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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП II-M.4-65

Подземные горные выработки
предприятий по добыче полезных Взамен главы

ископаемых. СНиП II-M.4-62
Нормы проектирования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы распростра
няются на проектирование подземных горных 
выработок для новых и реконструируемых 
предприятий по добыче полезных ископаемых.

П р и м е ч а н и е .  Нормы не распространяются на 
проектирование выработок гидрошахт, а также шахт 
глубиной более 700 м. Проектирование выработок этих 
шахт производится по отраслевым нормативным до
кументам.

1.2. Проектирование подземных горных 
выработок производится в соответствии с на
стоящей главой, другими главами СНиП, а 
также с «Правилами безопасности в угольных 
и сланцевых- шахтах» и «Едиными правилами 
безопасности при разработке рудных, неруд
ных и россыпных месторождений подземным 
способом».

,1.3. Выбор форм и размеров поперечных 
сечений подземных горных выработок, а так
же конструкций крепи следует производить по 
типовым сечениям горных выработок, утверж
денным в установленном порядке, с учетом 
горногеологических условий, оборудования, 
размещаемого в выработке, и количества про
ходящего воздуха.

При отсутствии типовых сечений горных 
выработок форму и размеры их, а также кон
струкцию крепи надлежит устанавливать в за
висимости от горногеологических условий в 
•соответствии с правилами настоящей главы и 
принятым оборудованием с учетом требований 
«Правил безопасности в угольных и сланце- 
ных шахтах» или «Единых правил безопас
ности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений подземным спо
собом».

1.4. Размеры поперечных сечений подзем
ных выработок, в которых проектом преду
смотрены податливые крепи, надлежит опре
делять с учетом уменьшения сечения выработ
ки в результате сдвижения пород.

После осадки горные выработки должны 
иметь размеры сечений . не менее требуемых 
расчетом и «Правилами безопасности в уголь
ных и сланцевых шахтах» или «Едиными пра
вилами безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений подзем
ным способом».

1.5. Конструкции крепи при проектирова
нии выработок надлежит выбирать на основа
нии сравнительных экономических расчетов с 
учетом:

а) физико-механических свойств вмещаю- 
щйх пород и условий эксплуатации выработ
ки;

б) способов возведения крепи;
в) применения сборных конструкций из 

типовых элементов заводского изготовле
ния:

г) обеспечения безопасности работ.
1.6. При проектировании подземных гор

ных выработок любого назначения надлежит 
предусматривать крепи. Выработки в моно
литных устойчивых породах с коэффициентом 
крепости пород по шкале проф. М. М. Прото- 
дьяконова f >9, а также в вязких породах и по
лезных ископаемых типа каменных и калий
ных солей все выработки, кроме стволов и их 
сопряжений с горизонтальными выработками, 
независимо от срока их службы, допускается 
проектировать без крепи.

В н е с е н ы
институтом Центрогипрошахт

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 
Совета Министров СССР 

по делам строительства 
26 октября 1965 г.

Срок введения 
1 апреля 1966 г.
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В случаях, когда в проектируемые подзем
ные выработки не допускается проникновение 
воды, надлежит предусматривать их гидро
изоляцию.

1.7. Бетон для монолитной бетонной и же
лезобетонной крепи следует предусматривать 
проектной марки не ниже 150, а для сбор
ной железобетонной . крепи вертикальных 
стволов — не ниже 300 и горизонталь
ных и наклонных выработок — не ни
же 200.

1.8. Конструктивные элементы крепи (тол
щина крепи, номер балки или спецпрофиля, 
количество рам, сечение арматуры и др.) сле
дует принимать на основе расчета, производи
мого с учетом горногеологических условий, 
материала крепи, размеров и назначения вы
работки.

1.9. Расчет крепи следует производить на 
максимальные нагрузки,' принимаемые в са
мых неблагоприятных сочетаниях.

1.10. Расчет крепи горных выработок сле
дует производить по предельным состояниям 
в соответствии с указаниями главы СНиП 
П-А. 10-62 «Строительные конструкции и ос
нования. Основные положения проектирова
ния».

1.11. При расчете бетонной и железобетон
ной крепи следует руководствоваться главой 
СНиП П-В. 1-62 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Нормы проектирования», при 
применении стальной крепи — СНиП II-B.3-62 
«Стальные конструкции. Нормы проектирова
ния», при применении деревянной крепи — 
СНиП П-В. 4-62 «Деревянные конструкции. 
Нормы проектирования».

1.12. При расчете крепи по несущей спо
собности в обычных горногеологических усло
виях коэффициент перегрузки от горного дав
ления п следует принимать: для стволов, их 
устьев и сопряжений, а также вырабо
ток и камер околоствольного двора — не 
менее 1,5, а для всех остальных выработок — 
не менее 1,2.

В тяжелых горногеологических условиях 
(слабые, неустойчивые, нарушенные, пучащие 
и обводненные породы) коэффициент пере
грузки следует принимать: для стволов, их 
устьев и сопряжений, выработок и камер око
лоствольного двора — 2, а для всех остальных 
выработок— 1,5.

1.13. При расчете крепи по несущей спо
собности коэффициенты условий работы т 
надлежит принимать согласно табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Коэффициент условий работы

К оэф ф ициент условий работы

К онструкция крепи
в

стволах

в устьях  
и со п р я 
ж ениях 
стволов

во всех  
остальны х 
вы раб от

ках

Монолитные бетонные 
и железобетонные . . . 0 ,7 -0 ,9 0 ,6 —0,8 0 ,7 —0,9

Сборные железобетон
ные . . ....................... О V

} 1 о ю ___ 0 ,7 —0,9
Стальные . . . . . — — 0 ,7 —0,9
Деревянные . . . . 0 ,6 -0 ,8 — 0 ,6 —0,8

Железобетонные: 
а) для арматуры 

сборных конст
рукций . . . . 1 1

б) для арматуры мо
нолитных конст
рукций . . . . 0 ,8 -0 ,9 0 ,7 —0 ,8 0 ,8 —0,9

1.14. При применении в выработках сбор
ной железобетонной крепи из тюбингов или 
блоков необходимо предусматривать расче
канку швов между тюбингами (блоками) и 
тампонирование закрепного пространства.

2. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТВОЛЫ И ШУРФЫ
2.1. Вертикальные стволы надлежит проек

тировать, как правило, круглого поперечного 
сечения. Выбор прямоугольного сечения ство
лов должен быть соответствующим образом, 
обоснован.

Вертикальные шурфы в зависимости от 
срока их службы и горногеологических усло
вий следует проектировать круглого сечения с 
бетонной крепью или, прямоугольного сече
ния с деревянной крепью.

2.2. Крепи вертикальных стволов и шур
фов в зависимости от горногеологических ус
ловий надлежит проектировать:

а) из монолитного бетона — в породах кре
постью f> 1;

б) из монолитного железобетона — на от
дельных участках стволов в слабых, неустой
чивых и пучащих породах, а также при нали
чии большого горного давления; „,ны!ииг01? 1

в) из сборного железобетона^—втяжелых
гидрогеологических условиях; t

г) штанговую с торкретбетоном по сталь- им- tg 
ной сетке в устойчивых ненарушенных поро- 'tyf*-- 
дах;
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д) деревянную — в породах крепостью
f>  2-

2.3. Толщину крепи вертикального ствола 
следует определять расчетом. Рекомендации по 
расчету монолитной бетонной крепи приведе
ны в приложении к настоящей главе СНиП.

2.4. Диаметр деревянной сплошной венцо- 
вой крепи вертикальных стволов и шурфов 
следует принимать не менее 200 мм.

2.5. При проектировании деревянной вен- 
цовой крепи на стойках (бабках) расстояние 
между осями венцов следует принимать не бо
лее 1000 мм, предусматривая при этом сплош
ную затяжку стенок между венцами.

2.6. Расстояние между осями деревянных 
опорных венцов надлежит принимать не более 
8 м для сплошной венцовой крепи и не более 
15 ж для венцовой подвесной крепи и крепи на 
стойках (бабках).

2.7. Крепь устьев вертикальных стволов и 
шурфов следует проектировать, как правило, 
из монолитного бетона или железобетона. Кон
струкции крепи устьев в зависимости от внеш
них нагрузок, устойчивости грунтов, величины 
проемов для каналов и диаметров стволов сле
дует предусматривать одно-, двух- и трехсту
пенчатыми венцовыми или ступенчато-венцо- 
выми.

2.8. Верхние отметки устьев вертикальных 
стволов и шурфов для предохранения их от 
поверхностных вод следует проектировать вы
ше планировочной отметки территории на 
200 мм.

2.9. В крепи устьев стволов и шурфов, 
предназначенных для подачи в подземные вы
работки воздуха, необходимо предусматри
вать проемы для примыкания каналов венти
ляционной или калориферной установок.

2.10. Сопряжение вентиляционного канала 
со стволом или шурфом следует проектиро
вать под тупым углом с плавным переходом. 
При нагнетательной схеме проветривания ка
лориферные каналы, как правило, следует 
совмещать с вентиляционными.

2.11. В крепи устьев стволов и шурфов на 
глубине от поверхности не менее 1000 мм не
обходимо предусматривать проемы для ввода 
кабелей. Размеры проемов следует принимать 
в зависимости от предельного числа кабелей, 
идущих в ствол, с учетом возможности доступа 
для монтажа и осмотра их, но не менее 1000Х 
X 1000 мм.

В месте сопряжения ствола и подводящего 
кабельного канала (траншей), в том случае, 
ерли отсутствуют соответствующие сводные 
2-2854

помещения в надшахтном здании, должен 
быть предусмотрен кабельный колодец (с 
входным люком).

Сопряжение дна кабельного канала с внут
ренней поверхностью крепи устья ствола сле
дует предусматривать по кривой, радиус ко
торой должен, быть (как минимум) в 15 раз 
больше диаметра самого крупного из приня
тых к прокладке кабелей.

2.12. В проемах крепи устьев стволов и 
шурфов, предназначенных для кабельных ка
налов, следует предусматривать предохра
нительные ограждения.

2.13. Размеры трубно-кабельных отделе
ний в стволах и шурфах надлежит определять 
исходя из количества размещаемых в них 
труб и кабелей с соблюдением зазора между 
трубами, равного.диаметру их с фланцами, а 
между кабелями напряжением до 10 кв не ме
нее 100 мм. При этом необходимо предусмат
ривать возможность доступа к трубам и кабе^ 
лям для их осмотра и замены.

2.14. Глубина устья стволов и шурфов 
должна определяться расчетом. При наличии 
вентиляционных и калориферных каналов 
нижняя отметка дна канала должна быть выше 
нижней отметки устья на 1—2 м.

2.15. Глубину зумпфов (участка стволов 
и шурфов ниже отметки околоствольных дво
ров) следует определять с учетом зазора не 
менее 1000 мм от уровня воды до размещае
м ой  в зумпфе оборудования (скипы, клети, 
амортизаторы, зумпфовые насосы или хвосто
вые канаты).

2.16. Зазоры в вертикальных стволах и 
шурфах между наиболее выступающими ча
стями подъемных сосудов, крепью и расстре
лами следует принимать в соответствии с тре
бованиями «Правил безопасности в угольных 
и сланцевых шахтах» и «Единых правил без
опасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений подземным спосо
бом».

2.17. Над лестничными отделениями ство
лов и шурфов на верхних отметках устьев не
обходимо предусматривать ляды, а над венти
ляционными отделениями — решетки или гер
метичное перекрытие.

2.18. При проверке поперечных сечений 
шахтных стволов и шурфов на количество про
пускаемого воздуха необходимо принимать 
полное сечение ствола или шурфа в свету за 
вычетом площади армировки, лестничного 
отделения и труб.

2.19. Для предотвращения капежа воды в
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стволах следует предусматривать водоулавли- 
вание с отводом воды в общешахтные водо
сборники.

3. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И НАКЛОННЫЕ 
ВЫРАБОТКИ

3.1. Минимальные зазоры между наиболее 
выступающими габаритами подвижного соста
ва и крепью или оборудованием, или трубо
проводами, размещаемыми в горизонтальных 
и наклонных выработках (также в -штольнях 
и наклонных стволах), следует принимать в 
соответствии с «Правилами безопасности в 
угольных и сланцевых шахтах» и «Едиными 
правилами безопасности при разработке руд
ных, нерудных и россыпных месторождений 
подземным способом».

При конвейерном транспорте необходимо 
принимать следующие размеры зазоров в мм:

между линейными секциями конвейеров 
и подвижным составом (электровозом, 
вагон еткой )................................................. 400

между приводом конвейера и крепью или 
электрооборудованием.................................600

между лентой конвейера и подошвой основ
ной вы работки .......................................... 500

между лентой конвейера и подошвой про
межуточной вы работки ............................ 300

Минимальный зазор для прохода людей 
между крепью или оборудованием, или трубо
проводами и габаритами подвижного состава 
в сопряжении околоствольного двора со ство
лом следует принимать 1000 мм.

3.2. Основные размеры поперечных сече
ний горизонтальных и наклонных горных вы
работок следует при проектировании округ
лять до величин, кратных 50 мм.

3.3. П] 
ревянной
жит принимать равной 100 мм, а боковую — 
50 мм.

3.4. Д ля укрепления лобовых откосов, от
вода поверхностных вод и оформления выхо

д о в  необходимо в устьях штолен предусмат
ривать устройство порталов, которые следует 
проектировать, как правило, из бетона, сбор
ного или монолитного железобетона.

3.5. В крепи устьев штолен надлежит пред
усматривать проемы для каналов вентиляци
онных или калориферных установок.

3.6. В наклонных стволах, проектируемых 
для конвейерного подъема, должен быть пред
усмотрен рельсовый путь-принятой для шахты 
колеи или другие средства вспомогательного' 
подъема.

3.7. В наклонных выработках с рамной 
крепью при углах наклона более 30°, а также 
при монолитной бетонной и железобетонной 
крепи при любых углах наклона надлежит 
предусматривать опорные венцы и возведение 
крепи участками снизу вверх.

3.8. Горизонтальные выработки надлежит 
проектировать с уклоном в продольном на
правлении (к околсствольному двору или 
устью штольни) равным 0,003—0,005, а в по
перечном направлении (в сторону водоотлив
ной канавки) с уклоном 0,01—0,02.

3.9. Расположение конструкций для под
вески силовых кабелей по стенам выработок с 
углами наклона до 45° надлежит предусмат
ривать выше габаритов подвижного со
става.

Расположение конструкций для подвески 
слаботочных кабелей следует предусматри
вать, как правило, с противоположной сторо
ны от силовых. В случаях, когда расположе
ние силовых кабелей предусмотрено на одной 
стене со слаботочными кабелями, расстояние 
между ними по вертикали надлежит' прини
мать не менее- 200 мм.

3.10. Расположение канавок следует пред
усматривать, как правило, со стороны прохода 
для людей, а в отдельных случаях под рельсо
выми путями.

Основные размеры поперечных сечений во
доотливных и дренажных канавок в горизон
тальных выработках надлежит принимать в 
зависимости от максимального притока воды 
и вида крепи согласно табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Размеры поперечных сечений водоотливных 
дренажных канавок

Вид или м атериал 
крепи  канавки

* П ри ток
ВОДЫ В М31ч

Р азм ер ы  канавки  в свету

ш ирина в  мм
глуби*

на
В ЛШ

се ч е 
ние 

в л»аот до по
в ер х у

ПО
н и зу

Водоотливные канавки

Незакреплен- 0 100 450 350 200 0,08
ные 101 150 450 350 250 0,1

151 200 450 350 300 0,12
Деревянные 0 100 350 250 200 0,06

101 150 400 300 250 0,087
151 200 400 300 300 0,105
201 300 400 300 400 0,14
301 400 450 350 450 0,18
401 500 450 350 500 0,205
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Продолжение табл. 2

П о и т о к
Р а зм е р ы  к ан ав ки  в  с в е т у

Rh» ила мятрпиал
воды В М91ч ш и рин а в мм

с е ч е 
н ие 
В М*

кр еп и  кан авки

от до
по

в ер х у
ПО

н и зу

гл у б и 
на

в мм

Бетонные про- 0 100 320 290 200 0,061
ектной марки 101 150 320 290 250 0,076

150 и выше 151 200 370 330 300 0,105
201 300 370 330 400 0,14
301 400 420 370 450 0,178
401 500 420 370 500 0,197

Бетонные про- 0 100 300 300 200 0,06
ектной марки 101 150 300 300 250 0,075
ниже 150 (пу- 151 200 350 350 300 0,105
тевой бетон) 201 300 350 350 400 0,14

301 400 400 400 450 0,18
401 500 400 400 500 0,2

Железобетон- 0 100 320 300 200 0,062
ные сборные 101 150 320 300 250 0,077

151 200 370 350 300 0,108
201 300 370 350 400 0,144
301 400 420 400 450 0,184
401 500 420 400 500 0,205

Дре нажпьш канавки
Деревянные 101 200 300 300 400 0,12

201 300 400 400 400 0,16
301 400 400 400 450 0,18
401 500 400 400 500 0,2

Железобетон- 101 200 370 350 300 0,108ные сборные 201 300 370 350 400 0,144
301 400 420 400 450 0,184

Трубы желе
зобетонные, 

асбестоцемент
ные и кера

мические диа
метром в мм:

401 500 420 400 500 0,205

300 101 200 ___ ___ ___ 0,07
350 201 300 — ____ ___ 0,096
400 301 400 — — ___ 0,126
450 401 500 — — — 0,159

Уклон канавок должен соответствовать ук
лону выработок.

3.11. Крепь водоотливных и дренажных ка
навок надлежит, как правило, принимать: при 
деревянной крепи выработок деревянной, при 
стальной или сборной железобетонной крепи 
из сборного железобетона, при бетонной и же
лезобетонной крепи из сборного железобетона 
или бетона.

В монолитных устойчивых породах допус
кается проектировать канавки без крепи.

3.12. Перекрытие канавок необходимо 
предусматривать на уровне балластного слоя 
или почвы выработки (при отсутствии балла
стного слоя).
2*

ОКОЛОСТВОЛЬНЫЕ ДВОРЫ

3.13. Грузовые ветви околоствольных дво
ров на скиповых стволах следует проектиро
вать прямолинейными.

3.14. Для пешеходного сообщения между 
грузовой и порожняковой ветвями клетевого 
ствола необходимо предусматривать обход
ную выработку или проход через лестничное 
отделение или через камеру ожидания.

3.15. Примыкание ветвей водосборника 
главной водоотливной установки необходимо 
предусматривать в пунктах околоствольного 
двора с минимальными отметками почвы.

3.16. В пределах сопряжения клетевого 
ствола с околоствольным двором следует 
предусматривать крепление почвы выработки 
из сборных железобетонных плит или бетона.

РУДОСПУСКИ ( ПОРОДОСПУСКИ), ВОССТАЮЩИЕ 
(СКАТЫ, ГЕЗЕНКИ)

3.17. Углы наклона рудоспусков (породо- 
спусков) и восстающих (гезенков) следует 
принимать: для угля не менее 50°; для иссле
живающихся руд не менее 60—70°; углы на
клона скатов для угля не менее 25°. Для-сле
живающихся руд (пород) рудоспуски (поро- 
доспуски) следует принимать вертикальными.

3.18. Капитальные рудоспуски и породо- 
спуски следует проектировать без ходового от
деления. Участковые восстающие (скаты, ге
зенки) необходимо предусматривать в составе 
двух отделений, разделенных сплошной стен
кой, а в отдельных случаях — трех отделений: 
грузового, вентиляционного (материального)) 
и лестничного. В стенке, разделяющей грузо
вое и лестничное отделения, на расстоянии 
5000 мм друг от друга должны быть предус
мотрены окна размером 200X200 мм.

3.19. -Минимальные поперечные размеры 
рудоспусков (породоспусков), грузовых отде
лений. восстающих (скатов) надлежит прини
мать не менее трехкратных размеров наиболь
ших кусков транспортируемого материала, но 
не менее 1000X1500 мм, а в скатах, оборудо
ванных стальными трубами для спуска угля 
или сухой закладки, в зависимости от приня
того размера труб.

3.20. Диаметр деревянной венцовой крепи
гезенков, проектируемых в породах крепостью 
f = 2—3, необходимо принимать не менее 
200 мм, а в породах крепостью f = 4—6, а так
же в венцовой крепи на стойках (бабках) в 
породах крепостью f = 7—9 — не менее
180 мм.
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3.21. При проектировании восстающих 
(скатов) и рудоспусков необходимо предус
матривать перекрытие их устьев решетками с 
размерами ячеек для пропуска кондиционных 
кусков транспортируемого материала.

3.22. Погрузочные- пункты капитальных и 
участковых рудоспусков (породоспусков), ска
тов и гезенков должны быть механизированы, 
автоматизированы и оборудованы средствами 
подавления и локализации пыли.

СОПРЯЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВ (ШУРФОВ) С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 

ВЫРАБОТКАМИ
3.23. Высоту сопряжения околоствольного 

двора в месте пересечения его с клетевым 
стволом, а также с отделениями стволов, слу
жащих для бесклетевого спуска оборудования 
и длинномерных материалов, надлежит прини
мать не менее 4500 мм от головок рельсов, 
предусматривая на расстоянии не менее 
5000 мм от крепи ствола переход на нормаль
ную высоту примыкающих выработок грузо
вого и порожнякового направлений. В отдель
ных случаях при соответствующем обоснова
нии высота сопряжения может быть уменьше
на до 3500 мм.

3.24. Ширину междупутья в сопряжении 
околоствольного двора с клетевым 'стволом 
следует принимать равной расстоянию между 
осями клетей, а проходы с каждой стороны — 
по 1000 мм.

Переход от уширенного междупутья на 
обычное необходимо предусматривать за пре
делами расположения оборудования для об
мена вагонеток.

3.25. Высоту сопряжений горизонтальных 
выработок с шурфами и стволами, не обору
дованными подъемными установками, следует 
принимать не более 3000 мм, в длину — не 
менее 4000 мм от ствола или шурфа в каж
дую сторону.

3.26. При бетонной крепи стволов и шур
фов крепь их сопряжений с промежуточными 
горизонтами и околоствольными дворами не
обходимо принимать, как правило, бетонной 
или железобетонной.

СОПРЯЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ВЫРАБОТОК МЕЖДУ СОБОЙ 

И С НАКЛОННЫМИ ВЫРАБОТКАМИ

3.27. Проектирование сопряжений вырабо
ток следует производить с учетом сечений со
прягаемых выработок, габаритов подвижного 
состава, типа стрелочных переводов и углов

ответвления выработок при соблюдении мини
мальных проходов и зазоров и необходимых 
уширений за счет выбега подвижного состава.

3.28. Радиусы криволинейных участков со
пряжений горизонтальных выработок между 
собой, а также сопряжений горизонтальных и 
наклонных выработок следует принимать в со
ответствии с радиусом переводной кривой 
принятого стрелочного перевода.

3.29. Величину уширения на закруглениях 
горизонтальных выработок при контактных и 
аккумуляторных электровозах сцепным весом 
10—14 г, а также при аккумуляторных элект
ровозах сцепным весом 20 и 28 т (спаренные 
электровозы) надлежит принимать, как пра
вило, с наружной стороны кривой 300 мм, с 
внутренней стороны кривой 100 мм. При этом 
расстояние мёжду осями рельсовых путей сле
дует увеличивать по сравнению с междупуть
ем на прямолинейных участках на 300 мм.

Во всех остальных случаях величину уши
рения выработок на закруглениях следует оп
ределять по формулам:

а) с наружной стороны кривой

Ai = (О

б) с внутренней стороны кривой

Д 2 —
S2

8R ’ (2)

где L — длина подвижного состава (электро
воза, вагонетки) в м\

s — жесткая база или расстояние меж
ду осями тележек подвижного со
става в м;

R — радиус закругления в м.
3.30. Длина и величина уширенной части в 

сопряжениях выработок (см. схему) должна

Схема для расчета длины и величины 
уширенной части в сопряжениях выработок
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определяться в зависимости от радиуса пере
водной кривой, марки крестовины стрелочного 
перевода к сцепного веса локомотива пли гру- 
зоподъемности вагонеток по формулам:

длина уширенной части в пределах сопря
жения, считая от начала рамного рельса

у =  с 4- У  2R  (Д3 — a sin у)— b +  d; (3)
длина уширенной части за пределами со

пряжения, считая от начала рамного рельса
x = La— d ; (4)

величина уширения сопряжения
t'min =  А3 +  (Z-! — а) sin у, (5)

где L — длина подвижного состава (элект
ровоза, вагонеткй) в м; 

s — жесткая база в м;
L i=  ^ — величина свешивания в м;

L„—L1+ s= L +  s ■величина свешивания плюс
жесткая база в м;

R — радиус закругления в м; 
а— угол крестовины в град; 
у— угол остряков стрелочного перево

да в град;
I — длина дуги при угле а—у;

Д3— величина максимального выбега 
на закруглении в м;

при I >  I j  Д3 = L4
8RL2 ’ (6)

при К A3= (L 1- y ) s i n ( a - y ) ;  .(7)

а — длина остряков стрелочного пере
вода в м;

b — расстояние от корня остряка до 
центра перевода в м; 

с — расстояние от конца остряка до 
центра перевода в м; 

d — расстояние от конца остряка до 
начала рамного рельса в м.

3.31. В сопряжениях выработок с рельсо
выми путями следует предусматривать со сто
роны прохода для людей ниши для размеще
ния механизма стрелочного перевода.

Размеры ниш следует принимать, как пра
вило, не менее: по длине 1400 мм, по шири
не 1000 мм, по высоте 1800 мм (от уровня 
балласта). Для бетонной и железобетонной 
крепи с вертикальными стенами и сводчатым 
перекрытием допускается высоту ниши умень
шать до уровня пяты свода.

КРЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ 
ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ

3.32. Для крепления горизонтальных и на
клонных горных выработок и их сопряжений 
в зависимости от назначения и срока службы, 
а также горногеологических условий надлежит 
проектировать следующие основные конструк
ции крепи:

а) бетонную крепь с вертикальными сте
нами и сводчатым перекрытием в выработ
ках с углом наклона до 40° — в породах кре
постью /= 3 —9;

б) бетонную крепь с вертикальными сте
нами, сводчатым перекрытием и обратным 
сводом в выработках с углом наклона до 
40° — в породах крепостью f = l —2, а также 
при пучащих и слабых породах почвы;

в) бетонную цилиндрическую крепь и бе
тонную арочную крепь с обратным сводом — 
в тяжелых горногеологических условиях при 
нагрузках до 50 т/м2.

Бетонную арочную крепь с обратным сво
дом следует проектировать, как правило, в 
двухпутевых выработках;

г) железобетонную цилиндрическую крепь 
и железобетонную арочную крепь с обратным 
сводом — в особо тяжелых горногеологических 
условиях при нагрузках более 50 т/м2;

д) сборную железобетонную цилиндричес
кую тюбинговую крепь — в тяжелых горногео
логических условиях при нагрузках до 40 т/м2;

е) сборную железобетонную цилиндриче
скую блочную крепь в горизонтальных выра
ботках— в тяжелых горногеологических усло
виях при нагрузках до 50 т/м2;

ж) сборную железобетонную полигональ
ную крепь в горизонтальных выработках, 
сборную железобетонную трапециевидную и 
арочную крепь в выработках с углом наклона 
до 25° — в породах крепостью f = 3—6;

з) стальную арочную пятизвенную крепь 
из спецпрофиля в горизонтальных выработ
ках, стальную арочную трехзвенную крепь из 
спецпрофиля в выработках с углом наклона 
до 25° — в породах крепостью /= 2 —9;

и) стальную кольцевую крепь из спец
профиля— в породах крепостью f = l —2 и при 
пучащих породах почвы;

к) стальную арочную крепь из двутавро
вых балок в выработках с углом наклона до 
25° — в породах крепостью f —3—9;

л) деревянную крепь неполными- рамами 
в выработках с углом наклона до 20° — в поро
дах крепостью f = 3—9;
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м) деревянную крепь полными рамами в 
горизонтальных выработках — в породах кре
постью f=  1—2 и при пучащих породах почвы, 
а также в наклонных выработках с углом на
клона свыше 20° — в породах крепостью f=  
=  3—9;

н) штанговую крепь — в породах крепостью
3, отвечающих условиям применения штан

говой крепи;
о) торкретбетонную, пневмобетонную 

крепь — в породах крепостью f >6.
3.33. Бетонную крепь с вертикальными сте

нами и сводчатым перекрытием в породах кре
постью /< 6  следует проектировать, как пра
вило, в выработках с пролетом до 6000 мм, а 
при пролетах выработки более 6000 мм — мо
нолитную железобетонную крепь.

3.34. При проектировании бетонной крепи 
с вертикальными стенами и сводчатым пере
крытием следует принимать:

а) высоту свода, как правило, равной '/з 
пролета выработки в свету;

б) фундаменты из того же материала, что 
стены и свод.

3.35. Толщину бетонной крепи с вертикаль
ными стенами и сводчатым перекрытием без 
обратного свода надлежит принимать:

а) в горизонтальных и наклонных выра
ботках— толщину свода в замке не менее 
170 мм, стены не менее 200 мм\

б) в сопряжениях горизонтальных и на
клонных выработок — толщину свода в замке 
не менее 200 мм, стены не менее 250 мм.

3.36. В сопряжениях горизонтальных вы
работок, закрепленных бетонной крепью, про
ектируемых в породах крепостью f=  1—9, над
лежит предусматривать, как правило, бетон
ные опоры — «быки» размерами: по длине 
2000 мм, а по ширине со стороны угла сопря
жения 500 мм.

3.37. Смешанные крепи (стены из монолит
ного бетона, перекрытие из двутавровых ба
лок с бетонным заполнением между ними) 
следует предусматривать в сопряжениях вы
работок, а также в наклонных стволах, проек
тируемых в породах, не допускающих наруше
ния сплошности пород кровли.

3.38. Стальные арочные и кольцевые по
датливые крепи следует проектировать из вза
имозаменяемого спецпрофиля весом 17; 22 и 
27 кг/м.

3.39. Соединения звеньев в стальной по
датливой крепи необходимо предусматривать 
внахлестку, величина которой должна быть не 
менее 300 мм (по оси балок). Соединение

звеньев стальной арочной крепи из двутав
ровых балок следует принимать на болтах или 
клиньях.

3.40. В качестве опор под стойки стальной 
арочной податливой крепи следует предусмат
ривать стальные башмаки, а в условиях сла
бых пород почвы, кроме того, прогоны.

3.41. При проектировании сопряжений го
ризонтальных выработок со стальной арочной 
крепью при пролетах более 4000 мм следует 
предусматривать камерные рамы или подхва
ты из стальных двутавровых балок.

3.42. В стальной арочной и кольцевой кре
пи следует предусматривать стальные меж
рамные стяжки и затяжку, которую необ
ходимо принимать в кольцевой крепи сплош
ной по всему периметру, в арочной — сплош
ной по кровле, а по стенам выработки в зави
симости от горногеологических условий — 
сплошной или вразбежку.

Для затягивания стен выработки, закреп
ленной стальной пятизвенной податливой 
крепью, следует предусматривать затяжку де
ревянную или из стальной сетки с антикорро
зийной защитой.

3.43. При проектировании деревянной кре
пи следует предусматривать:

а) опорные рамы в наклонных выработках 
с углами наклона более 30°;

б) камерные рамы или подхваты в сопря
жениях горизонтальных выработок с пролета
ми более 4000 мм. Для подхватов следует при
нимать, как правило, стальные двутавровые 
балки.

3.44. Диаметр деревянной крепи горизон
тальных выработок следует принимать не ме
нее 160 мм.

4. СЛУЖЕБНЫЕ к а м е р ы

4.1. Крепление служебных камер следует 
принимать, как правило, из монолитного бето
на или железобетона, а также смешанные кре
пи (стены бетонные, перекрытия из двутавро
вых балок с бетонным заполнением между 
ними). Для участковых камер допускается в 
отдельных случаях предусматривать деревян
ную и стальную крепь.

к а м е р ы  в о д о о т л и в н ы х  у с т а н о в о к

4.2. Расположение камеры главной водоот
ливной установки надлежит предусматривать, 
как правило, в блоке с камерой центральной 
подземной электроподстанции.
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4.3. Уровень пола незаглубленной главной 
водоотливной установки следует принимать, 
как правило, не менее чем на 500 мм выше го
ловки рельсового пути, а уровень пола заглуб
ленной камеры — на 4—5 м ниже головки 
рельсового пути околоствольного двора в мес
те сопряжения его со стволом, по которому 
проложены водоотливные ставы.

4.4. В камерах водоотливных установок 
надлежит предусматривать рельсовый путь 
принятой для шахты (рудника) колеи и спе
циальные монтажные балки для подвески 
тали над каждым насосным агрегатом.

Головки рельсов при этом должны быть 
расположены заподлицо с полом камеры.

4.5. Размеры камер водоотливных уста
новок надлежит определять исходя из количе
ства насосных агрегатов и из условий распо
ложения их вдоль продольной оси камеры в 
один ряд, принимая расстояние между ними 
равным длине подшипникового кронштейна 
насоса со стороны нагнетания плюс 500 мм, но 
не менее 1000 мм.

В камерах главных и участковых водоот
ливных установок расстояния от наиболее вы
ступающих частей насосного агрегата до бли
жайшей стены камеры необходимо предусмат
ривать:

а) по длине камеры со стороны водотруб
ного ходка — не менее ширины водотрубного 
ходка, а с противоположной стороны — не ме
нее длины платформы для перевозки обору
дования и зазора 400 мм. При отсутствии на
клонного (трубного) ходка и поворотной плат
формы— по 1000 мм с обеих сторон камеры;

б) по ширине камеры — не менее суммар
ного расстояния, определяемого шириной 
платформы для перевозки оборудования и 
зазоров по 200 мм до выступающих частей на
сосных агрегатов и до стенки камеры со сто
роны рельсового пути и не менее 500 мм от вы
ступающих частей насосного агрегата до про
тивоположной стены.

4.6. Высоту камеры главных и участковых 
водоотливных установок следует определять 
с учетом:

а) превышения отметок фундаментов на
сосных агрегатов над уровнем пола камеры не 
менее 100 мм\

б) подъема талью оборудования над рель
совой платформой, а в камерах.без рельсовых 
путей — над полом, на высоту не менее 150 мм\

в) зазора не менее 100 мм между монтаж
ной балкой и нагнетательным трубопроводом, 
располагаемым на высоте не менее 1800 мм;

г) расположения в незаглубленных каме
рах электродвигателей и электроаппаратуры с 
таким расчетом, чтобы места в них, доступ
ные для проникания воды к токоведущим ча
стям, были на высоте не менее 1000 мм от 
головки рельсов околоствольного двора (у 
ствола).

4.7. Камеры главных незаглубленных и за 
глубленных водоотливных установок надле
жит проектировать с двумя выходами (ходка
ми), расположенными в противоположных 
концах камеры, независимо от того, предус
мотрена проектом блокировка камер главной 
водоотливной ' установки и электроподстан
ции или не предусмотрена.

При этом необходимо предусматривать, 
чтобы в камерах главных водоотливных уста
новок один из ходков, оборудованный рель
совым путем принятой для шахты (рудника) 
колеей, соединял камеры с главной откаточ
ной выработкой.

Ширину горизонтального ходка главной 
водоотливной установки надлежит определять 
с учетом максимальных габаритов доставляе
мого оборудования и зазоров не менее 200 лш 
с каждой стороны выработки.

4.8. Второй ходок (трубный), соединяю
щий незаглубленную камеру со стволом, сле
дует располагать под углом 25—30° к гори
зонту с таким расчетом, чтобы в месте сопря
жения ходка со стволом расстояние по верти
кали от уровня пола насосной камеры было 
не менее 7 м для вертикальных и не менее 
3,5 м для наклонных стволов с углами накло
на до 20°.

При. наличии плывунов или обводненных 
пород, затрудняющих устройство наклонного 
ходка, второй ходок (трубный) следует пред
усматривать горизонтальным.-

В заглубленных камерах водоотливных ус
тановок углы наклона трубных ходков надле
жит определять в зависимости от горногеоло
гических условий.

Ширину наклонных ходков необходимо оп
ределять из условий размещения трубопрово
дов и доставляемого по ходкам оборудования.

В наклонных ходках камер главных водо
отливных установок должны быть предусмот
рены лестницы или сходни (трапы) с пе
рилами.

4.9. Высоту ходков следует определять ис
ходя из максимальной высоты оборудования 
и зазора 200 мм до перекрытия, но не менее 
1500 мм для наклонного и 1900 мм для гори
зонтального ходка.



€НиП П-М.4-65 — Т2 —

4.10. В камерах участковых водоотливных 
установок проходы между насосами и баками 
для заливки следует принимать не менее 
700 мм, а между насосами и электродвигате
лем соседнего агрегата не менее 1000 мм.

4.11. В ходках камер водоотливных устано
вок, пересекающихся с горизонтальными вы
работками, и в ходке примыкающей камеры 
электроподстанции надлежит предусматри
вать герметические и решетчатые несгорае
мые двери, открывающиеся наружу. В местах 
установки герметических дверей следует пред
усматривать плоское перекрытие.

4.12. В незаглубленных камерах водоот
ливных установок надлежит предусматривать, 
как правило, один водозаборный колодец пря
моугольного или круглого поперечного сече
ния, а в отдельных случаях — несколько ко
лодцев.

Глубина водозаборного колодца должна 
быть не более 6000 мм от уровня пола камеры 
и на 1800 мм ниже подошвы водосборников.

4.13. Водозаборные колодцы следует пред
усматривать, как правило, внутри камер, а в 
отдельных случаях — в специальных нишах 
прямоугольного или прямоугольнО-сводчато- 
го сечения высотой от пола камеры не менее 
1900 мм.

Поперечные размеры водозаборных ко
лодцев надлежит определять с учетом зазоров 
не менее 200 мм между сливными задвижками 
и- стенками водозаборного колодца, а также 
размещение клапанов на расстоянии не менее 
утроенного диаметра всасывающих труб.

Для перекрытия устья колодца необходи
мо предусматривать стальные решетки или 
стальные рифленые листы.

ВОДОСБОРНИКИ

4.14. Выработки водосборника при чистке 
их через наклонные ходки должны иметь подъ
ем 0,001 в сторону насосной камеры, а при на
личии осветляющих резервуаров — уклон 
0,001 в ту же сторону.

4.15. Поперечное сечение водосборников 
следует принимать не менее 4,5 м2 в свету при 
высоте выработки не менее 1900 мм.

4.16. Крепи выработок водосборника на 
расстоянии 3000 мм от примыкания к водоза
борному колодцу следует предусматривать из 
бетона.

Размеры бетонной части каждой ветви во
досборника, примыкающей к стене водозабор

ного колодца, должны быть не менее 1000 мм 
по ширине.

4.17. Ходки для чистки водосборника сле
дует проектировать под углом к горизонту не 
более 20° и с канавкой для стока воды.

КАМЕРЫ ЗУМПФОВЫХ в о д о о т л и в н ы х  
УСТАНОВОК

4.18. При проектировании в шахтном ство
ле зумпфового водоотлива горизонтальными 
насосами надлежит предусматривать:

а) при зумпфе глубиной по вертикали бо
лее 5000 мм—тупиковую насосную камеру, 
примыкающую к зумпфу со стороны лестнич
ного отделения;

б) при зумпфах глубиной по вертикали ме
нее 5000 мм — нишу для насоса в сопряжении 
околоствольного двора со стволом.

4.19. В камерах зумпфовых водоотливных 
установок расстояния от наиболее выступаю
щих частей насосного агрегата до ближайшей 
стены камеры следует принимать по длине 
1500 мм, по ширине со стороны прохода 800 мм 
и с противоположной стороны 400 мм.

4.20. Высоту камеры зумпфовой водоот
ливной установки при плоском перекрытии 
следует принимать не менее 2200 мм, а при 
сводчатом перекрытии — не менее 1600 мм от 
пола до пяты свода.

4.21. Расположение нагнетательного тру
бопровода в камере следует предусматривать 
на высоте не менее 1500 мм со стороны, проти
воположной проходу.

Проходы между оборудованием следует 
принимать согласно п. 4.10 настоящей главы.

КАМЕРЫ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ 
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ

4.22. Расположение камер подземных под
станций и распределительных 'пунктов высо
кого напряжения, как правило, следует пред
усматривать:

а) центральных подземных подстанций 
(ЦПП) — в околоствольных дворах, вблизи 
шахтных стволов, с непосредственным примы
канием к камере главной водоотливной уста
новки;

б) распределительных пунктов высокого 
напряжения (РПП-6)— в центре расположе
ния высоковольтных потребителей электро
энергии (стационарных и передвижных участ
ковых подстанций);
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в) стационарных участковых подстанций 
(УПП) — вблизи основных потребителей элек
троэнергии;

г) преобразовательных подстанций (ППП) — 
в околоствольных дворах и на участках шахт.

4.23. Камеру центральной подземной 
электроподстанции, непосредственно при
мыкающую к незаглубленной камере главной 
водоотливной установки, надлежит отделять 
от последней противопожарной преградой 
(перемычкой) толщиной не менее 200 мм\ 
в перемычке необходимо предусматривать 
устройство противопожарной и решетчатой' 
дверей. Двери должны открываться в сторо
ну насосной камеры. Полы камеры ЦПП и 
камеры главной незаглубленной водоотлив
ной установки должны быть на одном уровне.

4.24. Установку трансформаторов шахт
ного типа в ЦПП следует предусматривать в 
камере, отделенной от распределительного 
устройства перемычкой с противопожарной 
дверью; дверь должна открываться в сторону 
отделения трансформаторов. Для' рудников 
черной и цветной металлургии допускается 
проектирование ЦПП с зальным расположе
нием шахтных трансформаторов с распредели
тельными устройствами 6 кв. Для удобства 
транспортировки трансформаторы следует 
размещать в ЦПП со стороны ходка, оборудо
ванного рельсовым путем.

4.25. При примыкании камеры ЦПП или 
РПП-б непосредственно к откаточной выра
ботке в стене, разделяющей их, надлежит 
предусматривать монтажные проемы.

4.26. При обводненности пород в крепи ка
мер ЦПП, РПП-6, УПП и ППП, а также ма
шинных камер надлежит предусматривать 
гидроизоляцию и герметизацию отверстий для 
пропуска в камеру труб и кабелей.

КАМЕРА ОПРОКИДЫВАТЕЛЯ И ТОЛКАТЕЛЯ

4.27. Расположение камеры опрокидыва
теля и толкателя следует предусматривать на 
прямолинейном участке рельсового пути.

4.28. Размеры камеры необходимо опреде
лять исходя из габаритов оборудования и 
установки специальных монтажных балок для 
подвески тали над опрокидывателем и толка
телем.

В камерах с обгонным путем зазор между 
наиболее выступающей частью опрокидывате
ля и подвижным составом следует принимать 
не менее 200 мм.

4.29. Крепь котлованов под фундаменты 
оборудования следует предусматривать из бе
тона. Пол котлована должен иметь уклон, рав
ный 0,002 в направлении к специально пре
дусмотренному приямку или бункеру (рудо
спуску) .

4.30. Для осмотра оборудования, располо
женного в котлованах, над последними надле
жит предусматривать перекрытия с люками 
для прохода людей.

КАМЕРА ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, 
ГРОХОЧЕНИЯ И ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ

4.31. Камеру дробильной установки следу
ет проектировать в блоке с камерами аспира
ционных устройств и пластинчатых питателей, 
предусматривая расположение ее над дозато
ром или бункером. В камере дробильной уста
новки надлежит предусматривать устройства, 
обеспечивающие локализацию пыли.

4.32. Камера дробильной установки долж
на иметь два выхода (ходка) — горизонталь
ный и вертикальный.

В горизонтальном ходке надлежит проек
тировать рельсовый путь для специальной 
платформы, предусматривая ввод его в дро
бильную камеру.

В' вертикальном ходке, соединяющем каме
ру дробильной установки с камерой опрокиды
вателя и камерами, расположенными ниже, 
необходимо предусматривать лестницы под 
углом не более 60° с перилами или лифт.

4.33. Размеры камеры дробильной уста
новки надлежит определять с учетом зазоров 
между оборудованием и крепью не менее 
1000 мм, подъема оборудования над рельсо
вой платформой на высоту не менее 150 мм и 
резервной площади размером в плане не ме
нее 4000X4000 мм для хранения запасных де
талей дробилки.

4.34. Размеры камеры пластинчатых пита
телей следует определять с учетом:

а) зазора между питателем со стороны 
привода и крепью не менее 1200 мм\

■ б) высоты бортов питателя, равной трех
кратному размеру наибольшего куска руды 
или породы;

в) высоты камеры над натяжной звездоч
кой питателя, принятой из условия размеще
ния монтажной балки, но не менее 4000 мм.

4.35. Глубину заложения . фундаментных 
болтов для опорных башмаков питателя сле
дует принимать не менее 1000 мм.
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4.36. Для сбора просыпающейся мелочи 
под питателем на всю длину его необходимо 
предусматривать щель шириной 1500 мм под 
углом 60° к полу .и выходом в горловину емко
стной части бункера.

4.37. Размеры приемного бункера для не
дробленой руды надлежит определять: по ши
рине — количеством одновременно разгружа
емых вагонеток, по высоте — углом наклона 
боковых стенок бункера, который следует при
нимать не менее 55—60°.

4.38. В камере грохочения и бутобоя не
обходимо предусматривать вертикальный хо
док, соединяющий камеру со скиповой ветвью 
околоствольного двора.

Для обслуживания бутобоя следует пред
усматривать нишу размерами по длине 
1200 мм, а по ширине — равную ширине гро
хота.

БУНКЕРА ДЛЯ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 
И ПОРОДЫ

4.39. Емкость бункера для угля и породы 
надлежит принимать не менее емкости одного 
локомотивного состава, для слеживающихся 
руд — не более одного состава, а для неслежи- 
вающихся руд — из расчета не менее 20- 
минутной производительности скипового 
подъема.

Сечение бункеров в свету следует прини
мать не менее 4 м2.

4.40. Наклонную часть бункеров следует 
предусматривать под углом не менее 50° для 
угля и породы, 60° — для исслеживающихся 
руд и 70° — для слеживающихся руд.

4.41. Размер целика между емкостной ча
стью бункера и другими выработками следу
ет принимать не менее 4500 мм.

4.42. Для предохранения бетонной крепи от 
разрушения и уменьшения коэффициента тре
ния движущегося по бункеру материала необ
ходимо предусматривать футеровку трудно 
истираемыми материалами днища в бункерах 
для угля, а также днища и стен в бункерах 
Для руд.

КАМЕРА ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА 
СКИПОВЫХ ПОДЪЕМОВ (ДОЗАТОРНАЯ)

4.43. Размеры камеры загрузочного уст
ройства определять с учетом подъемно-транс
портных приспособлений для монтажа и ре: 
монта оборудования, а также предусмотрен

ных проектом аспирационных и обеспыливаю
щих устройств.

4.44. Для отделения камеры загрузочного 
устройства от ствола необходимо предусма
тривать железобетонную стенку толщиной не 
менее 300 мм с монтажными проемами или 
съемными сетками ограждения.

4.45. Для сообщения между площадками в 
камере загрузочного устройства надлежит 
предусматривать лестницы или скобы, а для 
сообщения с околоствольным двором — ходок 
или ходовое отделение с лестницами и скоба
ми. Сопряжение ходка или ходового отделе
ния с околоствольным Двором необходимо 
предусматривать в специальной нише, позво
ляющей изолировать камеру от околостволь
ного двора при помощи дверей в нише или 
над сопряжением.

4.46. В отдельных случаях вместо дозатор- 
ной допускается предусматривать лотки для 
непосредственной загрузки скипов из вагоне
ток.

КАМЕРЫ ДЕПО ЭЛЕКТРОВОЗОВ

4.47. Депо электровозов следует проекти
ровать в районе околоствольного двора: для 
аккумуляторных электровозов — только в от
дельных камерах, а для контактных — в от
дельных камерах или путем местного расши
рения откаточной выработки с ограждением 
от выработки сплошной несгораемой стеной.

4.48. Депо аккумуляторных электровозов 
следует предусматривать в составе сблокиро
ванных между собой камер: зарядной, преоб
разовательной подстанции и ремонтной ма
стерской.

4.49. Депо контактных электровозов сле
дует предусматривать в составе камеры ре
монтной мастерской и заезда в нее, используе
мого для стоянки запасных электровозов.

4.50. Расположение зарядных столов в за
рядной камере надлежит предусматривать, 
как правило, в один продольный ряд.

Длину зарядной камеры следует опреде
лять с учетом расстояния, равного 1000 мм, 
между батареями, расположенными на заряд
ных столах, ширины свободного прохода не 
менее 2500 мм между зарядной батареей, рас
положенной на крайнем столе, и стеной каме
ры, а также установкой разрядного сопротив
ления.

4.51. Ширину зарядной камеры следует оп
ределять с учетом зазоров между батареей 
на зарядном столе и крепью не менее 600 мм, 
между батареей на зарядном столе и элект-
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ровозом не менее 260 мм и прохода для лю
дей не менее 700 мм.

4.52. При проектировании камер депо ак
кумуляторных электровозов надлежит преду
сматривать: один заезд в камеру при инвен
тарном количестве электровозов до 3, два 
заезда — при инвентарном количестве элект
ровозов до 10 и три заезда — при инвентар
ном количестве электровозов более 10.

Для камер депо контактных электровозов 
следует предусматривать один заезд при од
ном ремонтном месте в камере и два заезда 
при наличии двух и более ремонтных мест.

Количество необходимых ремонтных мест 
следует определять расчетом.

4.53. Заезды в зарядные камеры, а также 
в депо контактных электровозов следует пред
усматривать с противопожарными дверями, 
открывающимися наружу.

4.54. Высоту зарядной камеры следует 
принимать с учетом подъема краном батарей 
над зарядным столом на высоту не менее 
150 мм, а высоту камеры преобразователь
ной — не менее 2200 мм.

4.55. Высоту камеры ремонтных мастер
ских для аккумуляторных и контактных элек
тровозов надлежит определять с учетом раз
мещения монтажных балок на высоте не ме
нее 3000 мм, а ширину.— с учетом проходов 
по 750 мм с обеих сторон.

В камерах ремонтных мастерских надле
жит предусматривать смотровые ямы шири
ной не более 1000 мм, глубиной 1650 мм и 
длиной, равной длине принятого проектом 
электровоза при одном' ремонтном месте, и не 
менее суммарной длины двух электровозов — 
при двух ремонтных местах. В одном из кон
цов смотровой ямы по всей ее ширине необхо
димо предусматривать приямок глубиной 
500 мм, в сторону которого пол ямы должен 
иметь уклон до 0,01. Для спуска в яму людей 
следует предусматривать бетонную или сталь
ную лестницу или скобы, заделанные в стену.

4.56. В камерах депо аккумуляторных и 
контактных электровозов следует предусмат
ривать бетонные полы.

КАМЕРЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, 
ЧИСТКИ И СМАЗКИ ВАГОНЕТОК

4.57,.Камеры для текущего ремонта, чист
ки и смазки вагонеток следует проектировать 
в шахте в тех случаях, когда размеры клетей 
не допускают выдачу на поверхность вагоне
ток, служащих для откатки полезного ископа
емого и породы.

Во всех остальных случаях в шахте пред
усматривать камеру только для смазки ваго
неток.

Камеры должны закрепляться несгорае
мой крепью и иметь противопожарные двери.

4.58. Длину камеры для текущего ремонта, 
чистки и смазки вагонеток надлежит опреде
лять с учетом зазоров между вагонетками и 
станочным оборудованием не менее 1500 мм, 
между вагонеткой и дверью не менее 1200 мм, 
между двумя вагонетками не менее 700 мм.

Длина отделения, предназначенного для 
:таночного оборудования, должна быть не ме
нее 3000 мм.

4.59. Ширину камеры для текущего ремон
та, чистки и смазки вагонеток надлежит опре
делять, в зависимости от предусмотренного в 
камере количества рельсовых путей и зазоров 
между вагонеткой и крепью по 500 мм с каж
дой стороны.

КАМЕРЫ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН, ЛЕБЕДОК 
И ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПУНКТОВ

4.60. Для камер подъемных машин и подъ
емных или тягальных лебедок следует пред
усматривать два выхода (ходка): один (на
клонный или горизонтальный) — для канатов, 
второй — горизонтальный, предназначенный 
для доставки в камеру оборудования и мате
риалов.

Высоту камер подъемных машин и лебедок 
надлежит принимать не менее 2500 мм.

4.61. В местах перегрузки угля, руды или 
породы с конвейера на конвейер за счет мест
ного расширения выработки следует предус
матривать камеры перегрузочных пунктов.

ДЕПО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЕЗДА И СКЛАД 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 
И ИНСТРУМЕНТОВ

4.62. Депо противопожарного поезда сле
дует проектировать в районе околоствольного 
двора на каждом действующем горизонте в от
дельной выработке или путем местного рас
ширения откаточной выработки.

В составе депо противопожарного поезда 
следует предусматривать склад противопо
жарных материалов, оборудования и инстру
ментов.

Участковые камеры противопожарных мате
риалов следует предусматривать на главной
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магистрали участка со стороны поступления 
свежей струи воздуха.

4.63. В депо необходимо предусматривать:
а) место вдоль отсеков для стоянки поезда 

с противопожарным оборудованием, материа
лами и инструментами;

б) отсеки для хранения противопожарного 
оборудования, материалов и инструментов;

в) решетчатую входную дверь.
4.64. Зазор между противопожарным по

ездом и отсеками для материалов и оборудо
вания должен быть не менее 700 мм.

Ширину отсеков для хранения противопо
жарных материалов, оборудования и инстру
мента следует принимать не менее 900 мм.

4.65. Длину депо следует определять по 
суммарной длине сопряжения его со штреком, 
длине состава противопожарного поезда и за
зора 1000 мм по длине депо.

Высота депо от головки рельсов должна 
быть не менее 1900 мм.

КАМЕРЫ ДИСПЕТЧЕРА, АППАРАТУРЫ 
СВЯЗИ И СЦБ

4.66. В крепких устойчивых породах рас
положение камеры диспетчера надлежит пред
усматривать в непосредственном примыкании 
к главной откаточной выработке, а при сла
бых породах — в целике; в последнем случае 
камеры соединять с откаточной выработкой 
двумя ходками.

4.67. В составе камеры диспетчера надле
жит предусматривать два основных помеще
ния— диспетчерскую и аппаратную, разде
ленные бетонной перегородкой с проемом для 
деревянной решетчатой двери. Кроме того, мо
жет быть предусмотрено помещение для ма
стерской.

Высоту камеры необходимо принимать не 
менее 2200 мм, пол — бетонный.

В крепи камеры (в обводненных породах) 
надлежит предусматривать гидроизоляцию, а 
для помещения диспетчерской — противозву- 
ковую изоляцию.

4.68. В помещении аппаратной на высоте 
1800 мм следует предусматривать два ввод
ных отверстия размером 550X500 мм.

■ 4.69. Специальные камеры и ниши для ап
паратуры высокочастотной связи следует про
ектировать с размерами: для камер по ширине 
и длине 1500 мм, по высоте— 1800 мм, для 
ниш — по ширине и высоте 1000 мм, а глубине 
800 мм.

4.70. В наружных стенах или ходках камер

диспетчера и в наружных стенах специальных 
камер для аппаратуры высокочастотной свя
зи необходимо предусматривать открываю
щиеся наружу стальные двери с проемами для 
вентиляционных окон, а в специальных ни
ш ах— стальные решетчатые двери.

КАМЕРЫ АСПИРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ, 
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА И ХРАНЕНИЯ 

ПЕРФОРАТОРОВ,
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ КЛАДОВОЙ 

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
И ХРАНЕНИЯ ПРОБ РУДЫ

4.71. Камеры аспирационных устройств 
следует проектировать в блоке с камерой дро
бильной установки или камерой грохочения, 
а при невозможности блокировки — соеди
нять обе камеры ходком, поперечное сечение 
которого должно быть не менее 1000Х 
Х2000 мм.

Высоту камеры следует принимать с уче
том зазора не менее 500 мм между габаритом 
оборудования и крепью кровли, но не менее 
2000 мм.

4.72. Во втором ходке из камеры аспира
ционных устройств, соединяющем камеру с от
каточными выработками, следует предусмат
ривать рельсовый путь принятой для рудника 
(шахты) колеи.

4.73. Если в шахте предусматривается 
устройство камеры для текущего ремонта и 
хранения перфораторов, то ее следует проекти
ровать, как правило, в блоке с инструменталь
ной кладовой.

4.74. В составе камеры для ремонта и хра
нения перфораторов надлежит предусматри
вать два помещения, разделенные бетонной 
стеной с проемом для стальной двери: одно 
для приема-выдачи, ремонта и хранения пер
фораторов, второе для хранения смазочных и 
обтирочных материалов.

4.75. Размеры камеры для ремонта и хра
нения перфораторов следует принимать по 
длине при хранении до 50 перфораторов не ме
нее 5000 мм; до 100 перфораторов — по длине 
8000 мм, по ширине 3000 мм, по высоте 
2200 мм.

4.76. Размеры камеры инструментальной 
кладовой надлежит принимать: по ширине 
не менее 3000 мм, высоте не менее 2200 мм, 
а длину следует определять расчетом в за
висимости от численности подземных рабо
чих.

4.77. В ходках или тамбуоах камеры для



— 17 — СНиП П-М.4-65

ремонта и хранения перфораторов и камеры 
инструментальной кладовой необходимо пре
дусматривать несгораемые двери.

4.78. Камеру для предварительной обра
ботки и хранения проб руды следует предус
матривать, как правило, в околоствольном 
дворе.

Размеры камеры надлежит определять с 
учетом монтажных зазоров не менее 500 мм и 
проходов между оборудованием не менее 
800 мм.

КАМЕРЫ ОЖИДАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО 
ПУНКТА И СКЛАДОВ в в

4.79. Камеру ожидания и камеру медицин
ского пункта надлежит проектировать вблизи 
шахтного ствола, по которому предусмотрен 
спуск-подъем людей.

4.80. Для независимого сообщения камеры 
■ожидания с каждой ветвью околоствольного 
двора следует предусматривать из камеры 
два выхода, поперечные размеры которых 
должны быть не менее: по ширине 1500 мм, а 
по высоте 2200 мм.

4.81. В камере ожидания должны быть 
предусмотрены скамьи шириной 450 мм, рас
положенные в два или четыре ряда с прохо
дами между ними не менее 800 мм.

Площадь пола камеры ожидания следует 
определять исходя из нормативной площади 
на одного человека 0,5 м2.

4.82. В составе камеры медицинского пунк
та надлежит предусматривать два помещения: 
приемно-регистрационное и перевязочное, раз
деленное стеной с проемом для двери.

Размеры камеры следует принимать не ме
нее: по ширине 3000 мм, по длине 7000 мм.

Камера должна иметь два ходка, в кото
рых следует предусматривать открывающиеся 
наружу двери с вентиляционными окнами.

4.83. В камерах ожидания и медицинского 
пункта надлежит предусматривать бетонные 
полы с уклоном 0,001 в направлении к выходу 
из камеры, а высоту обеих камер следует при
нимать не менее 2200 мм.

Поперечные размеры ходков в камерах ме
дицинского пункта должны быть не менее: по 
ширине 1500 мм, а по высоте 2200 мм.

4.84. Камеры подземных складов ВМ, раз
даточные камеры и ниши для хранения взрыв
чатых материалов надлежит проектировать 
камерного или ячейкового типа в соответст
вии с требованиями «Единых правил безопас
ности при взрывных работах».

5. РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ В ПОДЗЕМНЫХ 
ВЫРАБОТКАХ

5.1. Ширину колеи рельсовых путей для 
транспорта грузов в вагонетках в зависимо
сти от принятой грузоподъемности послед
них следует предусматривать равной 600,750 
или 900 мм.

5.2. При проектировании рельсовых путей 
в подземных выработках следует принимать, 
как правило, шпалы из железобетона. Впредь 
до массового их освоения разрешается приме
нять деревянные антисептированные шпалы 
длиной 1200 мм для колеи 600 мм, 1500 мм 
для колеи 750 мм и 1700 мм для колеи 
900 мм.

5.3. Рельсы должны укладываться на под
кладках и соединяться между собой наклад
ками и болтами, количество которых следует 
принимать (для однопутевой выработки): 
2 подкладки на каждую шпалу, 4 накладки 
на звено рельсов, 8 болтов с гайками и шай
бами для рельсов типа Р18 и Р24 и 12 болтов 
с гайками и шайбами для рельсов типа РЗЗ и 
Р38. Количество костылей следует принимать 
в зависимости от типа подкладки.

5.4. Высоту верхнего строения рельсовых 
путей следует принимать при рельсах типа 
Р18—320 мм, Р24—350 мм, РЗЗ—390 мм и 
Р38 — 400 мм.

5.5. В горизонтальных и наклонных выра
ботках с бетонной крепью с обратным сводом 
укладку шпал следует предусматривать в бал
ласте или путевом бетоне.

В наклонных выработках, закрепленных 
полными деревянными рамами, следует пред
усматривать использование лежанов’ в качест
ве шпал.

6. ШАХТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

6.1. Прокладку трубопроводов в подзем
ных выработках надлежит проектировать, как 
правило, открытой.

Размещение каждого трубопровода долж
но обеспечивать доступ и удобство его осмот
ра, ремонта, монтажа и демонтажа без нару
шения нормальной работы других, здесь же 
расположенных трубопроводов.

6.2. Для обеспечения необходимой прочно
сти при монтаже шахтных трубопроводов в 
проекте необходимо указывать категорию по
следних согласно классификации, приведен
ной в табл. 3.
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Таблица 3
Классификация шахтных трубопроводов

К атегория
т р у б о п р о в о д о в I 11 III IV V

Рабочее дав
ление в кгс/см2 Более

1 0 0
64—100 25—64 16—25 До 16

6.3. Толщину стенок труб следует опреде
лять расчетом.

6.4. В зависимости от расчетного диаметра 
и рабочего давления шахтные трубопроводы 
надлежит принимать согласно табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Выбор шахтных трубопроводов

О) я 
«  S  S?

Х ар актер и сти ка  тр у б

Н аим енование V  со

среды
*  £

в? гост Т И П
Ч н Он ё* СО

Вода, ежа-
тый воздух, 
рудничный

От 1г а з ................... 100 и 3262— Стальные
менее до 10 62 водогазопро

водные (газо-
Вода, уголь

но-породная 
или заиловоч-

вые)

пая пульпа, 
сжатый воздух 
и рудничный
г а з ................... Более От 10 8732— Стальные

100 до 100 58** бесшовные го
рячекатаные

То же То же Более 8734— Стальные бес-
100 58** шовные холод

нотянутые и 
холодноката
ные

6.5. Вертикальные трубопроводы следует 
проектировать, как правило, в стволах, в кото
рых предусмотрен клетевой подъем или лест
ничное отделение.

6.6. Расположение вертикальных трубо
проводов можно предусматривать в специаль
ных буровых скважинах, причем:

а) для воды и заиловочной пульпы следует 
использовать непосредственно обсадные 
трубы;

б), для сжатого воздуха и рудничного га
за — вертикальный трубопровод, размещен
ный внутри обсадных труб, установленный 
на опорном колене.

6.7. Для крепления трубопроводов в верти
кальных стволах следует предусматривать 
опорные трубы (стулья), устанавливаемые на 
опорных балках через 100—200 м по глубине 
ствола, а под основания устанавливать опор
ные колена с пятой или бетонные упоры.

• Для предохранения труб от продольного 
изгиба надлежит предусматривать установку 
направляющих опор (хомутов), расстояние 
между которыми должно быть кратным рас
стоянию между расстрелами.

6.8. Для компенсации линейных удлине
ний трубопроводов, проектируемых в верти
кальных стволах, под каждой опорной трубой 
(стулом) следует предусматривать установку 
компенсаторов.

6.9. На трубопроводах, проектируемых в 
наклонных стволах и выработках с углом на
клона более 30°, необходимо предусматривать 
установку компенсаторов через 150—200 м с 
компенсирующей способностью 200 мм.

В стволах и выработках с углами наклона 
менее 30° расстояние между компенсаторами 
следует определять по формуле

где /0 — расстояние между компенсаторами 
в м\

А I — компенсирующая способность ком
пенсатора в м (допускаемое удлине
ние трубопровода);

а — коэффициент линейного расширения 
материалов труб (для стали а =  
= 0,000012);

At — разность температур, воздействую
щих на трубопровод.

6.10. При проектировании шахтных трубо
проводов соединения труб следует предусмат
ривать одним из следующих способов: свар
кой на фланцах, быстроразъемными накидны
ми замками и муфтами на резьбе.

6.11. Для предохранения от коррозии на
ружной поверхности стальных труб необходи
мо предусматривать защитную изоляцию, тип 
которой устанавливается в зависимости от аг
рессивности воды или породы.

6.12. Для шахтных стальных трубопрово
дов следует предусматривать защитное зазем-
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ление, а в выработках с откаткой контактны
ми электровозами — дополнительную защиту 
от блуждающих токов.

6.13. В случаях, когда в выработках с уг
лами наклона 30° и более проектом принято 
расположение трубопроводов на подкладках 
по почве, следует предусматривать дополни
тельное закрепление их односторонними под
весками со стяжными муфтами через каждые 
50—75 ж, а в месте сопряжения с горизонталь
ными выработками — установку упоров или 
опорных колен.

6.14. Расположение трубопроводов в гори
зонтальных и наклонных выработках следует 
принимать, как правило, со стороны прохода, 
предусматривая их крепление на кронштейнах 
или подвесках на высоте не менее 1800 мм от 
балласта или почвы выработки, а также на 
подкладках, укладываемых на балласт или 
почву выработки. На пересечениях выработок, 
кроме того, допускается расположение трубо
проводов в заглублениях под рельсовыми пу
тями.

6.15. Трубопроводы надлежит проектиро
вать с уклонами, соответствующими уклонам

тех горных выработок, в которых намечено их 
расположение.

При этом для воздухопроводов и газопро
водов в наиболее пониженных точках, а также 
вблизи устьев дегазационных скважин необхо
димо предусматривать установку водоотдели
телей.

6.16. При проектировании водопроводов с 
избыточным давлением более 10 кгс/см2 сле
дует предусматривать установку редукторов 
для понижения давления до 10 кгс/см2.

6.17. Резиновые шланги или выкидные 
пеньковые рукава с пожарными стволами сле
дует размещать в специальных шкафчиках 
непосредственно у пожарных кранов. Шкаф
чики необходимо располагать при рамной кре
пи— между рамами, а при монолитной кре
пи — в нишах, так чтобы между выступающей 
частью шкафчика и габаритом подвижного 
состава был обеспечен проход не менее 
700 мм.

6.18. Гидравлические расчеты для опреде
ления диаметров трубопроводов надлежит 
производить исходя из максимальных расхо
дов транспортируемой среды и протяженности 
трубопроводов до границ шахтного поля.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА
КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

Настоящие рекомендации по расчету крепи распро
страняются на вертикальные стволы, проходимые в обыч
ных горногеологических условиях, с обязательной пред
варительной цементацией горных пород (при притоках 
вод более 8 м3/ч).

Рекомендации не распространяются на -вертикаль
ные стволы, проходимые в слабых, рыхлых, сыпучих, 
пластичных, текучих, сильно обводненных гидрофильных 
(в высокой степени склонных к пучению) породах, на
пример условия Мосбасса, Курской магнитной анома
лии, Воркуты (зона вечной мерзлоты) и подобные им, 
а также на стволы, проходимые способом заморажива
ния, и на стволы, проходимые без предварительной це
ментации при наличии гидростатических напоров.

Минимальная толщина крепи на протяженных уча
стках стволов из бетона в соответствии с конструктив
ными соображениями принимается равной:

а) При пологом и наклонном падении горных пород
на глубине до 500 м . . * . 200 мм
» » более 500 м . . . 250 »

б) при крутом падении горных пород
на глубине до 500 м . . .  250 мм

» » более 500 м . . . 300 »
В случае, если по расчету толщина крепи будет 

больше указанных минимальных величин, в проекте при
нимается толщина крепи, полученная по расчету.

Если толщина монолитной бетонной крепи по рас
чету оказывается больше 500 мм, следует предусматри
вать уменьшение ее путем применения более прочных 
материалов (бетон более высоких марок или железобе
тон), что должно быть обосновано технико-экономиче
ским расчетом.

По глубине ствола допускается принимать крепь 
различной толщины.

В прочных и устойчивых породах на глубине, мень
шей чем глубина НПр, толщина крепи не рассчитывается 
и принимается равной минимальной (из бетона проект
ной марки не ниже 150).

Глубина ЯПр, начиная с которой породы переходят 
в неустойчивое состояние, определяется по формуле

Япр — T)Y ’ (1)

где — временное сопротивление (предел прочности) 
породы на одноосное сжатие в т/м2;

Y— объемный вес породы в т/м3; 
tj— безразмерный коэффициент концентрации на

пряжений на контуре ствола, принимаемый 
на протяженном участке ствола при проход
ке с применением буро-взрывных работ 11=3; 
на сопряжениях*1 1 =б; на расстоянии от 0 до 
20 м от сопряжения 11=6—0,15 г с; 

zc— удаление участка ствола от сопряжения с 
другими выработками;

k— безразмерный коэффициент структурного
ослабления пород в массиве, принимаемый 
по табл. 1.

1 Разработаны Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом горной геомеханики и маркшейдерско
го дела (ВНИМИ).

Т а б л и ц а  1

Коэффициенты структурного ослабления пород 
в массиве

X ар актеристика 
пород

Характерные классифи
кационные признаки 

пород
Коэффици

ент k

Неослаблен
ные

Вполне монолитные 
слои мощностью более 
1 м.

Слои мощностью бо
лее 1 м, имеющие не бо
лее* одной системы тре
щин, расположенных 
друг от друга на рас
стоянии, большем ради
уса ствола

1

Умеренно
ослабленные

Слои мощностью от 
°,5 д° 1 м. ь 

Слои мощностью 4* 
0,5 де 1 ж, имеющие не 
более двух систем тре
щин, отстоящих друг от 
друга на расстоянии не 
менее 0,5 радиуса ствола

0,7

Существенно
ослабленные

Слои мощностью ме-* 
нее 0,5 м. р  

Слои мощностью менее 
$£г1м, имеющие три си
стемы трещин, отстоя
щих друг от друга на 
расстоянии не менее 0,5 
радиуса ствола

0,3

Весьма
ослабленные

Наносы.
Районы геологических 

нарушений.
Прочие массивы, име

ющие три и более систе
мы трещин с расстояни
ем между трещинами ме
нее 0,5 радиуса ствола.

Районы старых работ 
(до 10 м над вырабо
танным пространством и 
до 4 м под ними)

На любых 
глубинах 
на устой

чивость не 
проверяется

CnBCT̂ 'i

Толщина монолитной бетонной крепи d в м протя
женных участков стволов и их сопряжений в неустойчи
вых породах на глубине, большей глубины Япр, вычис
ляется по формуле

d =  mKr0 ( | /  OT̂ ^ 2 p P MaKC" “ О *  (2)

где т к — коэффициент условий работы крепи, принима
емый равным 1,5 при последовательном и па
раллельном способах проходки и ! ,25 — при 
совмещенном способе проходки с передвижной
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опалубкой и крепью из быстротвердеющего 
бетона;

г0— радиус сечения ствола в свету в м\ 
т— коэффициент условий работы, принимаемый 

в соответствии с п. 1.13 настоящей главы 
СНиП;

Ди— расчетное сопротивление бетона на сжатие при 
изгибе, принимаемое по табл. 2 главы СНиП 
II-В. 1-62, в т/ж2;

р— безразмерный коэффициент концентрации на
пряжений в материале крепи, принимаемый 
равным 1 на протяженных участках ствола и 
2 — на сопряжении вблизи сводовых частей на 
плавном контуре проемов (скругленные углы) 
на расстоянии 0,5 радиуса ствола в обе сто.- 
роны геометрического начала сопряжения *;

Рмякс — расчетная максимальная нагрузка на крепь 
ствола (кроме участка в наносах), определяемая по 
формуле

Л ,а к с  -  ПИ! Я» [1 +  0 ,1  (Г0 -  3 ) ]  (1 4 -  Зц) , (3 )
где п — коэффициент перегрузки от горного давления,

Т а б л и ц а  2
Нормативная средняя нагрузка на крепь ствола

Нормативная средняя нагрузка рн в т}м3

Глубина ствола 
в м

при последователь
ном и параллельном 
способах проходки

при совмещенном  
способе проходки 

с передвижной 
опалубкой и крепью 
из быстротвердею

щего бетона

Углы падения в град

до 30 более 30 до 30 более 30

До 400 (иск- 5 6 7 9
лючая наносы) 

400—700 7 9 11 13

принимаемый равным 1,5 в соответствии с 
п. 1.12 настоящей главы СНиП;

П\— безразмерный коэффициент, принимаемый в 
обычных горногеологических условиях на про
тяженных участках стволов равным 0,67; на 
сопряжениях в сводовых частях — 1 *, а на 
протяженных участках в глинистых, склонных 
к пучению, породах — 1,34**;

Р н— нормативная средняя нагрузка на крепь про
тяженного участка ствола для обычных горно
геологических условий и обычных способов 
проходки, принимаемая по табл. 2; 

v — безразмерный коэффициент неравномерности 
распределения нагрузок по контуру крепи 
ствола, принимаемый по табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Коэффициенты неравномерности распределения 

нагрузок
Коэффициент неравномерности v

Угол падения

при последователь
ном и параллельном 
способах проходки

при совмещенном  
способе проходки 

с передвижной 
опалубкой и крепью 
*из оыстротвердею- 

щего бетона

а в гр а д
на протя

женном  
участке 
ствола 

(на рас
стоянии 

более 20 м 
от сопря

жения)

на рас
стоянии 

менее 20 м 
от сопря
жения и 

на сопря
жении

на протя
женном 
участке 

ствола 
(на р ас
стоянии 

более 20 м 
от сопря

жения)

на рассто
янии

менее 20 м 
от сопря

жения

0 < а< 1 0 0,4 0 , 8 0.3 0,6
10<а<30 0,6 0 , 8 0,4 0,6

а> 30 0,7 0 ,9 0,5 0.7

* В сопряжениях следует предусматривать только 
плавные переходы.

** Сопряжения в слабых и пучащих породах не за
кладываются.
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Изменение главы СНиП И-М.4-65

П остан овл ен и ем  Госстроя  С С С Р  от 31 янва
ря  1978 г. №  13 у тве р ж д е н о  и с 1 ию ля  
1978 г. вводится  в действие п уб л и к уе м ое  ниж е 
изм енение  п. 4.12 главы  С Н и П  II-M .4 -65  « П о д 
зе м н ы е  гор н ы е  вы р аб о тк и  пред приятий  п о  д о 
б ы че  пол е зн ы х  ископаем ы х. Н о р м ы  проекти 
рования», у тве р ж д е н н ой  п р и к а зо м  Госстроя  
С С С Р  от 26 о к тяб р я  1965 г. №  194.

Пункт 4.12 излож ить  в сл е д ую щ е й  р е д ак 
ции:

& 6 Т  { 9 7 * $ 2 .-

«4.12. В не заглубленны х  кам ерах  в од о о тл и в 
ных устан овок  над леж ит предусм атривать, как  
правило, один  в о д о за б о р н ы й  колодец .

К он стр укти вн ы е  р а зм е р ы  в о д о за б о р н о го  ко 
л о д ц а  следует приним ать  из расчета об е сп е 
чения п о л н о го  удаления в о д ы  из в о д о с б о р 
ника при  р е ж и м е  р а б о ты  насосов, и скл ю чаю 
щ е м  к ави тац и ю  и аэраци ю . П р и  э том  глубина 
в о д о з а б о р н о го  к о л о д ц а  д о л ж н а  бы ть  1800 мм 
(от п о д о ш в ы  вод о сб ор н и ка )» .



Изменение главы СНиП II-M.4-65

П о с та н о в л е н и е м  Г о сс тр о я  С С С Р  о т  31 янва
р я  1978 г. №  13 у т в е р ж д е н о  и с 1 и ю л я  
1978 г. в во д и тся  в дей стви е  п у б л и к у е м о е  ниж е 
и зм е н е н и е  п. 4.12 главы  С Н и П  Н -М .4 -65  « П о д 
зе м н ы е  го р н ы е  в ы р а б о тк и  п р е д п р и я ти й  п о  д о 
б ы ч е  п о л е зн ы х  иско п ае м ы х . Н о р м ы  п р о е к ти 
р ования» , у тв е р ж д е н н о й  п р и к а з о м  Го сс тр о я  
С С С Р  о т  26  о к тя б р я  1965 г. №  194.

Пункт 4.12 и зл о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е д а к 
ции:

ё £ Т  № 4 }

«4.12. В н е за гл уб л е н н ы х  к а м е р а х  в о д о о тл и в 
ны х у с та н о в о к  н а д л е ж и т  п р е д усм атр и в а ть , к ак  
прави ло , о д и н  в о д о з а б о р н ы й  к о л о д е ц .

К о н с тр ук ти в н ы е  р а з м е р ы  в о д о з а б о р н о г о  к о 
л о д ц а  сл е д у е т  п р и н и м а ть  из р асч е та  о б е с п е 
чения  п о л н о го  у д а л е н и я  в о д ы  из в о д о с б о р 
ника при  р е ж и м е  р а б о т ы  насосов , и с к л ю ч а ю 
щ е м  к а в и та ц и ю  и а эр а ц и ю . П р и  э то м  глуби на  
в о д о з а б о р н о г о  к о л о д ц а  д о л ж н а  б ы ть  1800  м м  
(о т  п о д о ш в ы  в о д о с б о р н и к а )» .

СНиП II-М.4-65
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