работ.

Квартальные и месячные отчёты составляют в сокращенном объеме. 

Основное внимание уделяется характеристике текущей информации.дан

ным оперативного свойства.

На месторождениях I  группы сложности ограничиваются годовыми 

отчётами, как чаотью геологического отчёта; не месторождениях П 

и Ш групп составляют самостоятельные годовые и квартальные отчёты 

( особенно в период строительства ) .
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