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«У ТВЕРЖ Д А Ю » 
Председатель ГК З СССР

А.М .БЫ БОЧКИН  
24 февраля 1983 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИ М ЕН ЕН И Ю  КЛАСС И Ф И КАЦ И И  ЗАПАСОВ  

К М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯМ  ГИПСА И АН ГИ Д РИ ТА

1.Общие сведения

1.1. Г и п с — минерал, представляющий собой водный сульфат 
кальция CaS04 • 2Н20  (32,5 % СаО; 46,6% S03; 20,9% Н20), 
встречается в природе в виде кристаллов толстотаблитчатого, приз
матического и столбчатого облика, двойников типа «ласточкин хвост» 
и агрегатов, среди которых выделяют несколько разновидностей: 
крупнокристаллическую, листоватую, волокнистую и сахаровидную. 
Твердость гипса 1,5—2,0, плотность 2,3 г/см3, цвет белый, серый, ре
же желтый и розовый, спайность весьма совершенная. Гипс обла
дает заметной растворимостью в воде, которая увеличивается при 
повышении температуры до 41° С, а затем быстро падает. При наг
ревании гипс теряет воду, переходя сначала в полугидрат 
CaS04 • 1/2 Н20, а затем в безводный сульфат CaS04. Обезво
женный гипс при соприкосновении с водой образует вязкое ве
щество, которое быстро превращается в плотную твердую массу^ 
На этом свойстве (схватывании) основано промышленное использо
вание гипса как вяжущего материала.

А н г и д р и т  — минерал, представляющий собой безводный 
сульфат кальция CaS04 (41,2% СаО; 58,8% S03), обычно встречает
ся в виде сплошных мелкозернистых мраморовидных масс, реже — 
в виде кристаллов таблитчатого и призматического облика. Цвет бе
лый, сероватый, реже голубой, розовый или темно-серый (за счет 
примесей). Твердость ангидрита 3—3,5, плотность 2,8—3,0 г/см3, 
спайность совершенная, в воде растворяется хуже гипса. Ангидрит 
обладает вяжущими свойствами.

Гипс и ангидрит, как правило, встречаются совместно среди оса
дочных отложений, образуя залежи практически мономинеральных 
пород, называемые также, как и минералы, гипсом и ангидритом. 
Их обычные примеси — глинистое вещество, кварц, карбонаты, галит, 
битуминозное вещество и др. Известны также гипсовые образования, 
состоящие из смеси мельчайщих кристаллов гипса с песчано- и из- 
вестковисто-глинистым материалом (гажа, ганч, и др.).

Гипсоносные толщи обычно представлены чередованием залежей 
гипса (ангидрита) с известняками, доломитами, мергелями и гли
нами, которые также могут иметь промышленное значение и разра
батываться одновременно с гипсом (ангидритом). Иногда встреча
ются мощные однородные залежи гипса (ангидрита), в разрезе кото
рых почти отсутствуют прослои или линзы других пород.
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В связи с высокой растворимостью гипса в гипсоносных толщ ах  
часто  развивается карст в виде поверхностных воронок и внутренних 
каналов  больш ой  протяженности.

1.2. В настоящ ее время в промышленности используется  в основ
ном гипс. Ангидрит в связи с химической неустойчивостью в пределах 
н ебольш и х глубин добывается пока в ограниченных количествах; од 
нако намечается тенденция роста его потребления, особенно в це
ментной промышленности.

1.3. П о  генезису месторождения гипса и ангидрита разделяю тся 
на осадочные, остаточные, инфильтрационные.

О с а д о ч н ы е  месторождения гипса и ангидрита в С С С Р  и 
больш инстве стран мира имеют наибольш ее промышленное значение. 
П о  условиям  образования среди них выделяются сингенетические 
и эпигенетические месторождения.

Сингенетические месторождения гипса и ангидрита образовались  
одновременно с вмещающими породами в результате  химического 
осаж дения  из растворов.

З а леж и  гипса и ангидрита в сингенетических месторождениях 
имеют форму линз и пластов мощ ностью  до 20 м и более. Слои гип
са и ангидрита часто перемеж аются с другими породами и образую т 
свиты мощ ностью  до нескольких сотен метров.

Эпигенетические месторождения гипса возникли путем гидрата
ции ранее образовавш егося  ангидрита при низком внешнем давлении 
на глуби нах  около  100— 150 м под действием нисходящих вод. Этот 
процесс сопровож дается увеличением объем а  породы (на  30 %  и 
б о л е е ) ,  что является причиной местных нарушений залегания  гипсо
носных толщ . На больш их глубинах в условиях высокого давления 
вы ш ележ ащ их пород происходит обратный процесс —  переход гипса 
в ангидрит.

Залеж и  гипса эпигенетических месторождений представлены 
пластами и линзами, осложненными раздувами, пережимами, а также 
развитием внутренней тектоники (внутрипластовая складчатость, 
структуры течения и т.д.) и приконтактовых зон дробления и брек- 
чирования.

К  осадочному типу относятся все крупные месторождения С С С Р ,  
С Ш А ,  Канады, Франции, Испании.

О с т а т о ч н ы е  месторождения типа «гипсовых ш л я п »  возни
кают в результате  накопления гипса и ангидрита как остаточных про
дуктов при выщелачивании легкорастворимых минералов в соляных 
за леж а х .  Р о л ь  этих месторождений в целом невелика, но известны 
крупные промышленные месторождения этого  типа, например, Ш е- 
докское (Краснодарский край).

И н ф и л ь т р а ц и о н н ы е  месторождения разделяю тся  на два 
подтипа: месторождения выветривания и метасоматические.

М есторож дения выветривания образую тся  за счет растворения 
гипса, рассеяного в осадочных породах, переноса его  грунтовыми 
и поверхностными водами и последую щ его  отлож ения в смеси с пес
чанистыми, глинистыми и известковистыми частицами в виде гажи, 
глино-гипса, ганча. Они имеют разнообразные формы залегания:
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пласты , прож илки , линзы , гнезда и о тд ельн ы е  вкрапления. М е с т о 
рож дения  это го  подтипа м ногочисленны  на Северном  К авк азе , в 
Грузии , Арм ении , А зер ба й д ж а н е ,  С редней  А зи и  и К аза х ста н е ;  
они невелики по разм ерам  и разр абаты ва ю тся  в рай онах  с 
дефицитом  зап асов  гипса.

М етасом ати ческие  м есторож дения  об р а зу ю т с я  в р е зул ь т а т е  з а м е 
щения карбонатны х пород гипсом при действии на них серн оки слы х 
вод. М естор ож д ен и я  этого  подтипа распространены  незначительно . 
В С С С Р  они известны в Грузии , Армении, Средней А зи и  и К а з а х с т а 
не; м есторож дения  невелики по разм ерам , р а зр абаты ваю тся  в не
б о льш и х  м асш таба х  д ля  местных нужд.

За рубеж ом  добы ча  гипса из инф ильтрационны х м есторож дений 
составляет  зн ачительн ую  часть  общ ей  добы чи. К рупны е м ес т ор ож д е 
ния это го  типа известны в И ране , К анаде, И тали и  и других  странах.

П о  м асш табу  м есторож дения  гипса и ангидрита п о д р а зд е ля ю т 
ся на крупные (с  запасам и свы ш е 50 м лн .т . ) ,  средние (5 — 50 м лн .т .) 
у мелкие (м енее  5 м лн .т . ) .

1.4. М естор ож ден и я  гипса и ангидрита р а зр абаты ваю тся  п р еи м у 
щ ественно открытым способом . П одзем ны й , или комбинированный, 
способ  разработки  применяется на г л у б о к о за л е га ю щ и х  или к р утоп а 
д аю щ и х  з а л е ж а х .  В зависим ости  от строения и мощ ности  гипсоносной 
то лщ и , распределения  сырья р азли чны х  сортов  применяется  валов ая  
или селективная отработка .

1.5. П о д а в л я ю щ а я  часть  гипса и ангидрита и сп ользуется  в к а 
честве сырья д л я  производства  гипсовых в я ж ущ и х  м атер и алов  (с т р о 
и тельн ого  гипса ) и добав ок  в разли чны е виды цементов, в меньш ей 
степени д ля  производства вы сок ообж и гового , вы сокопрочного , ф ор 
м овочного  и м едицинского гипсов, серной кислоты , с ульф ата  а м м о 
ния, бум аги  и д л я  гипсования почв. К р ом е  того , в небольш и х  к о л и 
чествах гипс и ангидрит исп ользую тся  как декоративн о-поделочны й  
материал.

1.5.1. Тр ебования  промы ш ленности  к гипсовом у камню, и с п о ль 
зу ем ом у  д ля  производства в я ж ущ и х  м атер и алов  и в качестве д об а в ок  
в цемент, реглам ен тирует  Г О С Т  4013— 82* (см. прил. 1).

В качестве д обав ок  при производстве  в яж ущ и х  м атер и алов  ис
пользуется  так ж е  гипсо-ангидритовый камень, отвечаю щ ий т р е б о в а 
ниям того  ж е стандарта.

И з  всех ги п совяж ущ и х  м атер и алов  наи больш ее  применение имеет 
строительны й гипс ( Г О С Т  125— 79 ), который получ а ю т  путем о б ж и га  
гипсового  камня. П рим еняется  он д ля  ш тукатурны х и отд елоч н ы х  р а 
бот, и зготовлен ия  перегородочны х панелей, плит и гипсовых о б ш и в о 
чных листов  ( с у х а я  гипсовая ш тук а тур к а ) ,  зв ук о п о гло щ а ю щ и х  плит. 
С троительны й  гипс д олж ен  отвечать  требованиям  С Т  С Э В  826— 77, 
которые лим ити рую т  сроки схваты вания, степень п ом ола  и предел 
прочности на сж атие.

* Номера и требования стандартов и технических условий приведены по состоянию 
на 1 января 1984 г.; при пользовании Инструкцией необходимо учитывать все вноси
мые в них изменения.
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Формовочный гипс получают так же, как обыкновенный стро
ительный гипс, но из более чистого, отборного гипсового камня 
(1-го сорта по ГОСТ 4013—82). Он используется в керамической, 
авиационной, автомобильной промышленности и точном машино
строении при изготовлении форм и моделей, а также при выполне
нии различных поделочных и скульптурных работ.

Высокопрочный гипс применяется для получения гипсобетона, 
строительных деталей, а также других изделий, когда требуется 
вяжущее вещество с быстрым схватыванием, твердением и облада
ющее после твердения повышенной механической прочностью. Полу
чают высокопрочный гипс методом автоклавной обработки гипсового 
камня (1-го сорта по ГОСТ 4013—82).

Медицинский гипс применяется в хирургии и стоматологии для 
изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизи
рующих повязок. Оценка пригодности сырья (гипсового камня 1-го 
и 2-го сортов по ГОСТ 4013—82) для производства медицинского 
гипса осуществляется по готовой продукции, качество которой долж
но удовлетворять требованиям ОСТ 21—8—80.

Высокообжиговый гипс (эстрихгипс, гидравлический гипс) пред
ставляет собой продукт обжига гипса или ангидрита при высокой 
температуре (около 900 °С) с последующим помолом обожженного 
материала. Эстрихгипс применяется для изготовления плиточных и 
бесшовных (наливных) полов, кладочных и штукатурных раство
ров, бетонов для наземных сооружений, подоконных досок, ступеней, 
искусственного мрамора и т.п.

В производстве различных видов цемента гипс и ангидрит ис
пользуются в качестве добавок для регулирования сроков схваты
вания. Гипсовое сырье должно отвечать требованиям ГОСТ 4013—82. 
Применяется также гипсо-ангидритовый камень, соответствующий 
требованиям того же стандарта к 1, 2 и 3-му сортам.

1.5.2. Требования к гипсовому сырью, используемому в бумаж
ной промышленности, для получения сульфата аммония и гипсования 
почв, государственными стандартами или техническими условиями 
не регламентируются.

В бумажном производстве гипс применяется в качестве наполни
теля, преимущественно в высших сортах писчих бумаг. Гипс должен 
иметь процент белизны не менее 98 и не содержать примесей песка.

В сельском хозяйстве среди других азотных удобрений применя
ется сульфат аммония. Его получают в результате воздействия ам
миака и углекислого газа на гипс или ангидрит, которые должны 
иметь минимальное количество глинистых примесей.

Кроме того, гипс в больших количествах используется как удоб
рение для гипсования засоленных почв.

1.5.3. В качестве облицовочного материала применяются плот
ные разновидности гипса. В связи с растворимостью в воде и низ
кой твердостью гипс используется только для внутренней облицов
ки зданий. Требования к качеству сырья и изученности месторожде
ний гипса и ангидрита, применяемых для строительства и облицовки 
зданий и сооружений, приведены в «Инструкции по применению Клас-
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сификации зап асов  к м есторож дениям  об ли ц ов о ч н о го  и с тр о и тельн о 
го к а м н я »  ( Г К З  С С С Р ,  1983 г . ) .  Чистые, сн еж н о-б елы е  и красиво 
окраш енны е разновидности гипса (в  особенности  с елен и т ) у п о тр еб 
ля ю тся  д ля  поделок .

2. Группировка месторождений по сложности 
геологического строения для целей разведки

2.1. П о  слож н ости  геологи ческ ого  строения пром ы ш ленны е м есто 
рож дения  гипса (ан ги др и та ) соответствую т  1-й и 2-й группам  
«К ла сси ф и к а ц и и  запасов  м есторож дений и прогнозны х ресурсов  
твердых полезны х и ск оп аем ы х » (см. прил. 2 ) .

К  1-й группе относятся  м есторож дения , представленны е круп
ными (Н ов ом оск овское , С куратовское , Л а з и н с к о е )  и средними 
(С л у д н а я  гора, Б ебяевск ое ) з а леж а м и ,  вы держ анны ми по мощ ности  
и качеству п о ле зн о го  ископаемого , а т ак ж е  крупными (З а ла р и н ск о е ,  
Г о р а з у б о в с к о е ) ,  средними и мелкими (И зб о р с к о е ,  К аринское , Звоз- 
ск ое ) за л е ж а м и  с неустойчивой м ощ ностью , отн оси тельн о  вы дер
жанными по качеству  п оле зн о го  ископаемого .

К о  2-й группе относятся  м есторож дения , представленны е ср ед 
ними и мелкими за леж а м и , невы держ анны м и по м ощ ности  и качест 
ву п олезного  ископаем ого  (О хле б и н с к о е ,  Т и хоозерск ое , П ередов - 
с к о е ) ,  а такж е сильно  закарстован ны е м есторож дения  всех типов 
(С ок оли н о -С ар к аев ск ое  и д р . ) .

М естор ож д ен и я  гипса (а н ги д р и т а ) ,  отн осящ и еся  к 3-й группе 
К лассиф икации , в настоящ ее  время имеют ограниченное п р ом ы ш лен 
ное значение и могут  и сп ользоваться  в н ебольш и х  м асш таба х  д ля  
местных нуж д в районах с дефицитом  этого  сырья. М естор ож д ен и я  
гипса (а н ги д р и та ) ,  отн осящ иеся  к 4-й группе, практического з н а 
чения не имеют.

2.2. П р и н ад леж н ость  м есторож дения  к той или иной группе у с т а 
навливается  исходя  из степени слож н ости  геологи ческ ого  строения 
основны х тел полезн о го  ископаем ого , за к лю ч а ю щ и х  не менее 7 0%  
зап асов  м есторож дения. Н а  крупных м есторож ден иях  при н есо б лю д е 
нии этого  услов и я  определение  группы производится  диф ф еренциро
ванно д ля  отдельн ы х  участков  м есторож дения , состоящ и х  из с б л и 
ж енных тел п о лезн о го  ископаемого .

3. Требования к изученности месторождений

3.1. Д л я  наиболее  эфф ективного изучения м есторож дений  н е о б 
ходим о со б лю д а т ь  устан овленн ую  стадийность  гео ло гор азв ед оч н ы х  
работ , строго вы полнять  требования  к их полноте  и качеству, о с у 
щ ествлять  раци он альное  ком плексирование  методов и технических 
средств  разведки, своевременно проводить  постадийную  г е о л о г о 
экономическую  оценку  р е зультатов  исследований . И зуч ен н ость  м е
сторож дения  д о л ж н а  обеспечить  ком плексную  оценку и в о з м о ж 
ность е го  ком плексного  освоения, а т ак ж е  реш ения вопросов охраны  
ок р уж аю щ ей  среды.
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3.1.1. На вновь вы явленны х м есторож ден иях  гипса (ан ги др и та ) 
до  п ерехода  к д ета льн ой  разведке  проводится  пр едвар и тельная  р а з 
ведка в о б ъ ем а х ,  н еобходим ы х д ля  обоснованной  оценки их пром ы ш 
ле н н о го  значения.

П о  данным предварительной  разведки со став ляется  технико-эко
номический д о к л а д  ( Т Э Д )  о ц елесообр азн ости  проведения детальн ой  
разведки  м есторож дения  и р а зр абаты ваю тся  временные кондиции. 
В соответствии  с утверж денны м и в установленном  порядке времен
ными кондициями подсчиты ваю тся  запасы  гипса (а н ги д р и та ) и по
путных п олезны х  ископаемых, имею щ их пром ы ш ленное  значение, по 
категориям  С, и С 2-

В Т Э Д е  д олж н ы  бы ть  оп ределены  границы п лощ ад и  и глуби н а  д е 
т а л ь н о  разведы ваем ой  части м есторож дения , а так ж е  участки и го 
ризонты , намечаем ые к первоочередном у  освоению .

3.1.2. Д е т а л ь н а я  разведка производится  тольк о  на м естор ож д е 
ниях, получи вш и х  п о ло ж и тельн ую  пром ы ш лен ную  оценку  по данным 
предвари тельной  разведки и намеченных к пром ы ш лен ном у  освоению  
в б л и ж а й ш и е  годы.

3.2. П о  д е та льн о  р азведан н ом у  м есторож дению  необходим о иметь 
топ ограф ическую  основу, м асш таб  которой соответствует  его  р а з 
мерам , геологическим  особенн остям  и р ельеф у  местности. Т о п о гр а 
фические карты и планы  м есторож дений гипса (а н ги др и та ) с остав 
ля ю тс я  обы чно  в м асш таба х  1:1000— 1:10 000 в зависим ости  от 
крупности м есторож дения  и с лож н ости  рельеф а.

В се  разведочны е и эксп луатационн ы е выработки (скваж ины , ка 
навы, ш урфы, транш еи, ш тольни, карьеры  и др .)  а так ж е  естест 
венные обн а ж ен и я  д олж н ы  бы ть  ин струм ен тальн о  привязаны. П о д 
зем ны е горные выработки и скваж ины наносятся  на планы  по данным 
м аркш ейдерской  съемки. Д л я  скваж ин д о лж н ы  бы ть вычислены  коор- 
наты точек  пересечения ими кровли и подош вы  тел  п олезн о го  иско
п а ем ого  и построены пр олож ен и я  их ств олов  на плоскости  планов  
и разр езов . М аркш ейдерские  планы горизонтов  горных работ  обы чно  
со ста в ля ю тся  в м асш табах  I: 200 —  1:1000, сводные погоризонтны е 
планы  —  в м асш табе  не м ельче  1:1000.

3.3. П о  району м есторож дения  необходим о иметь геологи ческую  
карту с геологическими разрезам и  и карту п олезны х  ископаемых в 
м а сш та ба х  1: 25 000 —  1:100 000, соответствую щ и е  требованиям  ин
струкций к картам  этого  м асш таба , а так ж е  другие  граф ические м а 
тер и алы , обосн овы ваю щ и е  ком плексную  оценку  прогнозны х р есур 
сов п олезн ы х  ископаемых района. Все эти граф ические м атериалы  
д о лж н ы  отр а ж а ть  геологи ческое  строение района (основны е г е о л о 
гические структуры  и ли толо го -п етрогр аф и ческ и е  комплексы  пород, 
у сло в и я  их з а л е г а н и я ) ,  а так ж е  п олож ен и е  площ адей , перспективных 
на вы явление  новых м есторож дений.

Р е з у л ь т а т ы  проведенных в районе геоф изических исследований 
с л е д у е т  учесть  при составлении  геологической  карты и р азр езов  к 
ней и отр ази ть  на сводных планах  интерпретации геоф изических ан о 
м алий  в м асш таба х  п редставляем ой  геологической  карты.

3.4. Г еоло ги ч еск ое  строение м есторож дения  д о л ж н о  бы ть  деталь -
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но и зуч ен о  и о т р а ж е н о  на г е о ло ги ч е ск о й  карте  м а с ш т а б а  1:1000 —  
1:10 000 (в  за в и си м ости  от  р а зм е р о в  и с л о ж н о с т и  с т р о е н и я )  и г е о 
л о ги ч е с к и х  р а зр е за х .

Г е о л о ги ч е с к и е  и геоф и зи ческ и е  м а те р и а лы  по м е с т о р о ж д ен и ю  
д о л ж н ы  д а в а т ь  с д е т а л ь н о с т ь ю ,  д о с т а точ н ой  д л я  подсч ета  за п а с о в ,  
п р ед ста в лен и е  о  ф орм е, у с л о в и я х  з а л е г а н и я ,  р а зм е р а х ,  вн утрен нем  
строении , х а р а к т е р е  в ы клин иван ия , ха р а к т е р е  и степени  ф а ц и а л ь 
ной и зм ен чи вости , за к а р стов а н н о сти ,  тр ещ и н о в а то с ти  и т ек т о н и ч е с 
кой н ар уш ен н ости  т е л  п о л е зн о го  и ск о п а ем ого ,  в за и м о отн о ш ен и и  их 
с в м ещ а ю щ и м и  л и т о ло го -п е т р о гр а ф и ч е с к и м и  к ом п лек са м и  пород , 
с к ла д ч а ты м и  стр у к ту р а м и  и т ек тон ическ им и  н ар уш ен и ям и .

3.5. П р и п о в е р х н о с т н ы е  части м ес т о р о ж д ен и я  д о л ж н ы  бы ть  т щ а 
т е л ь н о  изучены . О п р е д е л я ю т с я  м о щ н о с ть  п окровны х  о т л о ж е н и й ,  ги п 
сом етр и я  коренн ы х  пород , п р о с л е ж и в а ю т с я  вы ходы  на п о в е р х н о с ть  
(и л и  под п окровны е  о т л о ж е н и я )  з а л е ж е й  гипса и ан ги др и та . П о м и м о  
и зучен ия  е с теств ен н ы х  об н а ж ен и й  д л я  этой  цели  п р о х о д я т с я  горны е 
вы работки , м елк и е  ск важ и н ы  и п р о и зв о д я тс я  на зем н ы е  г е о ф и зи ч е с 
кие и с след ов а н и я .  Н а  уч а стк а х  р а зв и ти я  п о в ер хн о стн о го  к ар ста  н е о б 
хо д и м о  и зуч и ть  степ ен ь  е г о  р а зв и ти я  по п л о щ а д и .  П р и  с л о ж н о м  
р е л ь е ф е  повер хн ости  м естор ож д ен и я  и п о гр ебен н ой  п ов ер хн ости  п о 
л е зн о й  т о л щ и  д л я  у с т а н о в ле н и я  гран иц ы  вы ветри вани я  гипса  (а н г и д 
р и т а ) ,  о п р е д е л е н и я  состав а  и свой ств  вск ры ш ны х пород , вы яв лен и я  
и ок он тур и в а н и я  круп ны х  к ар стов ы х  п о лостей  и р а зм ы в о в  п р о х о д я т 
ся д о п о л н и т е л ь н ы е  вы р аботк и  по сети, вдвое б о л е е  густой , чем сеть  
о сн ов н ы х  вы р аботок .

3.6. Р а зв е д к а  м естор ож д ен и й  гипса (а н ги д р и т а )  на г л у б и н у  п р о 
води тся  в о сн ов н ом  ск в а ж и н а м и  к о л о н к о в о го  б ур ен и я . Г о р н ы е  в ы р а 
ботки  (о б ы ч н о  ш ур ф ы ) п р о х о д я т с я  гла в н ы м  о б р а з о м  д л я  и зучен ия  
п р и п ов ер хн остн ы х  частей  м есто р о ж д ен и я ,  к о н тр о ля  д а н н ы х  бур ен и я , 
о п р е д е л е н и я  о б ъ е м н о й  м ассы  и о т б о р а  т е х н о л о ги ч е с к и х  проб . Н е о б 
х о д и м о с т ь  п р о ходк и  горны х  в ы р аботок ,  их тип, о б ъ е м ы ,  н а зн а ч ен и е  
и соо тн ош ен и е  со  с к в а ж и н а м и  д о л ж н ы  о п р е д е л я т ь с я  в к а ж д о м  к он к 
ретном  с л у ч а е  и сход я  из о со б е н н о с т ей  г е о л о ги ч е с к о го  стр оен и я  
м ес тор ож д ен и я  и р ел ь е ф а  м естности .

П ри  б л а го п р и я т н о м  р е л ь е ф е  п ов ер хн ости  м есто р о ж д ен и я ,  н е б о л ь 
ш ой гл у б и н е  з а л е г а н и я  ги псовы х  (а н ги д р и т о в ы х )  з а л е ж е й  ц е л е с о о б 
р а зн а  п р оходк а  ш толен .

С к в а ж и н ы  п р о х о д я т с я  на всю  м о щ н о с т ь  п о л е зн о й  т о л щ и  или  д о  
у с т а н о в л е н н о го  Т Э Д о м  гор и зон та  р а зр а б о т к и  м ес т о р о ж д ен и я .  В п о 
с л е д н ем  с л у ч а е  д о л ж н ы  бы ть  пройдены  един ичн ы е  с тр у к ту р н ы е  с к в а 
ж ины  д л я  вы яснен ия  г л у б и н ы  р асп р о стр а н ен и я  ги п сов ы х  т ел .

П р и  н а к лон н ом  или  крутом  падении и б о л ь ш о й  м о щ н о сти  п о л е з 
ной т о л щ и  г л у б и н а ,  у г л ы  н а к ло н а  и р а ссто я н и я  м е ж д у  с к в а ж и н а м и  
д о л ж н ы  о б е с п е ч и т ь  п о луч ен и е  с п л о ш н о г о  п ер ек р ы то го  р а зр е за  по 
р а зв ед оч н ой  ли н и и . Е сли  при этом  п о л е зн а я  т о л щ а  в ск р ы в а ется  с п о 
верхн ости  к ан авам и , а на г л у б и н е  —  с к в а ж и н а м и  или  горны м и  в ы р а 
ботк а м и , то  н е о б х о д и м о  п р о и зв о д и ть  у в я зк у  с л о е в  и пачек , в скры ты х  
этими р а зв ед оч н ы м и  в ы р аботк ам и .

П р и  р а зв ед к е  к р у т о п а д а ю щ и х  т е л  д л я  п о луч ен и я  их пересечений
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под больш ими углами следует  применять наклонное бурение и ис
кусственное искривление скважин.

3.7. Располож ение  разведочных выработок и расстояние меж ду 
ними определяется  в каждом отдельном случае  с учетом геологичес
ких особенностей месторождения, условий залегания, морфологии, 
размеров  и характера размещения тел полезного ископаемого, выдер
ж анности их мощности, состава и качества, а также предполагаем ого 
способа разработки.

Приведенные в таблице  на с. 11 обобщ енные данные о плотности 
сетей, применявшихся в С С С Р  при разведке месторождений гипса и 
ангидрита различных типов и групп, могут быть использованы при 
проектировании детальной разведки и подсчете запасов, но не я в ля 
ются универсальными.

Д л я  каж дого месторождения на основании тщ ательного  анализа  
всех имеющихся геологоразведочных материалов и данных по разр а 
ботке этого или аналогичных месторождений об условиях залегания, 
морфологии и размерах тел полезного ископаемого, их внутреннем 
строении, предполагаемой степени изменчивости качества полезной 
толщ и  обосновывается наиболее рациональная сеть разведочных вы
работок.

3.8. Участки и горизонты месторождения, намеченные при техни
ко-экономическом обосновании производства детальной разведки 
к первоочередной отработке, следует  разведать наиболее детально. 
Запасы  на таких участках и горизонтах месторождений 1-й и 2-й 
групп долж ны  быть преимущественно разведаны по категориям 
А - ь В  и В (соответственно).

В тех случаях , когда участки первоочередной отработки не харак
терны для  всего месторождения по особенностям его геологического 
строения, качеству полезного  ископаемого и горно-геологическим 
условиям , долж ны  быть детально изучены также участки, удов лет 
воряю щ ие этому требованию.

П олученная  по детально  изученным участкам информация ис
пользуется  для  оценки достоверности подсчетных параметров, приня
тых при подсчете запасов на остальной части месторождения, и у с л о 
вий разработки месторождения в целом.

3.9. П о  скважинам колонкового бурения выход керна при пересе
чении тел полезного ископаемого, как правило, долж ен  быть не ме
нее 80 % . Достоверность  определения выхода керна по полезному ис
копаемому необходимо систематически контролировать. При низком 
выходе керна долж ны  приниматься меры по его повышению (бурение 
укороченными рейсами, без  промывки и д р .) .

Во всех скважинах глубиной более  100 м через каждые 25— 50 м 
долж н ы  быть измерены азимутальные и зенитные углы  стволов, а ре
зу льтаты  измерений использованы при построении геологических 
разрезов  и планов, расчетах мощностей пород и залеж ей  полезного 
ископаемого.

ЗЛО. Д л я  литологического  расчленения разреза, оконтуривания 
площ ади распространения гипса (ан гидрита ),  установления м ощ но
сти и строения пород вскрыши, изучения рельефа поверхности по-
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Обобщенные данные о плотности сетей разведочных выработок, 
применявшихся в СССР при разведке месторождений гипса (ангидрита)

Группа место
рождений Тип залежей Виды

аипяблтох

Расстояния 
(в м)

между выработками (в м) 
для категорий запасов

ЕЭЫ р a UU 1 U14

А В С,

1-Я К р уп н ы е , в ы д е р ж а н н ы е  по м ощ н ости  
и к ач еств у  п о л е з н о го  и с к о п а е м о го

К а н а в ы , с к в аж и н ы 300— 400 400— 500 500— 600

С р ед н и е ,  в ы д е р ж а н н ы е  по м ощ н ости  
и к ач еств у  п о л е з н о г о  и ск о п а е м о го

» » 200— 300 300— 400 400— 500

К р уп н ы е , н еустой ч и в ы е  по м ощ н ости ,  
но о т н о с и т е л ь н о  в ы д е р ж а н н ы е  по  к ачеству  
п о л е з н о г о  и с к о п а ем ого

» » 100— 200 200— 300 3 0 0 - 4 0 0

С р е д н и е  и м елки е , н еустой чи вы е  по м о щ 
ности , но о т н о с и т е л ь н о  в ы д ер ж а н н ы е  по 
к ач еств у  п о л е з н о г о  и с к о п а ем ого

> > 5 0 — 100 100— 200 200— 300

2-я С р е д н и е  и м елк и е ,  не в ы д ер ж а н н ы е  по м о щ 
ности и к ач еств у  п о л е з н о го  и с к о п а е м о го

» > — 50— 100 1 0 0 - 2 0 0

П р и м е ч а н и я .  1, Для месторождений гипса (ангидрита), пруроченных к моноклинально падающим или складчатым толщам, приведенные в таблице цифры 
отражают расстояния между разведочными линиями, ориентированными вкрест простирания структуры; расстояния между выработками на линийх в этом случае должны 
быть сокращены (см. пункт 3.6). 2. Сильно закарстованные месторождения (карст занимает более 10% объема залежи) гипса (ангидрита), на которых геометри
зация карстовых проявлений в процессе детальной разведки нецелесообразна, независимо от размера залежей, выдержанности мощности и качества полезного иско
паемого относятся ко 2-й группе. При их разведке для категорий В и С, следует ориентироваться на сеть выработок, указанных в таблице соответственно для кате
горий А и В.



л е зн о й  толщ и , вы явления крупных тектонических нарушений и к ар 
стовы х  полостей , а так ж е  изучения трещ иноватости  пород  на г л у б и 
не ц еле с о о б р а зн о  и сп ользов а ть  геоф изические методы  разведки. 
Р ац и он а льн ы й  ком плекс геоф изических исследований  у ст а н а в ли в а ет 
ся исходя  из конкретных геологи чески х  особенн остей  м есторож дения . 
Д о с то в е р н о с т ь  геоф изических данны х д о л ж н а  бы ть подтверж дена  
пройденными скваж инам и или горными вы работкам и.

3.11. Все разведочны е, а такж е  им ею щ иеся  на м есторож дении  экс
п луатац и он н ы е  выработки и естественные обн аж ен и я  д о лж н ы  бы ть 
задок ум ен ти р ован ы  по типовым формам, утверж денны м  М и н и стер ст 
вом геологи и  С С С Р .

П р и  документации вы работок  необходим о  ф иксировать л и т о л о г и 
ческий состав, структуры  и текстуры  пород  гипсовой толщ и , их т р е щ и 
новатость  и отдельн ость , степень вы ветрелости . С лоисты е  то лщ и  
д о л ж н ы  бы ть расчленены  на слои  и пачки, р а зли ч а ю щ и еся  по л и т о л о 
ги ч еск ом у  составу, ф изико-механическими свойствам  и степени тр е 
щ иноватости  пород  и подразделен ы  на ф ац и альн о -ли толо ги ч еск и е  
или  текстурны е разновидности. При докум ентации  след ует  отм ечать  
изменения  пород  полезной  толщ и  в зон ах  контакта с вм ещ аю щ им и 
породам и , ж и лам и  и дайками, развитыми внутри полезной  то лщ и , н а 
ли ч и е  окремнения, кальцитизации и д олом и ти зац ии  и д р уги х  эпи ге 
нетических изменений, каверны, зоны дезин тегрирован ны х пород, 
тектонических наруш ений и дроблен ия , характер  и интенсивность 
к ар стоп р оявлен и я  и выветривания.

П о лн о т а  и качество первичной документации , п р авильность  с о 
ста в лен и я  зари совок  и описаний горны х вы р аботок  и керна, а так ж е  
соответствие  сводны х геологи чески х  м атер и алов  первичной д о к у 
м ентации д олж н ы  систематически проверяться  на достаточн о  пред
ста ви тельн ом  об ъ е м е  м атер и ала  компетентными комиссиями в у с т а 
новленн ом  порядке; р е зультаты  проверки оф ор м ляю тся  актом.

3.12. Все разведочны е и эксп луатационн ы е  выработки, вскрывш ие 
п о л е зн о е  ископаемое, а так ж е  характерны е обн а ж ен и я  д олж н ы  бы ть  
оп р обован ы . П р обы  отби р аю тся  с ц елью  оп ределени я  химического  
с остав а  п олезн о го  ископаем ого , изучения их ф изико-механических 
свойств , проведения техн ологи чески х  испытаний.

П р о б ы  д л я  изучения химического  состава  гипса (а н ги др и та ) о т 
би р а ю тся  из каж дой  вскрывш ей полезное  ископаем ое вы работки по
с лой н о ,  а при бо л ьш о й  м ощ ности  пластов  —  секциями длиной  о б ы ч 
но 2 — 3 м. П ри  вы боре оп тим альн ы х  д ли н  секций след ует  учиты вать  
устан овлен н ы е  кондициями мощ ности  т е л  п о ле зн о го  ископаем ого  и 
некондиционны х прослоев . В стадию  д ета льн ой  разведки  месторож де
ний (о со бен н о  р а зр а б а ты в а ю щ и хся ) с х о р ош о  изученным строением 
и составом  полезной  толщ и , размер секций м ож ет  быть, увели чен  до 
10 м, но не б о л е е  проектной высоты уступа  карьера. П р ослои  пустых 
пород , селективная  отр аботка  которых невозм ож на , вклю чаю тся  в 
п р обу .

3.12.1. О пр обован и е  за л е ж е й  и их приконтактовы х зон в р а зв ед оч 
ных горны х вы работках  и обн а ж ен и я х  обы чно  проводится  б о р о з д о 
вым способом  на всю вскры тую  м ощ н ость  полезной  толщ и . Т е ла ,
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вскрытые канавами, опробуются по дну последних. Перед отбором 
проб канавы должны быть углублены до вскрытия плотных пород. 
Сечение борозд принимается в зависимости от степени однородности 
полезного ископаемого и обычно составляет от 5x2 до 10x5 см.

3.12.2. В скважинах опробуются все пересечения гипса (ангидри
та). В пробу отбирается, как правило, половина керна.

3.12.3. Надежность принятого способа опробования должна быть 
проконтролирована наиболее представительными способами. Бо
роздовое опробование контролируется валовым и задирковым. Для 
этой цели необходимо также использовать данные технологических 
проб, валовых проб, отобранных для определения объемной массы, 
и результаты отработки.

Керновое опробование там, где это возможно, заверяется про
ходкой шурфов, а на эксплуатируемых месторождениях — сравнени
ем с данными эксплуатационной разведки и результатами отработки.

Для достижения высокого качества опробования должно систе
матически проводиться контрольное опробование по отдельным сек
циям и сечениям, особенно в участках, где отмечается несоответ
ствие между геологической документацией и результатами опробова
ния.

3.12.4. В обязательном порядке опробуются породы, выполняю
щие карстовые пустоты, с целью определения возможности их про
мышленного использования или исключения из подсчета запасов в 
случае непригодности.

3.12.5. Обработка и сокращение проб, отобранных для определе
ния химического состава полезного ископаемого, должны проводить
ся по схемам* разработанным для каждого конкретного месторожде
ния. Величина коэффициента К принимается обычно равной 0,05 при 
однородном качестве пород и 0,1 при неоднородном или при содер
жании в них вредных компонентов, близком к предельному по тех
ническим условиям.

Качество обработки проб необходимо систематически контроли
ровать, проверяя при этом правильность определения коэффициента 
КУ а также возможность обогащения или разубоживания материала 
проб в процессе обработки (за счет загрязнения в дробильных ап
паратах, ситах и т.д., а также в связи с избирательным истиранием 
отдельных минералов).

3.13. Химический состав гипса (ангидрита) следует изучить с 
учетом всех возможных направлений их промышленного использова
ния и оценки возможности наиболее полного, рационального и эффек
тивного использования сырья. Содержания компонентов должны 
быть установлены анализом проб химическими или другими метода
ми, утвержденными соответствующими государственными стандарта
ми или Научным Советом по аналитическим методам Министерства 
геологии СССР.

3.13.1. В послойных или секционных пробах гипса необходимо оп
ределить содержание CaO, S03, гидратной воды и нерастворимого 
остатка; в групповых пробах — CaO. Si02, А120 3, ТЮ2, Fe20 3, 
MgO, S03 и гидратной воды.

13



3.13.2. Групповые пробы составляются из навесок дубликатов ря
довых проб с одинаковой степенью измельчения и должны равномер
но характеризовать отдельные промышленные (технологические) или 
природные типы полезного ископаемого по площади залежи. При 
большой мощности однородных пластов гипса (ангидрита), намечен
ных к разработке открытым способом, длину интервалов, характери
зуемый отдельной групповой пробой, следует ограничить величиной 
высоты уступа.

Массы навесок, отбираемых из дубликатов рядовых проб, долж
ны быть пропорциональны длинам соответствующих секций. Порядок 
объединения рядовых проб, общее количество групповых проб, а так
же перечень определяемых в них компонентов должны в каждом от
дельном случае обосновываться исходя из особенностей месторожде
ния и требований промышленности.

3.14. Гипсу (ангидриту) для всех рекомендуемых назначений 
должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка в соответствии 
с «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-76) и Методически
ми рекомендациями Министерства здравоохранения СССР.

3.15. Качество аналитических работ необходимо систематически 
контролировать в соответствии с методическими указаниями, утвер
жденными Министерством геологии СССР и согласованными с 
ГКЗ СССР.

Геологический контроль анализов проб (внутренний, внешний и 
арбитражный) осуществляется геологическим персоналам и произво
дится независимо от лаблраторного контроля.

3.15.1. Внутренний контроль проводится для определения вели
чин случайных погрешностей и осуществляется путем анализа за
шифрованных дубликатов аналитических проб в той же лаборатории, 
которая выполняла основные анализы.

Внешний контроль проводится для оценки величин систематиче
ских расхождений между результатами, полученными в основной ла
боратории и в контролирующей, утвержденной министерством, произ
водящим геологоразведочные работы. На внешний контроль направ
ляются дубликаты проб, прошедших внутрений контроль.

Необходимо, чтобы пробы, направляемые на внутренний и внеш
ний контроль, характеризовали все разновидности полезного ископае
мого и классы содержаний.

3.15.2. Объем внутреннего и внешнего контроля должен обеспе
чить представительность выборки по каждому классу содержаний и 
периоду разведки.

При выделении классов следует учитывать требования кондиций 
для подсчета запасов и государственных стандартов.

При большом числе анализируемых проб (свыше 2000 в год) на 
контрольные анализы направляют 3—5 % от их общего количества. 
При меньшем числе проб по каждому выделенному классу содержа
ний должно быть выполнено не менее 30 контрольных анализов за 
контролируемый период.

3.15.3. Обработка результатов внешнего и внутреннего контро
ля по каждому классу содержаний производится по периодам (квар-
14



т а л ,  п о л у го д и е ,  г о д ) ,  д л я  к отор ы х  ч и с л о  к о н тр о льн ы х  а н а л и з о в  я в 
л я е т с я  стати сти ческ и  д остаточ н ы м  д л я  п о луч е н и я  н а д еж н ы х  в ы водов . 
П р и  вы п олн ен и и  осн овн ы х  а н а л и з о в  разн ы м и  л а б о р а т о р и я м и  о б р а 
ботк а  р е з у л ь т а т о в  о с у щ е с т в л я е т с я  р а зд е л ь н о .

3.15.4. А р б и т р а ж н ы й  к о н т р о л ь  п р ов од и тся  т о л ь к о  при в ы яв лен и и  
по данны м  вн еш н его  к о н тр о ля  си стем ати ч еск и х  р а схо ж д е н и й  м е ж д у  
р е з у л ь т а т а м и  а н а л и з о в  осн овн ой  и к о н т р о л и р у ю щ е й  л а б о р а т о р и и ,  к о 
тор ы е  в ы зы в аю т  н е о б х о д и м о с т ь  введения  п оп р ав оч н ы х  к оэф ф и ц и ен 
тов  или  в ли я ю т  на д о с т о в е р н о с ть  о к о н тур и в а н и я  т е л  п о л е з н о го  и с к о 
п а е м о го  и в ы д елен н ы х  п р о м ы ш лен н ы х  (т е х н о л о ги ч е с к и х )  типов . Э то т  
к о н тр о ль  в ы п о лн я е т с я  в л а б о р а т о р и и ,  у тв ер ж д е н н о й  м ин и стер ств ом , 
п р о и зв о д я щ и м  г е о л о го р а з в е д о ч н ы е  работы . Н а  а р б и т р а ж н ы й  к о н т 
р о л ь  н а п р а в л я ю т с я  д у б л и к а т ы  р я д ов ы х  п р об  (в  и с к лю ч и т е ль н ы х  с л у 
ч а я х —  остатки  а н а ли ти ч еск и х  п р о б ) ,  по которы м  и м ею тся  р е 
з у л ь т а т ы  в н еш н его  к он тр оля .

К о н т р о л ю  п о д л е ж а т  30— 40 проб  по к а ж д о м у  к л а с с у  сод ер ж а н и й ,  
по к отор о м у  в ы я в лен ы  си стем ати ч еск и е  р а с х о ж д е н и я .

П р и  п од тв ер ж д ен и и  а р б и т р а ж н ы м  а н а л и з о м  си стем ати ч еск и х  р а 
схож д ен и й  с л е д у е т  вы ясни ть  их причины , р а з р а б о т а т ь  м ер оп р и яти я  
по их у стр ан ен и ю , а т а к ж е  реш и ть  воп рос  о н е о бх од и м ос т и  п о в т о р 
н о го  а н а ли за  всех  проб  д а н н о го  к ла с с а  и пери ода  р а б о т ы  осн ов н ой  
л а б о р а т о р и и  или  о введении в р е з у л ь т а т ы  осн ов н ы х  а н а л и з о в  с о о т 
в е т с т в у ю щ е го  п о п р а в о ч н о го  коэф ф ициента .

Без  п р оведен и я  а р б и т р а ж н о го  к о н т р о л я  введение  п о п р а в о ч н ы х  
коэф ф и циен тов  не д оп уск ается .

3.16. М и н е р а л ь н ы й  состав ,  а т а к ж е  т ек с т ур н о -с т р у к ту р н ы е  
о со бен н ости  гипса  (а н ги д р и т а )  д о л ж н ы  бы ть  т щ а т е л ь н о  и зучен ы . 
О с о б о е  вним ание с л е д у е т  у д е л я т ь  и зуч ен и ю  вредны х прим есей , р а с 
п р ед елен и ю  их по ф ор м ам  м и н е р а ль н ы х  соедин ени й  и х а р а к т е р у  л о к а 
ли за ц и и  (в  ж и л ь н ы х  о б р а зо в а н и я х ,  в гли н и сты х  з а п о л н е н и я х  тр ещ и н  
и т. п . ) .

3.17. В р е з у л ь т а т е  и зучения  х и м и ч еск о го  и м и н е р а л ь н о го  со ста в а ,  
т ек стур н о -с т р у к ту р н ы х  о со бе н н о с т ей  и ф и зи ческ и х  св ой ств  гипса  
(а н ги д р и т а )  д о л ж н ы  бы ть  вы д елен ы  при родны е  р а зн ов и д н ости  сы р ья  
м естор ож д ен и я , нам ечены  в о з м о ж н ы е  п р о м ы ш лен н ы е  (т е х н о л о ги ч -  
ч ески е ) типы. О к о н ч а т е л ь н о е  в ы д елен и е  п р о м ы ш лен н ы х  ( т е х н о л о г и 
ч еск и х ) типов  и сор тов  г и п с а (а н г и д р и т а )  п р о и зв о д и тся  по р е 
з у л ь т а т а м  т е х н о л о г и ч е с к о го  и зучения .

3.18. Т е х н о л о ги ч е с к и е  свой ства  гипса  (а н г и д р и т а ) ,  как  п р а в и ло ,  
и зуч а ю тся  в л а б о р а т о р н ы х  и р еж е  в п о л у п р о м ы ш л е н н ы х  (п о л у з а -  
в о д с к и х )  у с л о в и я х .  П р и  и м е ю щ е м ся  оп ы те  п ер ер аботк и  а н а л о г и ч н о г о  
сы р ья  в п р о м ы ш лен н ы х  у с л о в и я х  д о п у с к а е т с я  и сп о ль зо в а н и е  а н а л о 
гии, п о д тв ер ж д ен н ой  р е з у л ь т а т а м и  л а б о р а т о р н ы х  и сслед ов а н и й .

П р и  н а м еч а ем ом  и сп оль зов а н и и  г и п с а (а н г и д р и т а )  д л я  н а з н а ч е 
ний, по которы м  о т с у с т в у е т  опы т п ер ер аботк и  в п р о м ы ш лен н ы х  у с л о 
виях, а т а к ж е  при изучении в о зм о ж н о с ти  и с п о л ь зо в а н и я  сы рья , 
не о т в е ч а ю щ е г о  тр еб о в а н и я м  с та н д а р т о в  и т ех н и ч еск и х  у с ло в и й ,  
т ех н о ло ги ч е с к и е  и сслед о в а н и я  п р о в од я тся  по сп е ц и а ль н о й  п р о гр а м 
ме, с о г л а с о в а н н о й  с о тр а с л е в ы м  м инистерством .
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3.18.1. Л а б о р а т о р н ы е  т ех н о ло ги ч е с к и е  и сс л е д о в а н и я  в ы п о л н я ю т 
ся  на л а б о р а т о р н ы х  и укр уп н ен н ы х  л а б о р а т о р н ы х  п р обах .  Л а б о р а 
т о р н ы е  пробы  о т б и р а ю т с я  из пр и р одны х  р а зн ов и д н остей  п о л е з н о го  
и с к о п а ем ого ,  ук р уп н ен н ы е  —  с о с т а в л я ю т с я  из э ти х  р а зн ов и д н остей  в 
с оотн ош ен и и , о т в е ч а ю щ е м  с р ед н е м у  с о с т а в у  в ы д е л е н н о го  п р о м ы ш 
л е н н о г о  (т е х н о л о г и ч е с к о г о )  типа на о т д е л ь н о м  уч астк е ,  з а л е ж и  или  
на м ес т о р о ж д ен и и  в ц елом .

П о  р е з у л ь т а т а м  л а б о р а т о р н ы х  и сслед ов ан и й  д о л ж н ы  бы т ь  о п р е 
д е л е н ы  т е х н о л о ги ч е с к и е  свой ств а  всех в ы д елен н ы х  п р о м ы ш лен н ы х  
ти п ов  и сор тов  сы рья , о п р е д е л я ю щ и е  в о з м о ж н ы е  н а п р а в лен и я  е го  
п р о м ы ш л е н н о го  и с п о ль зо в а н и я .

3.18.2. Р е з у л ь т а т ы  л а б о р а т о р н ы х  и с с л ед ов а н и й  при н е о б х о д и м о 
сти п о д т в е р ж д а ю т с я  п о л у п р о м ы ш л е н н ы м и  (п о л у з а в о д с к и м и )  и сп ы 
тан и ям и . П р о в е р к е  и у то ч н ен и ю  п о д л е ж а т  т е х н о л о ги ч е с к и е  оп ераци и  
п е р ер а бо тк и  сы р ья  и с о о тв етств и е  п о л у ч е н н о го  в р е з у л ь т а т е  и с п ы та 
ний п р од ук та  или  и з д ели я  т р е б о в а н и я м  с о о т в е т с т в у ю щ и х  техн и ч еск и х  
у с л о в и й  и г о с у д а р с т в ен н ы х  с та н д ар тов .

П р о б ы  д л я  п о л у п р о м ы ш л е н н ы х  испы таний д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  
п р о м ы ш лен н ы е  (т е х н о л о г и ч е с к и е )  типы и с о с т а в л я т ь с я  из п р и р о д 
ны х р а зн ов и д н остей  п о л е з н о го  и ск о п а е м о го  в с оо тн о ш е н и я х ,  с о о т в е т 
с т в у ю щ и х  их сов м естн о й  д о б ы ч е  и п ер ер аботк е .

Н а п р а в л е н и е ,  х а р а к тер  и о б ъ е м  п о л у п р о м ы ш л е н н ы х  т е х н о л о г и 
ч е ск и х  и сслед ов ан и й , а т а к ж е  м асса  п р об  у ст а н а в л и в а ю т с я  п р о гр а м 
мой, р а зр а б о т а н н о й  г е о л о го р а з в е д о ч н о й  ор га н и за ц и е й  сов м е ст н о  с 
о р га н и за ц и е й ,  п р о и зв о д я щ е й  т е х н о л о ги ч е с к о е  и зуч ен и е  сы р ья .

3.18.3. У к р у п н ен н ы е  л а б о р а т о р н ы е  и п о л у п р о м ы ш л е н н ы е  т е х н о л о 
ги чески е  пр обы  д о л ж н ы  бы ть  п р ед ста в и тельн ы м и , т. е. о т в е ч а т ь  по 
х и м и ч е с к о м у  со с т а в у ,  т ек стур н о -стр ук тур н ы м  о с о б е н н о с т я м ,  ф и зи 
чески м  и д р у ги м  св ой ствам  ср ед н ем у  с о с т а в у  гипса (а н ги д р и т а )  д а н 
н о го  п р о м ы ш л е н н о го  типа или  всего  м естор ож д ен и я .

П р о с л о и  н ек о н д и ц и о н н ого  гипса ( а н г и д р и т а ) ,  а т а к ж е  п р о сло и  
и ж и л ы  д р у ги х  пород , м а те р и а л  к ар сто в ы х  за п о лн е н и й  и р а зли ч н ы е  
в к лю ч ен и я ,  к отор ы е  не м о гу т  бы ть  вы д елен ы  при эк сп луа та ц и и ,  
д о л ж н ы  в хо д и ть  в с о с т а в  т ех н о л о ги ч е с к и х  проб .

П р и  о т б о р е  п р об  н е о б х о д и м о  уч и т ы в а т ь  и зм ен ч и в ость  качества  
п о л е з н о г о  и с к о п а е м о го  по п р ости р а н и ю  и на г л у б и н у  с тем , ч тобы  
о б е с п е ч и т ь  п о л н о т у  характер и сти к и  е го  т ех н о л о ги ч е с к и х  св ой ств  
на всей п л о щ а д и  р а с п р о стр а н ен и я  с уч етом  этой  изм енчи вости .

Д л я  оценки  т е х н о л о ги ч е с к и х  свой ств  п о л е з н о го  и с к о п а е м о го  на 
г л у б о к и х  г о р и зо н т а х  м ес т о р ож д ен и я ,  т р у д н о д о с т уп н ы х  д л я  о т б о р а  
п р е д с т а в и т е л ь н ы х  по м ассе  л а б о р а т о р н ы х  и о с о б е н н о  п о л у п р о м ы ш 
л е н н ы х  проб , с л е д у е т  и с п о л ь з о в а т ь  в ы я в лен н ы е  за к о н о м ер н о сти  в 
и зм ен ен и и  к ачества  на в ер хн и х  и зуч ен н ы х  гор и зо н та х .

В ц е л я х  повы ш ен и я  д остов ер н о сти  т е х н о л о ги ч е с к и х  и сслед ов а н и й , 
в ы д е лен и я  и ок о н тур и в а н и я  т ех н о л о ги ч е с к и х  с о р т о в  ц е л е с о о б р а з н о  
п р о в о д и ть  г е о л о го - т е х н о л о ги ч е с к о е  к а р ти р ов а н и е  в соотв етств и и  с 
и н стр ук ц и ям и  и м етоди ческ и м и  р ук о в од ств а м и , у тв е р ж д ен н ы м и  М и 
ни стер ством  ге о ло ги и  С С С Р  сов м е ст н о  с с о о тв е т с тв у ю щ и м  г о р н о д о 
б ы в а ю щ и м  м и н и стер ств ом .
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3.18.4. В ещ еств ен н ы й  с о ста в  и т е х н о л о ги ч е с к и е  св ой ств а  ги п с о в о 
го  сы р ья  д о л ж н ы  б ы т ь  и зучен ы  с д е т а л ь н о с т ь ю ,  о б е с п е ч и в а ю щ е й  
п о луч е н и е  и сх од н ы х  дан н ы х , д о с т а т о ч н ы х  д л я  п р оек ти р о в а н и я  т е х 
н оло ги ч еск ой  с х ем ы  п ер ер аботк и  с н а и б о л е е  п о лн ы м  и р а ц и о н а л ь н ы м  
и сп оль зо в а н и ем  п о л е з н о го  и ск оп аем ого .

П о м и м о  и зуч ен и я  в о зм о ж н о сти  п ри м ен ен ия  сы р ья  по о с н о в н о м у  
н а зн ачен и ю , н е о б х о д и м о  п р ов од и ть  с о о т в е т с тв у ю щ и й  к о м п лек с  а н а 
л и з о в  и испы таний и д л я  д р у ги х  н а зн ачен и й , в к л ю ч а я  у т и л и з а ц и ю  
о т х о д о в  при д о б ы ч е  п о л е зн о го  и ск о п а ем ого .

3.19. В ели ч и н а  о б ъ е м н о й  м ассы  д о л ж н а  у с т а н а в л и в а т ь с я  д л я  к а ж 
д о г о  типа и с ор та  п о л е з н о го  и ск о п а ем ого ,  и м е ю щ е го с я  на м е с т о р о ж 
дении. Н а  м ес т о р о ж д е н и я х  с крепкими, п ло тн ы м и  р а зн о в и д н о с т я м и  
п о л е з н о го  и с к о п а е м о го  ее  о п р е д е л е н и я  в ед утся  г ла в н ы м  о б р а з о м  на 
п р ед с та в и т е льн ы х  образцах . К о н т р о л ь  п р о и зв о д и т с я  путем  вы емки 
ц ели ков ,  а при г л у б о к о м  з а л е г а н и и  п о л е з н о г о  и ск о п а е м о го  —  по 
данны м  п л о т н о с т н о го  г а м м а - га м м а -к а р о т а ж а  ( Г Г К - П ) .

О д н о в р ем е н н о  с о б ъ е м н о й  м ассой  на том  ж е  м а т е р и а л е  о п р е д е л я 
ется  в л а ж н о с т ь .  Д л я  пор исты х  и в л а г о е м к и х  р а зн ов и д н остей  е е  н е 
о б х о д и м о  у ст а н о в и т ь  т а к ж е  д л я  о т д е л ь н ы х  у ч а стк о в  и го р и зо н т о в  
м естор ож д ен и я . П р о б ы ,  по которы м  и з у ч а ю т с я  о б ъ е м н а я  м асса  
и в ла ж н о с т ь ,  с л е д у е т  о х а р а к т е р и зо в а т ь  м и н е р а ло ги ч ес к и  и х и м и 
чески.

3.20. Г и д р о ге о л о ги ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и  д о л ж н ы  бы т ь  и зучен ы  
осн ов н ы е  вод он осн ы е  гор и зон ты , котор ы е  м о гу т  у ч а с т в о в а т ь  в о б в о д 
нении м естор ож д ен и я , в ы явлен ы  н а и б о л е е  о б в о д н ен н ы е  уч астк и  и з о 
ны. П о  к а ж д о м у  в о д о н о сн о м у  го р и зо н т у  с л е д у е т  у с т а н о в и ть  е го  
м ощ н ость ,  л и т о ло ги ч е с к и й  состав  пород , типы  к о л л е к т о р о в ,  у с л о в и я  
питания , в за и м о с в я зь  с д р у ги м и  в од он осн ы м и  го р и зо н т а м и  и п о в е р х 
ностны м и водам и , п о л о ж е н и е  п о д зем н ы х  вод  и д р у г и е  п а р ам етр ы , 
н еобход и м ы е  д л я  р асч ета  в о з м о ж н ы х  в од оп р и то к о в  в гор ны е  в ы р а 
ботки  и р а зр а б о т к и  в од о п о н и зи т е льн ы х  и д р е н а ж н ы х  м ер опр ияти й .

Д о л ж н ы  бы ть :
—  изучены  химический  соста в  и б а к т е р и о л о ги ч е с к о е  с о стоя н и е  

вод, у ч а с т в у ю щ и х  в о бв од н ен и и  м есто р о ж д ен и я ,  их а гр е с с и в н о с т ь  по 
отн ош ен и ю  к б етон у ,  м е т а л л а м ,  п о ли м е р а м ,  с о д е р ж а н и е  в них п о л е з 
ных к ом п он ен тов  и вредны х прим есей ;

—  оц ен ен а  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь зо в а н и я  эти х  в од  д л я  в о д о с н а б ж е 
ния или и зв леч ен и я  из них ценны х ком п он ен тов , а т а к ж е  в о з м о ж н о е  
в ли я н и е  их д р е н а ж а  на д е й с т в ую щ и е  в р ай он е  м ес т о р о ж д ен и я  в о д о 
з а б о р ы ;

—  дан ы  р ек ом ен д ац и и  по п р оведен и ю  в п о с л е д у ю щ е м  с п е ц и а л ь 
ных и з ы с к а т е л ь ск и х  работ .

3.21. И н ж е н е р н о - г е о л о ги ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и  н е о б х о д и м о  
и зуч и ть  ф и зи к о -м ехан и ч еск и е  св ой ств а  гипса  ( а н г и д р и т а ) , в м е щ а ю 
щ и х  и п ер е к р ы в а ю щ и х  о т л о ж е н и й ,  о п р е д е л я ю щ и е  их п р о ч н о сть  в 
естествен н ом  и в од о н а с ы щ е н н о м  с о стоя н и и ; л и т о ло ги ч е с к и й  и м и н е 
р а льн ы й  с о ста в  п ор од , их т р е щ и н о в а т о с т ь ,  с л о и с т о с т ь  и с л а н ц е в а 
тость ; ф изи чески е  св ой ств а  пор од  в зо н е  в ы ветр и ван и я , а т а к ж е  в о з 
м о ж н о с т ь  в озн и кн овен и я  о п о л зн е й ,  с е л ей ,  л а в и н  и д р у г и х  ф и зи к о -гео -
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ло ги ч еск и х  явлений, которые м огут  о с ло ж н и ть  р азр аботк у  м есто 
рож дения .

Н а и б о л е е  д е та льн о  след ует  изучить ф изико-механические свой 
ства пород, оп р еделяю щ и е  устойчивость  бортов  карьеров, и оценить 
в ли ян и е  состава  пород  на здор овье  человека. О б ъ е м  и методика этих 
исследований  оп р еделяю тся  конкретными геологическим и о с о б е н 
ностями м есторож дения .

Д л я  районов с развитием  м н оголетн ем ер злы х  пород необходим о 
оп р ед ели ть  тем пературны й реж им пород, п о лож ен ие  верхней и н и ж 
ней границ  м ерзлотной  зоны, контуры и глуби н у  распространения  т а 
лик ов , изменение физических свойств пород при оттаивании и пр о 
мерзании, оценить  влияние разработки  м есторож дения  на о к р у ж а ю 
щ ую  среду.

И н ж ен ер н о -геоло ги ч еск и е  исследования  д о лж н ы  проводиться  в 
соответствии  с «И н стр ук ц и ей  по изучению  и н ж енерно-геологических  
услов и й  месторож дений тверды х полезны х ископаемых при их р а з 
в е д к е »  (М и н ге о  С С С Р ,  1975 г . ) .

3.22. При наличии в районе р а зр абаты ваем ы х  месторож дений, 
р а сп олож ен н ы х  в ан алогичн ы х  ги дрогеологи чески х  и ин ж ен ер н о-гео 
ло ги ч еск и х  услов и ях ,  д ля  характеристики разведы ваем ой  п лощ ад и  
с л е д у е т  исп ользовать  данны е о степени обводненности  и ин ж ен ерн о
геологи ческ и х  у сло в и я х  горных выработок , а так ж е  о применяемых 
м ероприятиях  по их осуш ению .

3.23. Г  идрогеологические , инж енерно-геологические , геок р и о 
логические , горно -геологические  и другие  природные условия  д о л ж 
ны бы ть  изучены с д ета льн остью , обесп ечиваю щ ей  получение и сход 
ных данных, необходим ы х д ля  составления  проекта разработки  м ес 
т о р о ж д е н и я  (у ч а с т к а ) .

С л е д у е т  дать  оценку возм ож ны х источников хозяй ственн о-п ить 
ев о го  и технического  водоснабж ения , обесп ечиваю щ их  потребность  
б у д у щ е г о  предприятия по добы че  полезн о го  ископаем ого  и п ер ер а 
ботке  м инерального  сырья.

3.24. Д о л ж н ы  бы ть  указаны  м естоп олож ени я  п лощ адей  с о т с у т 
ствием  за л е ж е й  полезны х ископаемых, где могут  быть разм ещ ены  
объ ек ты  производственного  и ж и ли щ н о-гр аж д ан ск ого  назначения, 
о тв а лы  пустых пород, даны рекомендации по р азр аботк е  мероприятий 
по охране  недр, предотвращ ению  загрязнения  ок р уж аю щ ей  среды и 
р екультивации  зем ель . Д л я  решения вопросов, связанны х с р ек ульти 
вацией зем ель , необходим о оп редели ть  м ощ ность  почвенного слоя , 
привести данны е по агрохимическим  исследованиям , токсичности 
пород  вскрыши и возм ож ности  обр азован и я  на них растительн ого  
покрова.

П о  районам новых месторож дений следует  о б о б щ и т ь  данные о на 
ли чи и  местных строительн ы х материалов .

3.25. Д р у ги е  полезны е ископаемые, о б р а зу ю щ и е  во в м ещ аю щ и х  
и перекры ваю щ их породах  сам остоятельн ы е  за леж и , д о лж н ы  бы ть 
изучены  в степени, п о зв оля ю щ ей  оп редели ть  их пром ы ш лен ную  цен
ность  и об ласти  в озм ож н ого  использования . При их оценке н еобход и 
мо руководствоваться  «Т р ебо в а н и я м и  к ком плексном у  изучению  ме-
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сторож дений и подсчету  запасов  попутных полезны х ископаем ых и 
ком понентов » ( Г К З  С С С Р ,  1982 г . ) .

4. Требования к подсчету запасов
4.1. П одсчет  зап асов  гипса (а н ги д р и та ) производится  в с о о т 

ветствии с требованиям и  р а зд елов  I, 11 и I I I  «К ла сси ф и к а ц и и  з а п а 
сов месторож дений и прогнозны х ресурсов  твердых полезны х иско
п а ем ы х » (см. прил. 2 ) .

4.2. При подсчете запасов  д олж н ы  учиты ваться  с л едую щ и е  д о п о л 
нительные условия , о тр а ж а ю щ и е  специфику месторож дений гипса 
(а н г и д р и т а ) .

4.2.1. Запасы  категории А подсчиты ваю тся на вновь р а зв ед ан 
ных м есторож дениях , относимы х к 1-й группе, в контурах р а зв е 
дочных вы работок  и м огут  подсчиты ваться  на р азр абаты ваем ы х  м е
сторож ден иях  2-й группы в контурах горно-эксплуатаци он ны х р абот  
и скваж ин эксплуатационной  разведки. П о  достаточн ом у  ч и слу  пе
ресечений и ан а ли зов  д о лж н ы  бы ть надеж но определены  мощ ности  
за леж ей  и качество  гипса (а н ги д р и т а ) ;  у стан овлен о  в степени, ис
клю чаю щ ей  д р уги е  варианты оконтуривания, полож ен ие  природных 
разновидностей  п олезн о го  ископаем ого , пром ы ш ленны х (т е х н о л о ги 
ческих) типов и сортов, внутренних некондиционных участков, кар 
стовых пустот, разры вны х наруш ений; определены  м инеральны е ф ор 
мы вредных примесей и их пространственное р асп р ед еле 
ние.

4.2.2. Запасы  категории В подсчиты ваю тся на вновь р а зв е 
данных м есторож дениях , относимы х к 1-й и 2-й группам, в контурах 
разведочны х вы работок , а на м есторож ден иях  1-й группы такж е  в з о 
не геологически  обоснованной  экстраполяции, ширина которой по па 
дению и простиранию  не превыш ает расстояния  м еж ду  в ы р аботк а 
ми, принятого д л я  зап асов  категории В.

П о ло ж е н и е  природных разновидностей  полезн о го  ископаем ого  и 
разрывных наруш ений, внутреннее строение за леж ей  д олж н ы  быть 
изучены в степени, допускаю щ ей  в озм ож н ость  различны х вариантов  
оконтуривания, сущ ественно  не в ли яю щ и х  на представление об  у с л о 
виях за ле ган и я  и строении м есторож дения  (у ч а с т к а ) .

Н еобход и м о  так ж е  оп редели ть  м инеральны е формы вредных при
месей и законом ерность  их пространственного  распределения.

П р ом ы ш лен н ы е  (т ехн оло ги ч еск и е ) типы и сорта полезн о го  иско
паемого, зоны проявления  карста и внутренние некондиционные 
участки с ледует  по возм ож ности  оконтурить, при невозм ож ности  —  
их соотнош ение оп р еделяется  статистически.

4.2.3. Запасы  категории С, подсчиты ваю тся  в контуре р а зве 
дочных вы работок  с включением зоны геологически  обоснованной  
экстраполяции, ширина которой не превыш ает по простиранию и па 
дению расстояния м еж ду  вы работкам и, принятого д ля  категории С,. 
Д о л ж н ы  бы ть определены  изменчивость  мощ ности и качества вы де
ленны х пром ы ш ленны х (т ех н о ло ги ч еск и х ) типов и сортов  п олезн ого  
ископаемого, их количественны е соотнош ения, наличие тектонических 
нарушений и карста.
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4.3. Ш ирину зоны экстраполяции в каждом конкретном случае  
д ля  категорий запасов В, Сх и С 2 необходимо обосновать  фактиче
скими материалами. Не допускается экстраполяция в направлении 
зон тектонических нарушений, повышенной закарстованности, выкли
нивания и расщ епления пластов, ухудш ения качества гипса (ан ги д 
рита) и горно-геологических условий их разработки.

4.4. Запасы подсчитываются раздельно по выделенным промыш
ленным (технологическим ) типам и сортам гипса (ан гидрита ) в 
установленных при разведке контурах, а при невозможности окон- 
туривания —  статистически. При открытом способе разработки з а 
пасы, находящ иеся выше и ниже уровня подземных вод, подсчиты
ваются раздельно. На разрабатываемых месторождениях, вскрытые, 
подготовленные и готовые к выемке, а также находящ иеся в охр ан 
ных целиках горно-капитальных и горно-подготовительных вы рабо
ток запасы полез.ного ископаемого подсчитываются отдельно с под
разделением по категориям в соответствии со степенью их изученности.

4.5. Забалансовы е запасы подсчитываются и учитываются в том 
случае , если в Т Э О  кондиций доказана возмож ность их сохранности 
в недрах для  последую щ его  извлечения или целесообразность  по
путного извлечения, складирования и сохранения для  исп ользова
ния в будущ ем. При подсчете забалансовы х запасов производится 
их подразделение в зависимости от причин отнесения к з а б а ла н со 
вым (экономических, технологических, гидрогеологических или гор 
но-технических) ,

4.6. Запасы гипса (ан ги дри та ),  заключенные в охранных целиках 
крупных водоемов и водотоков, населенных пунктов, заповедников, 
памятников природы, истории и культуры, не подсчитываются. Зап а 
сы, находящиеся в охранных целиках капитальных сооружений и 
сельскохозяйственных объектов, относятся к балансовым  или з а б а 
лансовым или исключаются из подсчета в соответствии с постоян
ными кондициями, учитывающими затраты на перенос сооружений 
или специальные способы отработки запасов.

4.7. На местдрождениях гипса (ан ги др и та ),  оценка общ их за п а 
сов в геологических границах месторождений, а такж е оценка прог
нозных ресурсов категории Р, может не проводиться. В этом случае, 
кроме запасов, разведанных на заданную  потребность, предваритель
но оцениваются запасы категории С 2, необходимые для  работы пред
приятия на следую щ ий амортизационный срок, но не превышающие 
разведанные более  чем в два раза.

4.8. При подсчете запасов разрабатываемых месторождений и 
отнесении их к той или иной категории следует  учитывать фактичес
кие данные о морфологии, условиях залегания, мощности, внутрен
нем строении залеж ей  и качестве полезного ископаемого, полученные 
в результате  разработки. С этой целью  необходимо произвести сопос
тавление данных разведки и разработки по величине запасов, ук а 
занным подсчетным параметрам и особенностям геологического 
строения месторождения. В материалах сопоставления долж ны  быть 
приведены контуры утвержденных и погашенных запасов, площ адей 
прироста, данные о запасах : погашенных (в  том числе добы ты х ),
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утвержденных Г К З  С С С Р  и числящ ихся на Государственном б а л а н 
се (в  том числе о б  остатках запасов, утвержденных Г К З  С С С Р ) ,  
представлены таблицы  движения запасов  по залеж ам  и месторож де
нию в целом. Результаты  сопоставления следует  иллю стрировать со 
ответствующими графическими приложениями, отраж аю щ ими изме
нение представлений об условиях залегания  и внутреннем строении 
залеж ей .

При анализе результатов  сопоставления необходимо оценить д о 
стоверность данных эксплуатации, установить изменения отдельных 
параметров запасов  (площ адей  подсчета, мощностей залеж ей , ка
чественных показателей, объемной  массы и т. д . ) ,  рассмотреть со 
ответствие принятой методики детальной  разведки конкретным осо 
бенностям геологического строения месторождения и ее влияние на 
достоверность определения подсчетных параметров и качества по
лезного  ископаемого.

На месторождении, по которому установлено неподтверждение 
запасов или качества полезных ископаемых, сопоставление данных 
разведки и разработки, а такж е анализ причин расхождений д о л 
жны проводиться совместно организациями, разведывавшими и 
разрабатывающ ими месторождение.

4.9. Подсчет запасов попутных полезных ископаемых на место
рождениях гипса (ангидрита ) производится в соответствии с « Т р е 
бованиями к комплексному изучению месторождений и подсчету з а 
пасов попутных полезных ископаемых и компонентов».

4.10. П одсчет запасов оф ормляется в соответствии с «И н с тр у к 
цией о содержании, оформлении и порядке представления в Г К З  
С С С Р  и Т К З  М ингео  С С С Р  материалов по подсчету запасов м етал 
лических и неметаллических полезных ископаемых» ( Г К З  С С С Р ,  
1976 г . ).

5. Подготовленность разведанных месторождений 
для промышленного освоения

5.1. Подготовленность  разведанных месторождений гипса (а н 
гидрита) для  промыш ленного освоения определяется  в соответствии 
с пунктом 20 раздела  IV  «К лассиф икации запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» (см. прил.-2 ).

5.2. Установленное подпунктом 20,6 Классификации соотношение 
балансовых запасов  различных категорий долж н о  быть достигнуто 
применительно к суммарным запасам  категорий А, В и С,, принятым 
в технико-экономическом обосновании постоянных кондиций (Т Э О ) .  
При уменьшении запасов этих категорий по результатам  подсчета 
или ухудшении качества гипса (ан гидрита ) по сравнению с принятыми 
в ТЭ О , возможность использования утвержденных кондиций долж на  
быть подтверждена укрупнными технико-экономическими расчетами, 
а нормативное соотношение запасов различных категорий достигну
то для  утверждаемых запасов. В случае  увеличения подсчитанных 
запасов против принятых в Т Э О  при проектировании предприятия 
по добыче гипса (ангидрита ) используется та часть запасов, д ля  ко
торой соблюдены условия пункта 20 Классификации.
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5.3. Н а  р а з р а б а т ы в а е м ы х  м ес т о р о ж д е н и я х  (у ч а с т к а х )  с о о т н о 
ш ен ие  категор и й  р а зв е д а н н ы х  б а л а н с о в ы х  за п а с о в ,  п р и н и м аем ое  при 
п р оекти р ован и и  р еконструкци и  пр едпр и яти я  по д о б ы ч е  гипса (а н г и д 
р и т а )  или  д а л ь н е й ш е го  р азви ти я  го р н о -э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р абот ,  м о 
ж е т  бы ть  м ен ьш е у к а з а н н о г о  и у с т а н а в л и в а е т с я  с о о т в е т с тв у ю щ и м  
г о р н о д о б ы в а ю щ и м  м ини стер ств ом  (в е д о м с т в о м )  на о сн ов е  опы та  
р а зр а б о т к и .  П р и  этом  д о л ж н ы  б ы т ь  с о б л ю д е н ы  т р еб ов а н и я , и з л о 
ж ен н ы е  в п о д п ун к та х  в, г, д, е, ж, пункта 20 К ласси ф и к а ц и и .

ПЕРЕЧЕНЬ
СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛО ВИЙ  

НА ГИПС, АН ГИД РИ Т И ВЯ Ж УЩ И Е М АТЕРИАЛЫ , 
В КОТОРЫХ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1984 г.)

Приложение 1

ГОСТ 22266—76 
ГОСТ 11052—74 
ОСТ 21 — 8—80 
СТ СЭВ 826—77

ГОСТ 23464—79 
ГОСТ 10178—76

ГОСТ 125—79

ГОСТ 4013—82 Камень гипсовый и гипсо-ангидритовый для произ
водства вяжущих материалов. Технические условия 
Вяжущие гипсовые (СТ СЭВ 826—77 в части тех
нических требований)
Цементы. Классификация
Портландцемент и шлакопортландцемент. Техничес
кие условия
Цементы сульфатостойкие. Технические условия 
Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 
Гипс медицинский 
Гипсовые вяжущие



Приложение 2

У ТВЕРЖ Д ЕН А

Постановлением Совета 
Министров СС С Р

от 30 ноября 1981 г. М И 28

КЛ А С С И Ф И КА Ц И Я
ЗАПАСО В М ЕС ТО РО Ж Д ЕН И Й  И ПРО ГНО ЗНЫ Х  

РЕСУРСОВ ТВЕРД Ы Х П О Л ЕЗН Ы Х И С КО П АЕМ Ы Х

1. Общие положения

1. Настоящая Классификация устанавливает единые для Со
юза ССР принципы подсчета и государственного учета запасов 
твердых полезных ископаемых в недрах по степени их изученно
сти и народнохозяйственному значению, условия, определяющие 
подготовленность разведанных месторождений для промышлен
ного освоения, а также основные принципы оценки прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых.

2. Запасы твердых полезных ископаемых подсчитываются и 
учитываются по результатам геологоразведочных работ и всех ви
дов горных и буровых работ, выполняемых в процессе промыш
ленного освоения месторождений. Данные о запасах используются 
при разработке схем развития отраслей народного хозяйства, до
бывающих и потребляющих минеральное сырье, составлении годо
вых, пятилетних и долгосрочных планов экономического и социаль
ного развития СССР, _ планировании геологоразведочных работ, 
а по месторождениям, подготовленным к промышленному освое
нию, — для проектирования предприятий по добыче полезных ис
копаемых и переработке минерального сырья, планирования раз
вития горных работ и эксплуатационной разведки.

Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых, наличие 
которых предполагается на основе общих геологических представ
лений, научно-теоретических предпосылок, результатов геологиче
ского картирования, геофизических и геохимических исследований, 
оцениваются в границах бассейнов, крупных районов, рудных уз
лов, рудных полей и отдельных месторождений. Данные о прогноз
ных ресурсах используются для планирования поисково-оценочных 
и геологоразведочных работ.

3. Запасы подсчитываются и учитываются, а прогнозные ре
сурсы оцениваются раздельно по каждому виду твердых полезных 
ископаемых и направлению их возможного промышленного ис
пользования.

4. По комплексным месторождениям подлежат обязательному 
подсчету и учету запасы основных и совместно с ними залегающих
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п о л е з н ы х  иск оп аем ы х , а т а к ж е  с о д е р ж а щ и х с я  в них к ом п он ен тов  
(м е т а л л о в ,  м и н е р а ло в ,  хи м и чески х  э л е м е н т о в  и их с о е д и н е н и й ) ,  
ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р о м ы ш л е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я  к отор ы х  о п р е д е 
л е н а  у тв ер ж д ен н ы м и  к он диц иям и  на м и н е р а ль н о е  сы рье. П о д с ч е т  
и у ч ет  за п а с о в  п о л е з н ы х  и ск о п а ем ы х  и с о д е р ж а щ и х с я  в них к о м 
понен тов , и м ею щ и х  п р о м ы ш лен н о е  зн ачен и е , п р о и зв о д я т с я  по н а 
л и ч и ю  их в н едр ах  б е з  уч ета  п отер ь  и р а з у б о ж и в а н и я  при д о б ы ч е ,  
о б о г а щ е н и и  и п е р ер а бо тк е ;  з а п а сы  п оп утн ы х  ком п он ен тов , н а к а п 
л и в а ю щ и х с я  при о б о г а щ е н и и  в т ов а р н ы х  к он ц ен т р а т а х  и ли  п р о 
д у к т а х  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  п е р е д е ла ,  п о д сч и ты в а ю тся  и у ч и т ы в а 
ю т с я  как  в недрах , так  и в и з в л ек а е м ы х  м и н е р а ла х .

К о л и ч е с т в е н н а я  оц ен к а  п р о гн о зн ы х  р е су р с о в  м ес т о р о ж д ен и й  
т в е р д ы х  п о л е зн ы х  и ск о п а е м ы х  п р о и зв о д и тся  к ом п лек сн о .  П р и  этом  
используются т р е б о в а н и я  к к а ч е с тв у  и т е х н о ло ги ч е с к и м  с в ой ств ам  
п о л е з н ы х  и ск оп аем ы х , п р ед усм отр ен н ы е  к он диц иям и , у т в е р ж д е н 
ны ми д л я  и зв естн ы х  а н а л о ги ч н ы х  м естор ож д ен и й ,  с уч ето м  в о з 
м о ж н ы х  изменений  у к а з а н н ы х  т р е б ов а н и й  в б л и ж а й ш е й  п ер сп ек 
тиве.

5. О ц ен к а  к ач еств а  п о л е з н ы х  и ск оп аем ы х  п р о и зв о д и тся  в з а 
ви си м ости  от  в о з м о ж н ы х  н а п р а в лен и й  их и с п о л ь з о в а н и я  в н а р о д 
ном  хо зя й ст в е  в соотв етств и и  с у тв е р ж д ен н ы м и  кон диц иям и , т р е 
б о в а н и я м и  д е й с т в у ю щ и х  го с уд а р с т в ен н ы х  и о т р а с л е в ы х  с т а н д а р 
тов , т ехн и ч еск и х  у с л о в и й  и с уч ето м  т е х н о л о ги и  их д о б ы ч и  и п ер е 
р а бо тк и , о б е с п е ч и в а ю щ е й  к ом п ле к с н о е  и с п о л ь зо в а н и е  д о б ы т о го  
м и н е р а л ь н о го  сы р ья  в е стеств ен н ом  виде или  и зв л еч е н и е  из него  
ком п он ен тов ,  и м е ю щ и х  п р о м ы ш лен н о е  зн ачени е . П р и  этом  о п р е д е 
л я ю т с я  с о д е р ж а н и е  п о л е з н ы х  и вр едн ы х  к ом п он ен тов  и ф ор м ы  их 
н а х о ж д е н и я .

6. П о д с ч е т  и уч ет  з а п а с о в  и оц енка  п р о гн о зн ы х  р е су р с о в  т в е р 
д ы х  п о л е зн ы х  и ск о п а ем ы х  п р о и зв о д я тс я  в ед и н и ц а х  м ассы  или  
о б ъ е м а .

7. П р и м е н е н и е  н а с т о я щ е й  К ла сс и ф и к а ц и и  к з а п а с а м  р а з л и ч 
ных. видов  т в ер д ы х  п о л е з н ы х  и ск оп аем ы х  о п р е д е л я е т с я  и н с тр у к 
ц и ям и  Г о с у д а р с т в е н н о й  ком иссии  по за п а с а м  п о л е зн ы х  и с к о п а е 
м ы х  при С о в е те  М и н и с т р о в  С С С Р  ( Г К З  С С С Р ) .  М е то д и ч е с к и е  
принципы  к оли ч еств ен н ой  оценки  п р о гн о зн ы х  р есур сов  тв ер д ы х  
п о л е зн ы х  и ск оп аем ы х  и п о р я д ок  проверки  ее р е з у л ь т а т о в  у с т а н а в 
л и в а ю т с я  М и н и с т ер с т в о м  ге о л о ги и  С С С Р .

II. Категории запасов и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых

8. З а п а с ы  тв ер д ы х  п о л е з н ы х  и ск оп аем ы х  по степени  их и з у ч е н 
ности  п о д р а з д е л а ю т с я  на р а зв е д а н н ы е  —  по к атегор и и  А ,  В и С , и 
п р е д в а р и т е л ь н о  оц ен ен н ы е  —  к ате гор и я  С 2.

П р о г н о з н ы е  р есур сы  т в ер д ы х  п о л е зн ы х  и ск оп аем ы х  по степени  
их о б о с н о в а н н о ст и  п о д р а з д е л я ю т с я  на к атегор и и  Р и Р 2 и Р 3.

9. З а п а с ы  категории А д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю щ и м  т р е 
б о в а н и я м :
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установлены  разм еры , ф орма и у слов и я  за ле га н и я  тел  п о л е з 
ного ископаем ого , изучены характер  и законом ерности  изм енчи
вости их м орф ологи и  и внутреннего строения, выделены  и ок о н ту 
рены безрудны е и некондиционные участки внутри т ел  п о лезн о го  
ископаемого , при наличии разры вны х наруш ений устан овлены  их 
полож ен ие  и ам п ли туды  смещ ения ;

определены  природные разновидности, выделены  и оконтурены  
промыш ленные (т ех н о ло ги ч еск и е ) типы и сорта  п олезн о го  иско
паем ого , у стан овлен ы  их состав, свойства и распределение  ценных 
и вредных компонентов по м инеральны м  ф ормам ; качество вы де
ленны х пром ы ш ленны х (т ехн о ло ги ч еск и х ) типов и сортов  п о л е з 
ного ископаем ого  охар ак тер и зован о  по всем предусмотренным 
кондициями п ок азателям ;

технологически е  свойства п о ле зн о го  ископаем ого  изучены  с д е 
тальн остью , обесп ечиваю щ ей  получение  исходны х данных, д о с т а 
точных д л я  проектирования технологической  схемы  его  перера 
ботки с комплексным извлечением  сод ер ж а щ и хся  в нем ком понен
тов, имею щ их пр ом ы ш ленное  значение;

гидрогеологические , ин ж енерно-геологические , г еок р и оло ги ч е 
ские, горно-геологические  и другие  природные у слов и я  изучены 
с детальн остью , обесп ечиваю щ ей  получен ие  исходны х данных, не
обходим ы х  д л я  составлени я  проекта разработки  м есторож дения ;

контур зап асов  п олезн о го  ископаем ого  оп ределен  в соответст 
вии с требованиям и  кондиций по скваж инам  или горным вы р а
боткам .

10. Запасы  категории В д о лж н ы  удо в летв о р ять  следую щ и м  
требованиям :

устан овлены  разм еры , основные особенности  и изменчивость  
формы, внутреннего  строения и условий  за ле га н и я  тел  п о лезн о го  
ископаемого , пространственное разм ещ ен ие  внутренних безр удны х  
и некондиционных участков ; при наличии крупных разры вны х н а 
руш ений устан овлен ы  их п олож ен и е  и ам пли туды  смещ ения, о х а 
рактеризована  в озм ож н а я  степень развития  м алоам п ли туд н ы х  
разры вны х наруш ений ;

определены  природные разновидности, вы делены  и при в о з м о ж 
ности оконтурены  пром ы ш ленны е (т ех н оло ги ч еск и е ) типы п о л е з 
ного ископаем ого ; при невозм ож ности  оконтуривания  устан овлены  
закономерности  пространственного  р аспределения  и коли чествен 
ного соотнош ения пром ы ш ленны х (т ех н о ло ги ч еск и х ) типов и с о р 
тов п олезн ого  ископаем ого , м инеральны е формы н ахож дения  п о 
ле зн ы х  и вредных компонентов; качество вы деленны х п р ом ы ш лен 
ных (т ех н о ло ги ч еск и х ) типов и сортов  п олезн о го  ископаем ого  
охар ак тер и зовано  по всем предусмотренным кондициями п ок а 
за телям ;

технологически е  свойства п оле зн о го  ископаем ого  изучены в сте 
пени, необходим ой  длз^ вы бора принципиальной  технологической  
схемы переработки , обесп ечиваю щ ей  рац и он альн ое  и ком плексное 
е го  исп ользовани е  с извлечением  компонентов, им ею щ их пром ы ш 
ленн ое  значение;
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ги д р о ге о ло ги ч е ск и е ,  и н ж ен ер н о -ге о ло ги ч е с к и е ,  г е о к р и о л о ги ч е с 
кие, го р н о -ге о ло ги ч е с к и е  и д р у ги е  пр и р одны е  у с л о в и я  и зучены  
с п олн отой ,  п о з в о л я ю щ е й  к а ч еств ен н о  и к о ли ч еств ен н о  о х а р а к т е 
р и з о в а т ь  их о сн ов н ы е  п о к а за т е л и  и в ли я н и е  на в скры тие  и р а з р а 
б о т к у  м ес тор ож д ен и я ;

контур  з а п а с о в  п о л е з н о г о  и с к о п а ем ого  о п р е д е л е н  в с о о т в е т с т 
вии с тр е б о в а н и я м и  к ондиций  по ск в а ж и н а м  или  горны м  в ы р а б о т 
кам  с вк лю чен и ем  (п р и  в ы д е р ж а н н ы х  м ощ н о сти  т ел  и качестве  
п о л е з н о г о  и с к о п а е м о го )  о гр ан и ч ен н ой  зоны  эк ст р а п о ля ц и и ,  о б о с 
нован ной  г е о ло ги ч е ск и м и  критериям и , дан н ы м и  геоф и зи ч еск и х  и 
г е о х и м и ч еск и х  и сслед ов ан и й .

11. З а п а с ы  категории С| д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю щ и м  
т р е б о в а н и я м :

вы яснены  р а зм ер ы  и ха р а к тер н ы е  ф ор м ы  т е л  п о л е з н о го  и ск о 
п а е м о го ,  о сн ов н ы е  о с о б е н н о с т и  у с ло в и й  их з а л е г а н и я  и в н ут р ен 
н е го  стр оен и я , оц ен ен ы  и зм ен ч и в ость  и в о з м о ж н а я  п р ер ы в и стость  
т е л  п о л е з н о го  и ск о п а ем ого ,  а д л я  п л а с т о в ы х  м ес тор ож д ен и й  и 
м е с т о р о ж д ен и й  с т р о и т е л ь н о го  и о б л и ц о в о ч н о г о  к ам ня  т а к ж е  н а ли ч и е  
п л о щ а д е й  и н тен си в н ого  р а зв и ти я  м а л о а м п л и т у д н ы х  тек тон и ческ и х  
н а р уш ен и й ;

о п р е д е л е н ы  пр и р одны е  р а зн ов и д н ости  и п р о м ы ш лен н ы е  ( т е х 
н о л о г и ч е с к и е )  типы п о л е з н о г о  и ск о п а ем ого ,  у с т а н о в л е н ы  о б щ и е  
за к о н о м е р н о ст и  их п р о стр а н с тв е н н о го  р а с п р о стр а н ен и я  и к о л и ч е 
ствен н ы е  со о тн о ш е н и я  п р о м ы ш лен н ы х  (т е х н о л о г и ч е с к и х )  ти п ов  и 
с о р т о в  п о л е з н о го  и с к о п а ем ого ,  м и н ер а льн ы е  ф ор м ы  н а х о ж д е н и я  
п о л е зн ы х  и вредны х к ом п он ен тов ;  к ач еств о  в ы д е лен н ы х  п р о м ы ш 
л е н н ы х  (т е х н о л о г и ч е с к и х )  тип ов  и со р т о в  о х а р а к т е р и зо в а н о  по 
всем  п р ед усм отр ен н ы м  к он диц иям и  п о к а за т е л я м ;

т ех н о л о ги ч е с к и е  св ой ств а  п о л е з н о го  и ск о п а ем ого  о х а р а к т е р и з о 
ван ы  в степени , д о с т а т о ч н о й  д л я  о б о с н о в а н и я  п р о м ы ш лен н о й  ц ен 
ности  р а зв ед а н н ы х  за п а с о в ;

ги д р о ге о ло ги ч е ск и е ,  и н ж е н ер н о -ге о ло ги ч е с к и е ,  г е о к р и о л о ги ч е с 
кие, г о р н о -ге о ло ги ч е с к и е  и д р у ги е  пр и р одн ы е  у с л о в и я  изучен ы  
с п олн отой ,  п о з в о л я ю щ е й  п р е д в а р и те ль н о  о х а р а к т е р и з о в а т ь  их 
о с н о в н ы е  п о к а за т е л и ;

контур  з а п а с о в  п о л е з н о г о  и с к о п а ем ого  о п р е д е л е н  в с о о т в е т с т 
вии с т р е б ов а н и я м и  кондиций  по ск в а ж и н а м  или  горны м  в ы р а 
б о т к а м ,  с уч ето м  д а н н ы х  геоф и зи ч еск и х  и г ео хи м и ч еск и х  и с с л е д о 
ваний  и г е о ло ги ч еск и  о б о с н о в а н н о й  эк стр а п оля ц и и .

12. З а п а с ы  категории С2 д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю щ и м  
т р е б о в а н и я м :

р азм еры , ф ор м а , вн утр ен н ее  стр оен и е  т ел  п о л е з н о г о  и с к о п а е 
м о го  и у с л о в и я  их з а л е г а н и я  оц ен ен ы  по гео ло ги ч е ск и м  и ге о ф и 
зи ческ и м  д ан н ы м  и п о д тв ер ж д ен ы  вскры тием  п о л е з н о го  и с к о п а е 
м о го  единичны м и с к в а ж и н а м и  или  горны м и  в ы р а б о тк а м и ;

качество  и т ех н о л о ги ч е с к и е  свой ств а  п о л е з н о го  и ск о п а ем ого  
о п р е д е л е н ы  по р е з у л ь т а т а м  и сслед ов а н и й  еди н и чн ы х  л а б о р а т о р 
ны х проб л и б о  оц ен ен ы  по а н а л о ги и  с б о л е е  и зучен н ы м и  у ч а с т 
кам и  т о го  ж е  или д р у г о г о  п о д о б н о г о  м есто р о ж д ен и я ;
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гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологичес
кие, горно-геологические и другие природные условия оценены по 
имеющимся для других участков месторождения данным, наблю
дениям в разведочных выработках и по аналогии с известными 
в районе месторождениями;

контур запасов полезного ископаемого определен в соответст
вии с требованиями кондиций на основании единичных скважин, 
горных выработок, естественных обнажений или по их совокуп
ности, с учетом данных геофизических и геохимических исследова
ний и геологических построений, а также путем геологически обос
нованной экстраполяции параметров, использованных при под
счете запасов более высоких категорий.

13. Запасы комплексных руд и содержащихся в них основных 
компонентов подсчитываются по одним и тем же категориям. З а 
пасы попутных компонентов, имеющих промышленное значение, 
подсчитываются в контурах подсчета запасов основных компонен
тов и оцениваются по категориям в соответствии со степенью их 
изученности, характером распределения, форм нахождения и тех
нологией извлечения.

14. На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготов
ленные и готовые к выемке, а также находящиеся в охранных це
ликах горно-капитальных и горно-подготовительных выработок 
запасы полезных ископаемых подсчитываются отдельно с подраз
делением по категориям в соответствии со степенью их изучен
ности.

15. Прогнозные ресурсы категории Р, учитывают возможность 
прироста запасов за счет расширения площадей распространения 
тел полезного ископаемого за контуры подсчета запасов по катего
рии С2 или дополнительного выявления новых тел полезного иско
паемого на разведанных, разведуемых, а также выявленных при 
поисково-оценочных работах месторождениях. Для количественной 
оценки ресурсов этой категории используются представления о 
промышленном типе месторождения.

Оценка ресурсов основывается на результатах геологических 
геофизических и геохимических исследований площадей возмож
ного распространения полезного ископаемого, а также на геоло
гической экстраполяции имеющихся данных по более изученной части 
месторождения о форме и строении тел полезного ископаемого, 
его минеральном составе и качестве (концентрации полезных ком
понентов), структурных особенностях, литологических и страти
графических предпосылках, определяющих площади и глубины 
распространения полезного ископаемого, представляющего про
мышленный интерес.

Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают возможность 
обнаружения в бассейне, районе, рудном узле, рудном поле новых 
месторождений полезных ископаемых, предполагаемое наличие ко
торых основывается на положительной оценке выявленных при 
крупномасштабной геологической съемке и поисковых работах 
проявлений полезного ископаемого, а также геофизических и гео-

27



химических аномалий, природа и возможная перспективность ко
торых установлены единичными выработками. Количественная 
оценка ресурсов предполагаемых месторождений, представления 
о форме, размерах тел полезного ископаемого, его минеральном 
составе и качестве основываются на аналогиях с известными ме
сторождениями того же формационного (генетического) типа.

Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают лишь потенци
альную возможность формирования и промышленной локализации 
месторождений того или иного вида полезных ископаемых на ос
новании благоприятных стратиграфических, литологических, тек
тонических и палеогеографических предпосылок, выявленных при 
производстве в оцениваемом районе средне- и мелкомасштабной 
геологических съемок, дешифровке космических снимков, а также 
при анализе результатов геофизических и геохимических исследо
ваний. Количественная оценка ресурсов этой категории произво
дится по предположительным параметрам на основе аналогии с 
более изученными районами, площадями, бассейнами, где име
ются разведанные месторождения того же генетического типа.

III. Группы запасов твердых полезных ископаемых

16. Запасы твердых полезных ископаемых и содержащихся 
в них полезных компонентов по их народнохозяйственному значе
нию подразделяются на две группы, подлежащие раздельному 
подсчету и учету;

б а л а н с о в ы е ,  использование которых согласно утвержденным 
кондициям экономически целесообразно при существующей либо 
осваиваемой промышленностью прогрессивной технике и техноло
гии добычи и переработки сырья с соблюдением требований по 
рациональному использованию недр и охране окружающей среды;

з а б а л а н с о в ы е ,  использование которых согласно утвержденным 
кондициям в настоящее время экономически нецелесообразно или 
технически и технологически невозможно, но которые могут быть 
в дальнейшем переведены в балансовые.

Забалансовые запасы подсчитываются и учитываются в том 
случае, если в технико-экономическом обосновании кондиций до
казана возможность их сохранности в недрах для последующего 
извлечения или целесообразность попутного извлечения, склади
рования и сохранения для использования в будущем. При подсче
те забалансовых запасов производится их подразделение в зави
симости от причин отнесения запасов к забалансовым (экономи
ческих, технологических, гидрогеологических или горнотехничес
ких).

17. Запасы твердых полезных ископаемых, заключенные в ох
ранных целиках крупных водоемов и водотоков, населенных пунк
тов, капитальных сооружений и сельскохозяйственных объектов, 
заповедников, памятников природы, истории и культуры, относят
ся к балансовым или забалансовым на основании специальных 
технико-экономических расчетов, в которых учитываются затраты
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на перенос сооружений или специальные способы отработки за 
пасов.

18. Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых оцени
ваются до глубин, доступных для эксплуатации при современном 
или возможном в ближайшей перспективе технико-экономическом 
уровне разработки месторождний, с учетом особенностей каче
ства и технологических свойств данного вида минерального сы
рья. Возможные изменения параметров кондиций по аналогичным 
известным месторождениям, использованных при количественной 
оценке прогнозных ресурсов, должны иметь соответствующее обос
нование.

IV. Подготовленность разведанных месторождений (участков)
твердых полезных ископаемых для промышленного освоения

19. Целесообразная степень изученности месторождений (уча
стков), подготовленных для промышленного освоения, опреде
ляется в зависимости от сложности их геологического строения и 
распределения полезных ископаемых, а также экономических 
факторов — затрат средств и времени, требуемых на производство 
геологоразведочных работ. С учетом этого месторождения или 
участки крупных месторождений, намечаемые к отработке само
стоятельными предприятиями по добыче полезных ископаемых, 
подразделяются на следующие группы.

1- я группа. Месторождения (участки) простого геологического 
строения, преобладающая часть запасов которых содержится в 
телах полезного ископаемого с ненарушенным или слабонарушен- 
ным залеганием, выдержанными мощностью, внутренним строе
нием и качеством полезного ископаемого, с равномерным распре
делением в них основных ценных компонентов, что определяет 
возможность выявления в процессе детальной разведки запасов 
категорий А и В.

2- я группа. Месторождения (участки) сложного геологического 
строения, характеризующиеся изменчивыми мощностью и внутрен
ним строением тел полезного ископаемого либо нарушенным их 
залеганием, невыдержанным качеством полезного ископаемого или 
неравномерным распределением основных ценных компонентов, 
а также месторождения углей и ископаемых солей простого геоло
гического строения, но с очень сложными горно-геологическими 
условиями разработки. На месторождениях этой группы выявле
ние при детальной разведке запасов категории А нецелесообразно 
вследствие недостаточной эффективности и высокой стоимости 
геологоразведочных работ. Запасы месторождений (участков) 
этой группы разведуются по категориям В и С,.

3- я группа. Месторождения (участки) очень сложного геологи
ческого строения, характеризующиеся резкой изменчивостью мощ
ности и внутреннего строения либо интенсивно нарушенным зале
ганием тел полезного ископаемого или невыдержанным качеством 
полезного ископаемого и весьма неравномерным распределением
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основных ценных компонентов. На месторождениях этой группы 
выявление при детальной разведке категорий А и В неце
лесообразно вследствие высокой стоимости их разведки и низкой 
ее эффективности. Запасы месторождений (участков) этой группы 
разведуются в основном по категории С, и частично по катего
рии С2.

4-я группа. Месторождения (участки) металлов и нерудного 
сырья весьма сложного геологического строения, характеризую
щиеся резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения 
либо интенсивно нарушенным залеганием тел полезного ископае
мого, а также невыдержанным качеством и весьма неравномер
ным распределением основных компонентов, разведка которых 
требует проведения подземных горных выработок в больших объе
мах. Запасы месторождений (участков) этой группы разведуются 
по категориям С, и С2- Дальнейшая разведка этих месторождений 
(участков) совмещается с их вскрытием и подготовкой к разра
ботке.

20. Разведанные месторождения (участки) считаются подго
товленными для промышленного освоения при соблюдении сле
дующих условий:

а) балансовые запасы основных и совместно с ними залегаю
щих полезных ископаемых, а также содержащихся в них компо
нентов, имеющих промышленное значение, утверждены ГКЗ СССР 
или в соответствующих случаях территориальными комиссиями 
по запасам полезных ископаемых Министерства геологии СССР 
(ТКЗ);

б) утвержденные в установленном порядке балансовые запасы 
полезных ископаемых (основных компонентов в комплексных ру
дах), используемые при проектировании предприятия по добыче 
полезных ископаемых, должны иметь следующее соотношение раз
личных категорий (в процентах):

Категория
запасов

Металлы и нерудные полезные 
ископаемые Угли и горючие сланцы

1 -я
группа

2-я
группа

З-я
группа

4-я
группа

1 -я
группа

2-я
группа

З-я
группа

А +  В 30 20 50 50
в том числе 
А не менее 10 20
с, 70 80 80 50 50 50 100
с2 — — 20 50 — — —

Для месторождений (участков) полезных ископаемых 4-й груп
пы с гнездовым оруденением (ртутиг пьезооптического и некото
рых видов камнесамоцветного сырья) утвержденные балансовые 
запасы категории Сх должны составлять не менее 20 процентов 
суммарных балансовых запасов категорий С, и С2.
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Запасы категории С2 на месторождениях (участках) 1, 2 и 3-й 
групп утверждаются в количестве, полученном в результате разведки. 
При этом ГКЗ СССР (ТКЗ) устанавливает возможность полного или 
частичного использования запасов этой категории при проектирова
нии предприятия по добыче полезных ископаемых. Значительное пре
вышение количества запасов, разведанных на месторождениях (учас
тках) 1 и 2-й групп по категориям А и В, по сравнению с указанным 
без должного обоснования нецелесообразно.

Возможность промышленного освоения вновь разведанных ме
сторождений (участков) всех групп при соотношениях балансовых 
запасов различных категорий, меньших против указанного, уста
навливается ГКЗ СССР (ТКЗ) при утверждении запасов на осно
ве экспертизы материалов подсчета запасов.

На разрабатываемых месторождениях (участках) соотношение 
категорий утвержденных балансовых запасов, принимаемое при 
проектировании реконструкции предприятия по добыче полезных 
ископаемых или дальнейшего развития горно-эксплуатационных 
работ, может быть меньше указанного и устанавливается соответ
ствующим горнодобывающим министерством на основе опыта раз
работки месторождения;

в) вещественный состав и технологические свойства полезного 
ископаемого должны быть изучены с детальностью, обеспечиваю
щей получение исходных данных, достаточных для проектирова
ния технологической схемы его переработки с комплексным извле
чением содержащихся в нем компонентов, имеющих промышлен
ное значение. Извлечение попутных компонентов, отнесение запа
сов которых к балансовым определено принятыми при утвержде
нии постоянных кондиций технико-экономическими расчетами, про
ектируется исходя из степени их изученности;

г) гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологи
ческие, горно-геологические и другие природные условия должны 
быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исход
ных данных, необходимых для составления проекта разработки 
месторождения (участка);

д) участки и горизонты месторождения, намеченные при тех
нико-экономическом обосновании производства детальной развед
ки* к первоочередной отработке, разведаны наиболее детально. 
Запасы на таких участках и горизонтах месторождений 1 и 2-й 
групп должны быть разведаны преимущественно по категориям 
А + В и В (соответственно), а на месторождениях 3 и 4-й групп — 
по категории С,. В тех случаях, когда участки первоочередной 
отработки не характерны для всего месторождения по особеннос
тям его геологического строения, качеству полезного ископаемого 
и горно-геологическим условиям, должны быть детально изучены 
также участки, удовлетворяющие этому требованию. Полученная 
по детально изученным участкам информация используется для 
оценки достоверности подсчетных параметров, принятых при под
счете запасов на остальной части месторождения, и условий раз
работки месторождения в целом;
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е )  запасы  др угих  полезны х  ископаемых, з а л е га ю щ и х  на п о д 
готовленн ом  к п ром ы ш лен ном у  освоению  м есторож дении  (уч а стк е )  
совм естно  с основными полезны м и ископаемыми, д о лж н ы  бы ть 
изучены  и оценены в степени, достаточной  д л я  оп ределени я  их к о 
ли чества  и в озм ож н ого  направления  народнохозяйственн ого  ис
пользован ия . При наличии потребителя  эти запасы  д олж н ы  бы ть 
д е та льн о  разведаны  и подсчитаны в соответствии с требованиям и , 
предусмотренными д л я  соответствую щ и х видов п олезн ы х  ископае
мых. Вскрыш ные породы, пригодные д л я  исп ользовани я  в качест
ве строительн ы х м атериалов , разведую тся  предварительно, а при 
наличии потребности в них —  д ета льн о  в количестве, о п р ед елен 
ном плановым органом  республики  (края , о б л а с т и )  или министер
ством  —  потребителем  сырья. Д о л ж н а  бы ть  изучена возм ож ность  
пр ом ы ш лен н ого  и сп ользован и я  отходов , п олучаем ы х  при реком ен 
д уем ой  технологической  схем е  переработки м инерального  сырья;

ж )  д о лж н а  быть дана оценка возм ож ны х  источников хо зя й ст 
венно-питьевого  и технического  водоснабж ени я , обесп ечиваю щ их  
потребность  б уд ущ и х  предприятий по добы че  полезны х ископае
мых и переработке м инерального  сырья.

21. М а тер и а лы  подсчета зап асов  тверды х полезны х ископае
мых д олж н ы  содерж ать :

а )  оценку об щ и х  зап асов  м есторож дения  в е го  геологи чески х  
границах в соответствии со степенью  их разведанности , а такж е  
оценку  прогнозны х ресурсов  категории Р^,

б )  указания  м естоп олож ени я  п лощ ад ей  с отсутствием  з а л е 
жей полезны х ископаемых, где м огут  бы ть  разм ещ ен ы  объекты  
производственного  и ж и ли щ н о -гр а ж д а н ск о го  назначения, о твалы  
пустых пород;

в) данные о содерж ан ии  в подземны х водах, участвую щ и х  в 
обводнении  м есторож дения , полезны х и вредны х примесей, оценку  
возм ож ности  исп ользовани я  этих вод д л я  водосн абж ен и я  или и з 
влечении из них ценных компонентов и в озм ож н ого  влияния их 
д р ен а ж а  на действую щ ие  в районе м есторож ден ия  водозаборы , 
а т ак ж е  рекомендации по проведению  в п ослед ую щ ем  необходи 
мых специальны х и зы скательски х  работ ;

г )  рекомендации по разр аботк е  мероприятий по охране  недр, 
предотвращ ению  за гр язн ен и я  ок р уж аю щ ей  среды и рекультивации 
зем ель .

V. Использование данных о запасах твердых полезных 
ископаемых при промышленном освоении месторождений

22. При проектировании предприятий по добы че  полезны х ис
копаем ы х учиты ваю тся  ба лан сов ы е  запасы  полезны х ископаемых, 
утверж денны е в соответствии с пунктом 20 настоящ ей  К ла с с и ф и 
кации. С  разреш ения  С овета  М инистров  С С С Р  проектирование 
предприятий по добы че  полезны х ископаем ых м ож ет  производить 
ся  д о  утверж дения  зап асов  полезны х ископаем ых с о б я зательн ы м  
п оследую щ и м  их утверж дением .
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23. При проектировании строительства и реконструкции пред
приятий по добыче полезных ископаемых долж ны  быть:

а) учтены как утвержденные, так и принятые центральными ко
миссиями по запасам  полезных ископаемых министерств и ве
домств (Ц К З ) ,  а такж е учтенные государственным балансом  за п а 
сов полезных ископаемых С С С Р  запасы данного месторождения 
(вклю чая запасы категории С 2 и забалан совы е ) и запасы распо
лож енны х вблизи не освоенных промыш ленностью месторож де
ний в целях определения возможных перспектив развития пред
приятия, предельной глубины  и площ ади разработки, выбора 
способа вскрытия и места залож ения шахтных стволов, опреде
ления контуров карьера, зон обруш ения и мест располож ения соо 
ружений, подъездных путей и отвалов;

б )  предусмотрены добыча и использование или временное р а з 
дельное складирование попутных полезных ископаемых, з а л е га ю 
щих совместно с основными полезными ископаемыми, рассмотрена 
возможность отработки и переработки утвержденных по место
рождению (участку ) забалансовы х запасов совместно с б а ла н со 
выми или предусмотрены мероприятия по сохранению за б а ла н со 
вых запасов для  использования их в будущ ем ;

в) предусмотрены геологическое изучение недр, вскрываемых 
в процессе строительства и эксплуатации предприятий по д о б ы 
че полезных ископаемых, и составление геологической и маркш ей
дерской документации, а также опереж аю щ ая проходка горных 
выработок на всех месторождениях (особенно 4-й группы) с целью 
вскрытия и подготовки к отработке тел полезных ископаемых, з а 
пасы которых оценены по категории С 2.

24. Кондиции на минеральное сырье и запасы полезных иско
паемых подлеж ат переутверждению в случае  пересмотра требо 
ваний стандартов или технических условий к качеству и техн оло 
гии переработки добы ваемого  минерального сырья, если это с у 
щественно отраж ается  на планируемом направлении использова
ния месторождения, экономике и масш табах добычи и перера
ботки полезных ископаемых.

25. На вовлеченных в промышленное освоение месторож дени
ях долж ны  осущ ествляться  доразведка и эксплуатационная раз
ведка.

Доразведка разрабатываемых месторождений на недостаточно 
детально изученных частях (ф лангах , глубоких горизонтах, о б о 
собленных участках ) долж на осущ ествляться  последовательно в 
увязке с планами развития горных работ и подготовки запасов к 
отработке. В результате  проведенных работ осущ ествляю тся  пере
вод запасов категорий С, и С 2 в более  высокие категории и под
счет вновь выявленных запасов.

Эксплуатационная разведка, совмещ аемая с проходкой горно
подготовительных выработок и опереж аю щ ая развитие очистных 
работ, долж на уточнять полученные при детальной разведке д ан 
ные о морфологии, внутреннем строении, условиях залегания  тел 
полезного ископаемого и его качестве.
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26. При проектировании предприятий по добыче полезных ис
копаемых разрешается использование принятых ЦКЗ дополни
тельно выявленных на разрабатываемом месторождении (участке) 
балансовых запасов категорий АЧ- В-|-Сj в количестве, суммарно 
не превышающем 20 процентов общих запасов этих категорий, 
утвержденных ГКЗ СССР (ТКЗ).

27. В тех случаях, когда в результате дополнительных геолого
разведочных работ, проведенных на разрабатываемом месторож
дении, балансовые запасы категорий A-fB-hC, увеличатся по 
сравнению с ранее утвержденными ГКЗ СССР (ТКЗ) более чрм 
на 50 процентов, а также когда общее количество списанных и на
мечаемых к списанию в процессе разработки и при доразведке 
месторождения, как неподтвердившихся и не подлежащих отра
ботке по технико-экономическим причинам, балансовых запасов 
категорий A + B + Cj превышает нормативы, установленные дейст
вующим положением о порядке списания запасов полезных иско
паемых с баланса горнодобывающих предприятий, должны быть 
произведены пересчет запасов и переутверждение их в ГКЗ СССР 
(ТКЗ) в установленном порядке.
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