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У Д К 622.6(031)

	Справочник горного
	мастера
	геологоразведочных
	партий.

	Изд. 2, перераб.
	и
	доп.
	М., «Недра»,
	1973.,
	368 с.

	Авт.: Ш. Б.
	Багдасаров,
	А .
	О.
	Верчеба, |Н. И.
	КуличихинІ,

	и др.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Второе
	издание
	справочника
	существенно
	отличается от



первого. В нем переработаны основные разделы с учетом изме нений номенклатуры оборудования и типов сечений горных вы работок. Включен новый раздел, освещающий вопросы энерго снабжения и энерговооруженности геологоразведочных партий, пересмотрен типовой ряд поперечных сечений горных разведоч ных выработок, приведена новая классификация горных пород

	по буримости. Справочник содержит сведения по
	буровзрыв

	ным работам, вентиляции и освещению подземных выработок,

	уборке породы, креплению, водоотливу и т. д. В нем отражены

	современные тенденции в области технологии, техники и орга

	низации проведения
	горноразведочных
	выработок
	(комплекс

	ная механизация проходки выработок различного назначения,

	скоростные проходки и т. д.).
	 
	 
	 

	Справочник
	будет
	полезен не только горным мастерам, но

	и горным инженерам
	геологоразведочных
	партий при
	проекти

	ровании и организации проведения различных горноразведочных

	выработок.
	 
	 
	 
	 
	 

	Таблиц 28, иллюстраций
	116, список литературы —40
	названий.

	А в т о р ы :
	Ш. Б. Багдасаров,
	А. О. Верчеба,



|Н. И. Куличихин|, И. И. Пальмов, А. Д. Пашков
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ВВЕДЕНИЕ

После выхода первого издания справочника (1964 г.) прошло девять лет. За эти годы утверждены новые типажи горнопро ходческих машин, механизмов и инструментов, предложен новый типовой ряд поперечных сечений горноразведочных выработок, рекомендованы комплексы горнопроходческого оборудования для проведения горных выработок, утвер ждены новый перечень взрывчатых веществ (ВВ) и средств взрывания (СВ) для горных работ, новая классификация горных пород и введены в действие новые нормировочники (ЕНВ и СУСН).

Авторами получено большое количество писем от работников геологоразведочных партий, в которых высказаны пожелания дополнить справочник сведениями о новых маши

	нах и инструментах,
	привести данные
	по электрическому

	оборудованию и его
	эксплуатации в
	геологоразведочных

	партиях. В соответствии с этим материал
	справочника суще



ственно переработан. Содержание некоторых разделов расши

	рено с учетом замечаний и рекомендаций. Однако
	в связи

	с ограниченным объемом книги авторы
	не смогли полностью

	отразить все пожелания, высказанные в письмах.
	 

	Горный мастер геологоразведочной
	партии
	является не

	только организатором и руководителем
	работ,
	но
	нередко



и ответственным лицом за технически правильное использо вание горнопроходческих механизмов и энергетических установок (передвижных электростанций, компрессорных установок и т. п.). В настоящем справочнике кроме сведений справочного характера приводится описание некоторых технологических процессов и рассматриваются примеры из практики проходки горных выработок.






Справочник предназначен для горных мастеров геолого разведочных партий в качестве практического руководства при производстве горных работ. Он может быть использован горными мастерами и рабочими в качестве пособия при повы шении квалификации и будет также полезен при составлении проектов на производство горных работ при разведке место рождений полезных ископаемых.

При составлении справочника были использованы отчетные материалы и результаты исследовательских работ, проведенных различными организациями, осуществляющими

	геологическую
	службу.
	 

	Авторы надеются на замечания и пожелания читателей,

	которые
	будут
	восприняты
	с благодарностью и учтены

	в дальнейшем.
	 
	 

	Все
	замечания следует
	направлять по адресу: Москва,



К-9, Проспект Маркса, 18, Геологоразведочный институт, кафедра горного дела.






Глава I. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ИГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Месторождения цветных металлов, редких и рассеянных элементов разведуют в основном с помощью горноразведочных выработок. Технически правильное проведение выработок способствует сокращению сроков разведки и ввода место рождений в эксплуатацию; кроме того, одновременно с разведкой происходит частичная подготовка месторождения к эксплуатации.

Назначением горноразведочных выработок является:

1) выяснение геологического строения исследуемого участка и выявление

	месторождений полезных ископаемых;
	 

	2) разведка и опробование месторождений, т. е. выяснение их
	размеров

	и формы, условий залегания, состава, качества и количества полезного
	ископа



емого; выявление его разновидностей (сортов), установление характера и свойств вмещающих пород, а также уточнение горнотехнических и гидрогеологических условий эксплуатации месторождений и т. д.

Горноразведочные выработки позволяют производить непосредственный осмотр и тщательное всестороннее изучение вскрываемых ими горных пород

иполезных ископаемых, точный замер мощности и элементов залегания пород,

атакже отбор в достаточном количестве вполне представительных проб; они предоставляют наибольшие возможности для получения достоверных геологи ческих сведений, необходимых для оценки месторождения.

Горные работы применяются в качестве основного вида работ при разведке полезных ископаемых в следующих случаях-

1) при разведке месторождений с неравномерным распределением полезных компонентов (большинство месторождений золота и редких металлов, наиболее сложные месторождения цветных металлов, месторождения слюд и др.);

2)при разведке месторождений неправильной формы (гнезд, штоков, трубообразных тел, скарновых зон);

3)при детальной разведке месторождений для уточнения запасов высоких категорий, когда бурение не может дать надежных результатов;

4)в целях контроля данных разведочного бурения и геофизических методов разведки.

Во всех случаях, когда это целесообразно, горные работы сочетаются с бу рением.

Проведение горных выработок в геологоразведочных партиях отличается специфическими особенностями, обусловленными отдаленностью участков работ от промышленных и культурных центров страны, трудностью транспортировки к месту работы горнопроходческих машин, оборудования и материалов, а также недостатком квалифицированных рабочих.

1. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Горные породы представляют собой плотные или рыхлые агрегаты, состоящие из однородных или различных минералов, либо минералов и обломков других пород. Они образуются в результате геологических процессов, происходивших в земной коре или на ее поверхности. По происхождению горные породы делятся на магматические, осадочные и метаморфические.

М а'г м а т и ч е с к и м и (изверженными) называют горные породы, об разовавшиеся в результате остывания магмы — расплавленной массы сложного







состава, поднимающейся из глубинных зон Земли. Магма, проникая в верхние слои земной коры или достигая ее поверхности, остывает, становится твердой, монолитной. В зависимости от глубины застывания магмы магматические породы разделяются на интрузивные, образовавшиеся на большой глубине в условиях высоких температур и давлений, и эффузивные — вулканические, образовавшиеся в результате остывания магмы на небольшой глубине, вблизи поверхности земли или непосредственно на дневной поверхности, в условиях низких температур

идавлений.

Ос а д о ч н ы м и называют горные породы, образовавшиеся в результате химического или механического выпадения осадка из воды озерных и морских бассейнов. Они обычно менее плотные, чем породы магматические. Осадочные породы разделяются на породы химического, физического и органического происхождения. К первым относятся различные соли, ко вторым — песчаники, конгломераты и другие породы, образовавшиеся из продуктов физического разрушения ранее существовавших горных пород. К породам органического происхождения относятся уголь, горючие сланцы и др. Осадочными называют также породы, возникшие в результате деятельности воды, ветра и льда и в про цессе переотложения продуктов выветривания различных горных пород.

М е т а м о р ф и ч е с к и м и называют горные породы, образовавшиеся в результате перекристаллизации магматических и осадочных пород в условиях высоких температур и давлений; они обычно очень плотные и вязкие. Перекри сталлизация во многих случаях сопровождается изменениями первоначального минерального состава и структуры горных пород и образованием новых минера лов и минеральных комплексов. Главнейшими представителями этой группы являются кристаллические сланцы, роговики, скарны и др.

По внешним признакам горные породы разделяются на твердые, сыпучие и плывуны.

Твердые породы характеризуются наличием сил сцепления и трения между частицами, входящими в их состав.

Сыпучие породы представляют собой смесь однородных и неоднородных частиц разных по составу и форме, не связанных между собой силами сцепления. В инженерно-геологической практике принята следующая классификация сыпу

	чих пород:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	валуны
	(окатанные) и камни
	диаметром от
	800
	до
	200 мм

	(угловатые)
	 
	»
	 
	 
	 
	 
	»

	галька
	 
	(окатанная)
	и щебень
	»
	200
	»
	20

	(угловатый)
	 
	»
	 
	 
	 
	 
	»

	гравий
	(окатанный)
	и дресва
	»
	20
	»
	2

	(угловатая)
	 
	»
	 
	 
	 
	 
	»

	песок
	очень крупный
	»
	2
	»
	1

	»
	крупный
	 
	»
	»
	1
	»
	0.5
	»

	»
	средний
	 
	»
	»
	0,5
	»
	0,25
	»

	»
	мелкий
	 
	»
	»
	0,25
	»
	0,1
	»

	»
	тонкий
	 
	»
	»
	0,1
	»
	0,05
	»

	пыль
	 
	 
	 
	»
	»
	0,05
	»
	0,005
	»

	глинистые частицы
	 
	»
	»
	0,005
	» 0,001
	» и менее

	Плывуны — горные породы, насыщенные
	водой, которые при проведении



в них выработок приходят в движение и перемещаются — «плывут» вместе с во дой, как текучее тело. Большинство горных пород, в которых проводятся горные выработки, являются твердыми.

В зависимости от формы все геологические тела разделяются на простые — ппастообразные залежи (1), пласты (2) и сложные — жилы (3), штоки (4), линзы

(5)и др. (рис. 1).

Пл а с т о м называется геологическое тело, сложенное однородной осадоч ной породой, ограниченное двумя более или менее параллельными поверхно стями, имеющее на всем протяжении примерно одинаковую толщину и занима ющее значительную площадь. Пласты горных пород могут прослеживаться но простиранию и падению на сотни и тысячи метров; мощность их (толщина) изменяется от долей метра до десятков метров и более.






Пл а с т о о б р а з н о й залежью называют слой горной породы, имеющий

вотличие от пласта ограниченные размеры.

Ж и л о й называется геологическое тело, образовавшееся в результате заполнения трещинной полости жильной породой или рудой либо возникшее в процессе замещения горных пород вдоль трещин новыми минеральными веще ствами. В жилах встречаются многие полезные ископаемые. Жилы бывают про стые и сложные. Простые жилы имеют четко выраженные плоскости ограниче ния с боковыми породами, а у сложных жил они неровные, с многими ответвле ниями.

Ш т о к о м называют геологическое тело неправильной формы и значи тельных размеров (сотни и тысячи кубических метров).

Рис. 1. Формы геологических тел

Л и н з о й или линзообразной залежью называется залежь руды или горной породы различных размеров, приближающаяся по форме к линзе.

Пространственное положение в земной коре, занимаемое горными породами, называется залеганием горных пород. Залегание характеризуется простиранием и падением, а также положением данных пород по отношению к окружающим их горным породам (рис. 2).

Пр о с т и р а н и е — это направление линии пересечения пласта или жилы с горизонтальной плоскостью (см. рис. 2). Линия пересечения пласта А —

Бс горизонтальной плоскостью называется линией простирания. Направление простирания пород определяется углом, который составляет линия простирания с меридианом.

Па д е н и е горных пород — это их наклон к горизонтальной плоскости. Линия А — Г (см. рис. 2), лежащая в плоскости пласта (жилы) перпендикулярно линии простирания А — Б, называется линией падения. Величина падения (на

клона) пород определяется углом падения, который составляет линия падения с горизонтальной плоскостью. Элементы залегания горных пород измеряют гор ным компасом.

В результате горообразовательных процессов в горных породах могут быть образованы складки — синклинали и антиклинали (рис. 3).

	В зависимости от угла наклона
	горные породы разделяются на (рис. 4):

	а) пологие и пологопадающие,
	с углами падения от нуля до 25°;








б) наклонные — с углами эт 25 до 45°; в) крутые и крутопадэющие — с углами от 45 до 90°.

Породы, которые прилегают к пласту или к полезному ископаемому, вызы вают боковыми, вмещающими; породы, залегающие ниже полезного ископаемого, называют почвой или лежачим боком, а залегающие на полезном ископаемом — кровлей или висячим боком (у наклонных пластов).

Кратчайшее расстояние между кровлей и почвой слоя породы называется мощностью пласта или жилы.

а

	S
	в
	г



Рис. 2. Определение элементов залегания горных пород:

агорный компас; б — определение угла простирания; в—г — определение угла падения

Слои горных пород и тела полезных ископаемых разделяются по мощности на следующие пять типов: весьма тонкие — до 0,7 м; тонкие — от 0,7 до 2 м; средней мощности — от 2 до 5 м; мощные — от 5 до 15 м; весьма мощные — более 15 м.

В понятие залегание горных пород входит также и положение, которое они занимают по отношению к подстилающим породам — их согласное или несоглас ное залегание, и по отношению к первоначальному положению — нарушенное или ненарушенное.

Все горные породы обладают характерными для них физико-техническими и механическими свойствами, оказывающими влияние на выбор технических средств и методов ведения горных работ.

Важнейшими механическими свойствами горных пород, определяющими условия ведения горных работ, являются: твердость, вязкость, упругость, абразивность и устойчивость.






Т в е р д о с т ь — способность горной породы сопротивляться внедрению горнопроходческого инструмента. Твердость пород зависит от сил сцепления между частицами. Трудность проникновения инструмента в породу пропорцио нальна твердости породы. Измерения твердости горных пород производят раз личными способами, например вдавливанием цилиндрического штампа. В табл. 1 приведены величины временного сопротивления некоторых пород (кгс/см2) при одноосном сжатии.

Рис. 3. Складчатое залегание

В я з к о с т ь — способность тела (породы) сопротивляться силам, стре мящимся разъединить се частицы. Величина (или степень) вязкости зависит от величины сил сцепления между частицами породы. Вязкость горных пород играет большую роль при проведении горных выработок: чем больше вязкость
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