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I. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и понятия

1.1. Балансовые запасы -  учтенные за па сы,нспользование к о 

торых экономически целесообразно и которые у д о в л е т в о р я т  конди

циям, установленным д л я  подсчета запасов нерудных строительных 

материалов в  недрах.

Забалансовые запасы -  учтенные запасы, в о  использование к о 

т о ры х ври достигнутом техническом уров не экономически нецелесо

образно вследствие и х  мало го количества, малой мощности залели, 

малого содерхания полезного ископаемого, низкого качества ма те

риалов, особой сложности условий эксплуатации и т.д., но  кото

ры е в дальнейшем могут явиться объектом промыияенного освоения.

Некондиционные запасы -  запасы, не удовлетворяющие уста

новленным кондициям по содержанию полезных компонентов, вредных 

примесей, малой мощности и т.д., но находящиеся в  границах под

счета запасов.

1.2. Горн ая ма сс а -  общее количество раздельно вынутых и 

раздельно учтенных полезных ископаемых я  вскрниных пород (н е -  

кондиционных запасов).
Добычная масса -  смесь полезного компонента, некондицион -  

н ы х  и вскрниных пород совместно выдаваемых н а  дробильно-сорти -  

ровочную фабрику.
Полезный компонент (ПК) -  часть балансовых запасов, пр иг од

ная для производства заданной продукции.

1.3. Потери нерудных материалов -  часть балансовых запасов, 

н е  извлеченная из недр при разработке нерудных строительных ма

териалов, добытая и оставленная в карьере, н а  промплощадке, в 

местах складирования, н а  транспортных путях горного производст

в а  или вы везенная в  породные отвалы.
Потери нерудных материалов характеризуются коэффициентом 

потерь ( п ), который выражается отяонением ко личества потерян

ных запасов П в  ко личеству погашенных ба лансовых запасов Б
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П  S П.

Б
(Ы )

Потеря полезного компонента характеризуется коэффициентом 

потерь

“к
П С п  

Б  с
(1.2)

где с, С п  -  среднее содержание полезного компонента соответст

венно в погашаемых балансовых и потерянных запасах. 

Полнота мзвлечеикя погашаемых запасов нерудных строитель - 

ных материалов выражается коэффициентом извлечения полевн о г о  

компонента из недр К н

К а  Л - & _  , (1.3)
н Б  с

г д е  Д  -  ко личество добычной масон, лрин ят ой дробзаводом, м 3 ;

Б  -  количество погашаемых балансовых запасов, м 8 ; 

а  -  среднее содержание полезного компонента в добычной 

маосе.

Ки  *  I -  пк  +  , (1*4)

гд е = ~  “  коэффициент дополнительного извлечения полез -  

Б  0 но го ко мпонента из неучтенных в балансе вала - 

сов нерудных материалов;

В  -  неучтенный обьем, вовлеченный в  добычу, и 8 ; 

в -  среднее содержание полезного компонента в  во
влеченном в  добычу объеме.

При разработке песчаных и  песчано-гравийных месторождений, 

а  также некоторых скальных месторождений, осадочного происхожде

ния, определяющим является содержание загрязняющих (некондицн - 

онных примесей). В  этом случае

где

кн
= Д  (100-ГД 1  

Б  (100-Гб)
(1.5)

и Г д  - количество загрязняющих примесей в балансовых 

запасах и  в  добытом материале.
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м а с с е  в ы р а ж а е т с я  ра зу бо жн ва ни ем ж к о э ф ф и ц и е н т о м  и з м е н е н и я  к а ч е 

с т в а  до бы то й массы.

Ра з у б о к и в а н и е  до б ы ч н о й  м а с с ы  -  сн и ж е н и е  с о д е р ж а н и я  п о л е з 

н о г о  к о м п о н е н т а  а а  с ч е т  з а с о ре ни я п р и  добыче, н е у ч т е н н ы м и  в  ч и с 

л е  б а л а н с о в ы х  за па со в пу ст ым и п о р о д а м и  и л и  м а т е р и а л о м  с не н о в  -  

дя ц н о н н ы м  соде рж ан ие м поле зн ог о комп он ен та , а  т а к ж е  в с л е д с т в и е  

п о т е р ь  м а т е р и а л а  с вы со ки м со де рж ан ие м по л е з н о г о  к о м п о н е н т а  -  

х а р а к т е р и з у е т с я  к о зф фи ци ен то м разубоживання.

Р =  £  ~  -3- . (1.6)
с

Коэф фи ци ен т из м е н е н и я  к а ч е с т в а  д о б ы ч н о й  м а с с ы  K g  о п р е д е л я 

е т с я  к а к  от но ие ни е с о де рж ан ия поле зн ог о к о м п о н е н т а  в д о б ы т о й  

м а с с е  к  с о де рж ан ию в  п о г а ш а е м ы х  б а ла нс ов ых з а п а с а х

К =  ил и  
к  с

(1.7)

к  - Ш О “Г д У  
к  ( Ю О - Г б )

(1.8)

к а к  сл ед уе т из фо рм ул ы (1.6)

11 1 • ( 1.9)

1.5. Из м е н е н и е  сорт но ст и н е р у д н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  

х а р а к т е р и з у е т с я  к о зф фи ци ен то м ка ч е с т в а  и п о л н о т ы  и з в л е ч е н и я  по 

ле зн ог о к о м п о н е н т а  из не др

"иол (1.10)

г д е

где

О -  количество извлеченного полезного компонента с учетом 
относительной стоимости сортов (в условных м3);

б -  количество полезного компонента в балансовых запасах о 
учетом относительной стоимости сортов (в условных м3)

д П о д о ^ п .д ^ п ^  + . . .  ,
Ъо<>о+ *••• э

д0 ; d, .*. -  количество произведенной продукции по маркам 
щебня;

<fo ; . . .  -  количество полезного компонента по маркам в ба
лансовых запасах;

noJ n t .. .  -  стоимостные коэффициенты марок (сортов) про -  

дукции.
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Стоимостные коэффициенты сортов определяются по прейскуран
ту на песчаную н щебеночную продукцию отдельно дня каждого пред

приятия или группы предприятий (приложение I).

1.6. Вычисления содержания полезной (вредной) примеси или 

других нормируемых характеристик» определяющих качество и сорт
ность добываемого материала, производится по формуле

где £* * 

€s и

П

%

£ - У г А . CI.II)

-  содержание примеси иля другая нормируемая ха

рактеристика и их качество для более высокого 

сорта;
-  то же, для более низкого сорта или вековдици - 

онного материала;

- нормируемая характеристика, полученного при 
совместной добыче обоих сортов Материала.

1.7. Максимально возможное количество низкого сорта, кото

рое можно добавить к высокосортному без общего снижения сорта 

добываемого материала (без "пересортицы") производится по фор - 
муле

Г, * fl -----* (I.I2)t K с£
где £к - максимально допустимая величина нормируемой характе

ристики, при которой материал отвечает требованиям , 
предъявляемым к высокому сорту (определяется п  о 
ГОСТам).

Примечание. Средняя прочность снеси по данным формулам рассчита

на быть не может, а определяется непосредственным 
испытанием.

1.8. Для ускорения н облегчения этих вычислений монет быть 

использовано специальное счетное устройство (приложение 2).

2. КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Н К Р У Д Й И  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1* Классификация потерь нерудных материалов и полезного 

компонента производится:
-  для постановки единообразного учета потерь по видак в
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процессе разработки месторождений;

-  для о с у щ е с т в и в ш и  контроля аа полнотой кзвлечевкя полез

ного компонента не недр на различных стадиях технологического 

процесса добычи;

-  для реяення практических задач по рациональному ноноль -  

вованнв недр: сравнения уровня н анализа видов потерь на раз

личных предприятиях при различной технологии разработки, выяв -  

ления экономических последствий, вызываемых потерями; уставов -  
яения нормативов потерь, определения сверхнормативных потерь и  

причин их образования.

2.2. Классификация потерь при разработке нерудных месторож

дений составлена на основе "Единой классификации потерь твердых 
полезных ископаемых при разработке месторождений".

2.3. Под обцекарьервыми потерями понимаются запасы в раз -  

личного рода целиках, которые запроектированы, чтобы поддержи - 

вахь нормальную деятельность предприятия по добыче, н -которые 
остаются в  недрах после ликвидации предприятия.

2 Л .  Запасы под зданиями, техническими н  хозяйственными со

оружениями, не относящимися к предприятию, а также запасы под 

водоемами, водоносными горизонтами, карьерными коммуникациями , 
заповедными гонами и в местах нецелесообразной выемки добычной 

массы в связи со сложностью конфигурации залежи в плане к обще

карьерным потерям не относятся н в  процессе проектирования под
лежат переводу в забалансовые залаем.

2.5. Общекарьеряыа потери исчисляются в объемных единицах 

и в процентах от общих балансовых запасов месторождения.

2.6. К  эксплуатационным относятся потерн, происходящие не

посредственно в процессе добычи нерудных материалов. Они вычис
ляются в объемных единицах н  в процентах от погашаемых балансо

вы х запасов.

2.7. Эксплуатационные потерн делятся ва две группы но ста

диям запасов:

- потери в массиве;
- потери извлеченного материала.

Кроме того, потери делятся по месту их образования, а так

же на плановые и фактические.
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2.8. Отраслевая классификация потерь нерудных строительных 
материалов при добыче.

I класс. Обцекарьеряые потеря

Потери под капитальными травмеями и карьерными сооружения

ми.

П  класс. Эксплуатационные потери 

Г р у п п а  I. Потери материала в  массиве:

-  в целиках внутри отработанного карьера (участка, блоха);

-  в бортах карьера, в недоработанной части целиков цри от

ступлении от проекта;

-  в  местах выклинивания и сложной конфигурации залежи в 

клане;
- в целиках затоплевных, заиленных участков;

- в целиках у геологических наруиений.

Г р у п п а  2. Потери отделенного ет массива нерудного строи

тельного материала:

-  при выемке совместно с в с к р ы в ш и м  породами;

-  при совместной выемке и сменив алии с некондиционным не
рудным материалом;

-  в местах погрузкн,разгрузим, складирования,при транспор

тировании.

2.9. Отраслевая классификация потерь сортности добычной 

маосн:
- потери сортности, вызванные сложностью геологического 

строения: в лриконтурных участках залежи сложной ко н ф и г у р а ц и и ^  

зонах тектонических наруиений, в местах выклинивания залежи или 

при наличии маломодных пропластков и тел некондиционных пород;

- потеря сортности при совместной разработке участков с 
различной сортностью, невыявленных при геологоразведочных рабо

тах;
-  потери сортности, вызванные гидрогеологическими условия

ми, в зонах обрунения из-за размыва (подмыва) уступов напорными 

водами;

-  на складах и местах загрузки дробильно-сортировочного за
во да от сменявания материала разного качества.
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3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3.1. Определение величины и учет извлечения потерь и р а в у -  

боживания при разработке месторождений нерудных строительных 

материалов ведется с целью выявления мест и причин их образова

ния, разработки конкретных мероприятий по повышению качества в ы 

пускаемой продукции и рационального использования недр.

3.2. Настоящая "Отраслевая инструкция" обязательна д л я  

в с е х  предприятий и организаций, осуществляющих проектирование 

горных работ и эксплуатацию месторождений нерудных строительных 

материалов, а  также организаций, осуществляющих частичную ( по

путную) разработку месторождений при производстве геологоразве

дочных и  горностроительных работ.

3.3. Потера нерудных материалов, разубоживание, извлечение 

полезного компонента и сортности материала относятся к  числу ос

новн ых показателей, учитываемых при оценке эффективности приме

няемых способов выемки и при оценке щ ю и э в о д с т в е ш ю й  деятельнос

ти  предприятия по добыче и переработке нерудных материалов в це

лом. Учет проектируемых и  фактических потерь и  разубоживания не

рудн ых строительных материалов способствует вы яв ле ни ю и  уо тр а -  

нению причин их возникновения и  повыпевню к а че ст ва выпускаемой 

продукции.

3.4. При составлении проекта разработки месторождения, ре

конструкции действующих карьеров (или отдельных участков), а  

также при составлении плана го рн ых работ ва очередной го д р а з р а 

ботки проектирующие организации должны:технически рассчитать и 

экономически обосновать размеры всех видов проектных потерь и 

разубоживания и извлечение марок ще бн я по отдельным участкам и 

предприятию в целом в соответствии с "Отраслевой инструкцией по 

оценке экономических последствий потерь"; предусмотреть наибо

ле е достоверные методы контроля за полнотой и качеством извле -  

чения полезного компонента и марок материала в процессе добычи, 

транспортировки и  хранения на промежуточном и  сортовом складах.

3.5. Потери хранящейся ва складах готовой продукции, п р и  

дроблении и обогащении на  фабриках и  перевозках к потребителю 

учитываются отдельно от потерь и разубоживания при добыче.

3.6. Потери балансовых запасов нерудных материалов в предо

хранительных целиках и под объектами, не связанными непосредст-
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веяно с деятельностью предприятия но отработке запасов данного 

карьерного поля, учитываются отдельно, списываются или перево -  
дятоя в категорию забалансовых в соответствии с "Положен*ен о 

п о р я д к е  описания запасов полезных ископаемых с баланса горнодо

бывающих предприятий” , утвержденным Госгортехнадзором СССР о т 

14 апреля 1970 г.

3.7 Если суммарные (общекарьерные и эксплуатационные) про

ектные потери не превышают ю %  от балансовых запасов, то они ут

верждаются совместно с проектом. Если проектные потеря составля
ют 10-25% от балансовых запасов, то для утверждения проекта не

обходимо заключение Отдела горных работ и геологической службы 

МПСМ СССР о целесообразности этих потерь. В случае превышен и я  

проектных потерь, 25% от балансовых, запасы по месторождению 

(участку) подлежат пересчету с изложением причин и представле - 

нию на новое утверждение в соответствии с п. 7 "Положения о по

рядке списания запасов с баланса горнодобывающих предприятий” .
3.8. В плане горных работ размеры потерь и разубоживаяия 

устанавливаются на год, а извлечение -  поквартально и утвержда

ются совместно с утверждением плана горных работ.

Если в течение года с разреиения организации, утвердившей 
п л ан горных работ, в план внесены изменения, то соответственно 

должны быть внесены изменения в принятые размеры плановых по

терь и разубоживаяия.

3.9. Определение, учет и оценку достоверности размеров фак

тических потерь и разубоживаяия, а также полноты и качества из

влечения производится маркшейдерской и геологической службой 

предприятия на основе первичной полевой и графической докумен - 

тации, а  также данных отдела технического контроля или лаборато
рии предприятия. Ответственным лицом за организацию учета явля

ется главный инженер предприятия.

3.10. С целью рационального использования запасов предприя

тия по добыче и переработке нерудных материалов должны система
тически производить следующие работы:

-  эксплуатационную разведку песчано-гравийной залежи с 

це ль ю выявления объемов некондиционных запасов н их контактов и 
также месторождений карбонатных пород, осложненных зонами вывет
ривания и закарстованностью запасов, для выбора способа отработ
к и  и переработки, обеспечивающих количественное и качественное
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извлечение полезного компонента;

-  анализ соответствия выпускаемых марок щебня качеству не
рудного материала разрабатываемого месторождения.

3.11. Подсчет потерь я разубоживания производится от запа

сов, подсчитанных при длительной разведке месторождения или гео- 

метризированных при проведении эксплуатационной разведки.Непод- 

твердивяиеся в ходе опробования откосов уступов,действующих за

боев либо в ходе эксплуатации объемы и качество запасов к  поте

рям не относятся, а  вносятся соответствующие поправки в паспорт 
уступа (блока),в соответствии с "Отраслевой инструкцией по гео

лого-маркие йдерскому учету состояния и движения рааведанннх 

запасов".

3.12. Уменьшение размера потерь я .разубоживания за счет 

блоков (объемов), фактически имеющих более высокое содержанке 

промышленного продукта, или при той хе содержании, но более вы

сокое качество, запрещается. В этом случае вносятся соответст - 

вующхе поправки в паспорт уступа (блока).

3.13. Сопоставление количества и качества запасе» по дан -  

ным детальной, эксплуатационной разведки, данный забойного опро

бования с фактическими данными эксплуатация производится в кон

це отчетного периода в контурах участка, отработанного за отчет
ный период.

Если расхождения превышают + 10%, то пияется обьяснитель - 
пая записка с анализом причин в вышестоящую организацию я пред
ставляются на утверждение мероприятия по их устранению.

3.14. Определение и учет потерь и разубоживания веде т о я 

преимущественно прямым методом по каждому уступу и участку раз

дельно с последующим суммированием по площадям (блокам), осве -  

ценным отдельными эксплуатационными разведками, в по предпряя - 

тию в целом. В олучаях невозможности, по условиям технологии ве

дения горных работ, применения прямых методов могут быть исполь

зованы косвенные и статистические метода (приложение 4, 5).

3.15. Потери и разубоживание по мере их возникновения фик

сируются в материалах первичной и графической маркшейдерской и 
геологической документации в соответствии с "Отраслевой инструк

цией по геолого-маркшейдерскому учету состояния и движения раз
веданных запасов сырья". На основе данных этой документации,co
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сбавляются сводные сведения о потерях и рааубоживанию добывав -  

кого материала по форме приложения 3.

3*16. Сведения о потерях и извлечении сортности полезного 

компонента направляются в вышестоящую организацию ежеквартально. 

Сведения о потерях и разубоживании запасов направляются в мест

ные органы Госгортехнадзора и вывестояцую организацию в конце 

каждого года.

Одновременно с утверждением отчета о фактических потерях я 
разубоживании подлежат рассмотрению и утверждению проектируемые 

по предприятию меры на последующий отчетный период по техничес

ки и экономически целесообразному снижению потерь и разубожива- 
ния.

В случае превышения фактических потерь и разубоживания про

тив установленных, утвержденный планом горных работ, к отче т у  
прилагается пояснительная заливка с графическими материалами и 

актами, поясняющими причины и местоположение потерь и их разме

ры. К пояснительной записке прикладывается расчет размера ущер

ба, причиненного от сверхнормативных потерь.

3.17. Отнесение в  потерн неотработанных запасов на пога

шенных участках месторождения, а также суммирование фактических 

потерь и разубоживания полезного исиопаеиого в недрах по труп -  

пам, предусмотренным в  единой классификации, приведенной в на -  

стоящей "Отраслевой инструкция", производится в конце каждого от
четного периода геологической и маркшейдерской службами.

Изменения в распределении по группам, предусмотренным клас
сификацией, фактических потерь и разубоживания по карьеру допус

каются только по решению вышестоящей организации Отдела горных 

работ и геологической службы.

3.18. По отработанным участкам залежи (уступа), где извест

но, что балансовые запасы при их отработке не засорялись ни пус

той породой, яи некондиционными запасами, а количество добытого 

полезного ископаемого Д  и среднее содержание полезного компонен

т а  (а) оказались м е н ы е  учтенного количества поганенных запасов 

Б  м  среднего содержания в ни х полезного компонента (с) или ниже 
сортностью, то полученная разность (с-а) или снижение сортности 

в таких случаях является следствием фактических потерь запасов 

с высоким содержанием полезного компонента или потерь высоко - 

сортного полезного компонента.
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3.19. Потеря в недоработанных участках заявки, в карьерных 
цехнках (останцах) подхехат отрахеннв в маркшейдерской н геоло
гической документации о соблюдением условных обозначений,а так

же в  журналах ж книгах во онределенжв ж учету потерь, а потерн 
добытой массы, содерхацеХся в породных отвалах, о т ж е ч а м е к  в 
журналах, книгах, таблицах.

3.20. Потери ж  равубожжванже добываемого материала в  по
лезного компонента в пределах отрабатываемого уступа (участка) 
не должны уменьиатьсж еа счет вовлечения в добычу ранее же уч

тенных вапасов млн ранее отнесенных ж  учтенных в  числе потерь.
Воля в добычу вовлекаются запасы, учтенные ранее как поте

ри, то втя дояожвжтевьно добытые запасы (так называемые "вов- 
врат потерь”) пржбавлявтоя к количеству учтенных ж поганенных 
балансовых вапасов данного участка залели (уступа). При втон 
производится корректировка данных по рев ее учтенным потерян.

Если в добычу вовлекаются запасы, ранее не учтенные п л и  
отнесенные к  забалансовым или некондиционным, то делается соот
ветствующая запнсь при составления отчета по движению и исполь
зованию запасов.

3.21. Если отработка запасов по разрабатываемому участку 
залежи (уступа) вызвала потери балансовых запасов полезного ис
копаемого по другому участку (уступу), величина учтенных я  по
ганенных запасов, а также потерь полезного ископаемого н  полез
ного компонента по отработанному участку заявки (уступа) должна 
быть увеличена 8а счет соответствующего количества потерянных 
запасов по другому участку залекн (уступа). Эти потери должны 
отражаться в отчетах о потерях добываемого нерудного навернала 
н полезного компонента при добыче по карьеру за данный отчетный 
период. Запасы по участку залекн (уступу),где образовались ука

занные потеря, умевьжаюхся яа величину возникни! в них потерь.
3.22. По мере выявления неоправданных ( к зл шш нх ) фактичес

ких потерь н разубохнвання, а танке во всех случаях превыиевяя 
фактических потерь в разубохнвання уровня,установленного проек
том н планок горных работ,начальник геолого-маркиейдерского от
дела обязан своевременно докладывать главному инженеру предприя
тия для принятия мер по устранению причин их возникновения.

3.23. Контроль за правильностью определения, учета и оцен
кой достоверности показателей п о л н о т  н качества навлечения, а 
также при добыче осуществляется геолого-маркшейдерской службой 
вышестоящей организации.
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Приложение I

ПРИПЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПОЛНОТЫ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО КОМПОНЕНТА

Ввиду широкого использования нерудных строительных материа

лов в народном хозяйстве с одного месторождения могут проязво - 
дитьоя неоколько видов и марок продукции. Цена этих н&рок раз

ли чн а для различных иесторождений и изменяется с течением вре -  

меня. Следовательно, и стоимостные коэффициенты должны б ы т ь  
свои для каждого месторождения (группы месторождений) и изме -  

виться с изменением цен. В таблице представлены стоимостные ко

э ф ф и ц и е н т  сортов щебеночной продукции для условий первой зоны 

РСФСР. Стоимость самой низкой марки принимается за единицу, и 
отсюда выводятся стоимостные коэффициента для каждого со р т а. 

Смысл стоимостных коэффициентом следующий: например, марка щеб
ня „800,' п а 1,4, это значит, что народнохозяйственной пользы 

от добычи I и э , обеспечивающей получение такой нарки столько же 

сколько ох добычи 1,4 м 3 камня для производства щебня марки 200.

Марка щебня 200 j 300 { 4 0 0  [ 600 { 800 | 1000

Цева I м 3 ще бн я 2,3

Стоимостный коэффициент I

2,5 2,7 3,0 3,2 3,45

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
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П р и л о ж е н и е  2

У С ТР ОЙ СТ ВО Д Л Я  ОП РЕ Д Е Л Е Н И Я  К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х  

ПОКА ЗА ТЕ ЛЕ Й В  С М Е С Я Х  НЕ Р У Д Н Ы Х  МА Т Е Р И А Л О В

В  проц ес се до бы чи п р и д е т с я  стол кн ут ьс я с задачей п р е д в а р и 

те л ь н о г о  в ы ч и с л е н и я  ре зу л ь т а т о в  с о вм ес тн ой д о б ы ч и  у с ту по в с р а в 

н ы м  содержание!! полезного в о н п о н е н т а  и  р а з н о й  с т еп ен и з а гр яз не н

ности. Эт о н е об хо ди мо в ц е л я х  повы ше ни я п о л н о т ы  и  к а ч е с т в а  и з 

вл е ч е н и я  по л е з н о г о  ко мпонента.

С д р у г о й  стороны, бы ва ют ситуации, к о г д а  н е в ы г о д н о  р а з д е л ь 

н о  из вл ек ат ь н е б о ль шо й п р о п л а с т о к  вс к р ы ш н ы х  п о р о д  и л и  н е к о н д и  -  

ци о н н о г о  материала, л е жа ще го в н у т р и  ка ч е с т в е н н о г о  ма териала. В  

т а к и х  с л у ч а я х  н е об хо ди мо п о дс чи та ть ха р а к т е р и с т и к у  до б ы в а е м  о  й 

массы, к о т о р а я  будет п о л у ч е н а  в  резу ль та те с о в м е с т н о й  добычи, 

ч т о б ы  оценить ц е ле со об ра зн ос ть с о вм ес тн ой и л и  р а з д е л ь н о й  выемки. 

Э т и  резу ль та ты пр ои зв од ят ся по ф о рм ул ам ( 1 . П ) и ( 1 . 1 2 ) .  Д л я .  

у п р о щ е н и я  в ы ч и с л е н и я  пр ед лагается спец иа ль но е устройство.

У с т р о й с т в о  состоит (рис.1) и з  п л а н ше тк и I, н а  к о то ро й к р е 

н и т с я  гр аф ив 2 и  им ее тс я па зы д л я  св об од но го пе ре дв иж ен ия н и ж 

н е г о  3 и в е р х н е г о  по л з у н к а  4, а  та к ж е  н е п о д в и ж н а я  ш к а л а  5.

И с по ль зо ва ни е у с т р о й с т в а  при р е ше ни и пе рв ой задачи (ф ор му
л а  I.I).

Имеем н е к о то ро е к о ли че ст во м а т е ри ал а с из ве ст но й к а че ст ве н

но й ха ра кт ер ис ти ко й (например, соде рж ан ие в р е д н о й  примеси, п  о -  

л е з н о г о  к о м п о н е н т а  и  т.п.). Н е об хо ди мо р е ш и т ь  вопрос: мо ж н о  л и  

с этим к о л и че ст во м до бы ть с о в м ес тн о не большой п р оп ла ст ок н е ко н

д и ц и о н н о г о  материала, однако, чтобы до бы та я м а с с а  им е л а  ка ч е с т 

в е н н у ю  ха рактеристику, у д о в л е т в о р я ю щ у ю  требованиям, п р е д ъя вл яе

м ы м  перера ба ты ва ющ им и заводами. Н а хо ди м отно ше ни е о б ъ е м а  н е к а  -  

че ст в е н н о г о  ма те ри ал а к  ка че ст ве нн ом у, к о ли че ст во н е ка че ст ве н -  

н о го ма т е р и а л а  должно б ы ть ме нь ше к о ли че ст ва каче ст ве нн ог о ма 

териала.

Д л я  в ы чи сл ен ия х а р а кт ер ис ти ки по по ло жи те ль но му ка че ст в  у  

(например, со держание п о л е зн ог о компонента) ис по ль зу ем о б ра тн ую 

ст ор он у ползунков. Д л я  в ы чи сл ен ия ха ра кт е р и с т и к и  п  о 

в р ед ны м примесям, ухуд ша ющ им каче ст во (например, по соде рж ан ию 
загряз ня ющ их примесей), испо ль зу ем ли це ву ю сторону п о лз ун ко в. Бе

ре м те ли не йк и ползунков, деления ко торых соот ве тс тв ую т число - 

во м у  значению ка чественных хара кт ер ис ти к ма т е р и а л а  и вставляем
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Pic. I. Принципиальная схема устройства два 
контроля потерь I рааубоживания

в пауан устройства -  n o i l  ползунов в нижний nas( а  верх i l l  

ползунок в верхний паз. Напрхмер, если у вас одна материал ц в 
ет 9 5 %  полезного компонента, а  другой 50% (положительное качест

во), то вставляем в нилняй паз обратной стороной линейку нижне
го ползунка 1 1, обратны! -стороной линейку верхнего ползунка 

1  Is
-  устанавливаем оба ползунка (верхний и нижний) так, чтобы 

о т м е т и ,  равные высяей качественной характеристике (95%), н а 

обеих ползунках находились против левого обреза диаграммы, н а 
нулевой точке (б);

-  по верхнему ползунку находим крквув, отметка которой со
ответствует величине низией качественной характеристики (50%) к 
на этой кривой н а х о д и  точку с ординатой (по неподвижной шкале), 
равной отношению объема низиего качества в  вы сиену;

-  абсцисса найденной т о ч и  (по нижнему ползунку) будет со - 
ответствовать величине качественной характеристики объема, ко -
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торая получатся при совместной добыче (т.е. ври оиеихваиии двух 

разнокачественных полезных ископаемых).

Работа устройства при р е я в ш и  второй задачи 
(формула I.I2)

Инеем нехоторое количество заиаоов о высоким оодержани а м  

полезного компонента. Нужно о п р е д е л и »  максимальное количество 

запасов, с худией качественной характеристикой, которое можно 

добавки» к первому об*еиу так, чтобы качеотвенная характермсти- 

к а  подучаемой смеси находилась в заданных пределах:

- выбираем в  вставляем ползунки (так же, ка к и  в  первой за

даче);
-  устанавливаем оба ползунка так, чтобы отметки, равные вы

сокому содержание полезного компонента, на обоих ползунках н а 

ходились против левого обреза диаграммы, на нулевой точке (б);

-  по верхнему ползунку находим кривую, отметка которой со
ответствует величине низкого содержания полезного компонента, н  

на  згой кривой находим точку, абоцноса которой (по нижнему пол

зунку) соответствует значению кондиций но згой качественной х а 

рактеристике;

- ордината найденной точки (по неподвижной ш и л е )  будет со

ответствовать крайнему допустимому значению отношения объема о 
низким содержанием полезного компонента к  объему о в и с и м  со

держанием, при котором добытая касса будет отвечать заданным 

к о н д и ц и и .
В том случае, e c u  количество добавляемого объема с малым 

содержанием полезного компонента больна, чем объем с в м е н и  со

д е р ж а н и и ,  правила пользования г р а ф и м  с в е д у щ е е :

З а д а ч а  3 (вариант первой задачи).

Имеем небольшой объем с в ы с о к и  содержанием полезного ком

понента среди известного объема с н ю к п  содержанием, при ч е м  

второго заведомо бельке. Количественные характеристики обоих 

объемов известны. Необходяно у з к а »  характеристику смеси, кото

ру ю и ы  подучим, если добудем оба объема совместно.

Находим отношение объема с высоким с о д е р ж а н к и  к  объему о 
н и з к и  содержанием полезного компонента.

Для вычисления характеристики линейки похзувхов в с т а в л я й  
лицевой стороной (для вычисления характеристики по в р е д н ш  щ>и- 

месям линейки вставляем обратной стороной). Берем те лине й к  м
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водвунков, доходов ахал которых соответствует числовому вначе -  

п а  качественных характеристик, в  вставляем в павы устройства -  

■донн! полаунок в * « * ■ *  пав, а  верхний ползунок в верхний пав: 

. устанавливаем оба ползунка тан, чтобы отметки, равные 
ннаней качественной характеристике, на обоих ползунках находи -  

лнсь против левого обрева диаграммы, на нулевой точке (б);

-  по верхнему ползунку находим кривую, отметка которой со

ответствует ведочнве высвей качественной характеристики, к н а 

атой кривой находим точку с ординатой (по неподвижной икале) , 

равной отноненшо объема с высоким содерланием к объему с довким 
еодервадоем;

-  абсцисса найденной точки (но нижнему нояеуику) будет со

ответствовать величине качественной характеристики, которая по

дучится у объема ври совместной добыче.
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Приложение 3

СВОДНЫЙ 7ЧЕ1 ПОЛНОТЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ПОТЕРЬ 

ЗАПАСОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕ- 

РУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. В заглавной часта формы записывается наименование зале

жи и карьера (комбината), аксплатяруюцаго месторождение.

2. В  графе I записывается дата погаиения запасов. Запись 

производить ежемесячно с суммированием неквартально, а замам з а  

год.
3. В графе 2 п е р е ч и с л я т с я  погамаемне уступи,участки,блажи.

4. Балансовые запасы записывается в четырех графах. В гра

фе 3 вид м марка запасов на паспорта блока уступа, в поря д  к  а 

убывания сортовых коэффициентов. В графе 4  записывается объем 

запасав полезного ископаемого в и 8 , а в графа 5 -  среднее содер

жание полезного компонента в процентах. В  графе б дается качест

венная характеристика полезного компонента, по данным зксплуата- 

ционной разведки к забойного опробования кик по данным д а м а »  -  

ной разведка.

5. Аналогично з а п о л н я т с я  графы 7-10, только по ревульта - 

там опробования фактически добитого объема.

6. Нормативные показатели полноты к  качества извлечения 

(графы 13,15,17) вычисляются в соответствии с д е й с т в у ю щ и м  по

ложениями по нормированию потерь и извлечения полезных ископае

мых. Фактические показатели (графы 14,16,18) вычисляются соот -  

ветственно по формулам 1.2, 1.5 и I.I в  соответствии с настоя -  

ц е й  инструкцией.

7. В графах 19-26 приводятся фактические потери в соответ

ствии с классификацией, установленной данной инструкцией.

19



С В О Д Н Ы Й  И И
О  полном извлечения и потер* при разработке месторождения нерудных

с тр о и те л ь н ы х  м атер и ал о в



Приложение А

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОТЕРЬ 

'ПОЛЕЗНЫХ И С К О П А Е Ш Х

Прямые методы

Общекарьерные потерн

Общекарьерные потери определяются в процессе проехтнрева -  

ни я на основании имеющейся геологической и  маркшейдерской деку** 

ментацни:

-  с помощью нанесения на планы изомощностей потеря и н о й  

части месторождения и вычитания изогипс поверхностей контакта 

залежи н е р у д ш к  строительных материалов с вскрышными и вмещав - 

щими породами; расчет цроизводится при потерях запасов* разве - 

д а нн ых по категории А й в  отдельных случаях по категории В;

-  при определении потерь в  целиках относительно небольших 

размеров допускается определение и х  по формулам, определяющим 

объемы

k  -  средняя вертикальная мощность нерудных материалов в 

теряемой площади, м;

Sr -  площадь залежи нерудных строительных материалов в 

геологическом разрезе, м^;

L -  номер разреза;
п -  количество разрезов;
Z -  расстояние между разрезами, м;

-  при потерях нерудных материалов на  больших площадях ме

то д подсчета потерь должен быть таким, какой был принят для под

счета запасов при проведении геологоразведочных работ.

Потери полезного ископаемого нерудных строительных матери

алов в массиве определяются аналогично общекарьерным потерям;

-  в целиках внутри отработанного карьера определяется н  а

иля

Z  м 3 ,

гд е S4 площадь охранного целика, м^;

Эксплуатационные потерн
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основании и н с т ру ме нт ал ьн ой м а р к ше йд ер ск ой с ь е ы к к ;

-  п о т е р н  в  б о р т а х  карь ер а, в  м е с т а х  вы кл ин ив ан ия м е ст ор ож

дения , оп ре де ля ют ся н а  ос но ве вамеров пх о я а д е й  обна же ни я по ле з

н о го и с к о п а е м о г о  и  м о щ н о с т и  по те ря нн ой части;

-  в  ц е л и к а х  зато пл ен ны х участков, завалов, у  г е о л ог ич ес ки х 

на рунений оп р е д е л я ю т с я  н а  о с н о в е  и м е ю ще йс я ге ов ог о- ма рк не йд ер -  

ск ой документации.

По те ри о т де ле нн ог о от м а с с и в а  по лезного иско па ем ог о неруд

н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а те ри ал ов оп ре д е л я ю т с я  в зависимости от в и д а  

потерь.

Поте ри по ле зн ог о ис копаемого, пр оисходящие пр и со вм ес тн ой 

ег о вы ем ке с в м е щ а ю щ и м и  породами, на пр ав ля ем ым и в отвалы, м о г у т  

б ы т ь  о п ре де ле ны не по ср е д с т в е н н о  в  от валах и л я  т р ан сп ор тн ых со

судах.

Эти п о т е р н  ра вн ы

П  =  И  -  В  м 3 ,

г д е  М  -  к о ли че ст во не ко нд иц ио нн ой горной массы, напр ав ля ем ой 

в  отвалы;

В  -  к о ли че ст во в м е щ а ю щ и х  по р о д  в горн ой массе.

Та ко е оп ре д е л е н и е  поте рь но ке т б ы т ь  ре ко ме нд ов ан о дл я т е х  

случаев, к о г д а  во з м о ж н о  пр остое и  надежное ус та но вл ен ие ко л и  -  

ч е с т в а  п о л е зн ог о и с к о па ем ог о ил и вмещ аю щи х пород, на хо дя щи хс я в 

о т в а л а х  и л и  тр ан сп ор тн ых сосудах. Е с ли зто невозможно, то зн а -  

ч е н и я  К  и В подсчитывают по да нн ым эксплуатационной разв ед ки и 

ма рк ше й д е р с к и х  вамеров.

В  у с л о в и я х  простого зале га ни я могут вычи сл ят ьс я н е п о ср ед ст

в е н н о  об ъе мы потерь

П м 3 ,

г д е  t i  -  дл и н а  ин тервала п о л е зн ог о иско па ем ог о в к а ж д о й  с к в а  -  
вине, вскрывшей поле зн ое ископаемое, м;

V  -  в ы х о д  горной м а с с ы  с I пог.н скважины, м 3/м; 

п  -  число скважин, в с к р ыв ши х поле зн ое ископаемое.

Потери в  м е с т а х  погрузки, разгрузки, с к ла ди ро ва ни я и сор -  

тировки, а  также н а  тр анспортных пу т я х  го рн ог о пред пр ия ти я, оп ре

д е ля ют ся н а  ос но ве специально поставленных н а бл юд ен ий и оп ыт ны х 

работ. Це ле со об ра зн ос ть опре де ле ни я этих потерь- ус та на вл ив ае т
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предприятие

Косвенный м е то д определения потерь 

иа балансовых запасов

Косвенный м е то д определения размеров потерь основан н а  со

поставлении количеств нерудных материалов в  поганенных балансо

в ы х  запасах и вынутой из н и х  добычной массы, т.е. размеры дан

н ы х  показателей устанавливаются не непосредственно в  натуре или 
по геолого-маркшейдерской графической документации, а  косвенно 

п о  формуле

П  = I Ж( а - 6  )
Б  ( с  - 6  ) ’

г д е  с  -  содержание полезного ко мпонента в балансовых запасах; 

а  -  содержание полезного компонента в добытом полезном 

ископаемом;

в -  содержание полезного компонента в пр им ет ан ны х породах.

Косвенный м е то д определения потерь является вспомогатель -  

ным, потери вычисляются производственно-техническим отделом по 

данным лаборатории технического контроля.

Статистические методы определения потерь 

(приложение 5)

Применяются в о  всех случаях, когда невозможно непосредст - 

венное определение объемов потерь или непосредственные вычисле

н и я  из-за сложности конфигурации приводят к  большим оиибкам.

Ко нт ро ль качества добываемой руды может осуществляться:

1) Вз ят ие м проб с последующими химическими, минералогичес

ки ми или геофизическими анализами.

2) Геофизическими, фотоминералогичесними анализами непосред

ственно в  навалах или транспортник средствах.

3) Определением количества породы в транспортных средствах.

Количество пород (некондиционного полезного ископаемого) в

добытом полезном ископаемом в больнинстве случаев может быть у с 

тановлено замерами их объемов, включаемых в контур добычи.

Р е к о м е н д а ц и и  п о  с п о с о б а м  определе
н и я  натурных исходных данных для расчета ве ли чи и потерь и оцен

к е  точности даны в  "Отраслевой инструкции по геолого-маркиейдер- 

скому учету состояния и  движения запасов".
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Приложение 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОМ?

МЕТОД? ОЦЕНКИ ПОТЕ РЬ И  РАЗУБ01ИВАНИЯ

Джи всесотороннего анализа условий разработки ие сторожда - 

нкя, а  также выбо ра аналога для сравнений в процессе проектиро

вания и эффективности эксплуатации необходимо производить объек

тивную количественную оценку сложности месторождения, на ооно - 
вании которой проектировать технологию разработки и прогнозиро

вать потери и разубоживание на различных этапах разработки. Для 

количественной оценки сложности месторождений предлагается по

казатель интенсивности развития контактов ИК |представляющий со

бой общую длину контакта в единице площади (рис. 2),

Рис. 2. Принципиальная схема сортового 
элемевта полезного ископаемого

Определение площади замеряемого участка и длины контакта 

н а  чертеже может производиться обычным методом, например, пло

щадь с помощью планиметра, а длину -  с помощью курвиметра.

При этом следует разделять интенсивность развития контак -
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т о в  ме ж д у  поле зн ым и с ко па ем ым и поро да ми в с к р ы ш  (некондицион

н ы м  сырьем) и и н те нс ив но ст ь ра з в и т и я  ко н т а к т о в  м е ж д у  отдельными 

со рт ам и иоле зн ог о ископаемого. В т о р о й  п о ка за те ль бу де т характе

р и з о в а т ь  слож но ст ь се ле кт ив но й в ы е м к и  от д е л ь н ы х  сортов.

Бели, с е ч е н и е  ра зр ез а н е  я в ля ет ся н о р м а л ь н ы м  к  плоскости 

ко нтакта, т о  р а зм ер ы пл о щ а д к и  н а бл юд ен ия б у д у т  неск ол ьк о завы

ш е н ы  и  н о р м а л ь н а я  п л ощ ад ка бу д е т  св яз ан а о в е й  за ви си мо ст ью

S„ = S sen ¥  ,

г д е  ¥  -  у г о л  ме ж д у  п л о с к о с т ь ю  к о н т а к т а  и п л ос ко ст ью на бл ю -  

дения, ко то ры й мо ж е т  б ы т ь  н а й д е н  из сл ед ую ще го со

отношения:

cos ¥= cosy\ cosjb+sLnfa $injrH cos(*LK ~ U H) ;

Г  f M -  у г л ы  па де ни я п л о с к о с т и  ко н т а к т а  и  п л о с ко ст и н а б л ю 

дения;

сl K,oLH -  а з и м у т ы  пл о с к о с т и  к о н т а к т а  и  пл о с к о с т и  наблюдения.

Та к к а к  ге ол ог ич ес ки е р а зр ез ы, ка к правило, ве рт ик ал ьн ые ,т о 

д а н н о е  в ы р а же ни е зн ач ит ел ьн о уп ро ст ит ся

cos ¥ = St-ТЪ cos (<£к
Н а  д е йс тв ую ще м цред пр ия ти и пл о щ а д к а  м о ж е т  б ы ть иля бл и з к о  

к  вертикальной, то г д а  н а бл юд ен ия пр о и з в о д я т с я  по от ко су ра б о ч е 

г о  уступа, или бл из ко к  го ри зо нт ал ьн ой , т о г д а  н а бл юд ен ия пр ои з

в о д я т с я  н а  площ ад ке уступа. В о  в т о р о м  случ ае у г о л  ¥  будет при

ме р н о  с о от ве тс тв ов ат ь уг л у  па де ни я плоскости к о н т а к т а  f K .

Пл о щ а д к а  н а бл юд ен ия до лж на в ы би ра ть ся так, чт об ы вл ия ни е 

н а п р а в л е н и я  зале га ни я п л о с ко ст и к о н т а к т а  бы ло минимальным. На и

бо л е е  пр ед по ч т и т е л ь н а  (рис.З) зона 4, гд е п о пр ав ку н а  у г о л  ¥  
мо ж н о  н е  вводить, так к а к  эт о в л ия ни е не бу д е т  превышать 5%.

В  зо не I за ме ры пр ов од ит ь пр ак т и ч е с к и  бесполезно, т а к  ка к  

о ж и д ае мы е в е р о ят ны е ош иб ки будут одного п о р я д к а  с и з м е ря ем ой 

вели чи но й. Д л я  случ ая в е р т и к а л ь н о г о  ра зр ез а звач ен ие поправ к  в  

б е р е т с я  и з  табл. I.
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1 0  го зо 40 50 ВО 70 80 90
Разность аъимутоВ напраблешш площадки наблюдения 
и контакта, град,

ж -1 а -2 а ш * з  т - 4

Рх с. З. Р е ко ме нд уе мы е з о н ы  дня замера ин тенсивнос
ти разв ит ия ко нтактов: I  -  зона макс им ал ьн ых 
ок иб ок ; 2 -  зо на о б яз ат ел ьн ог о уч е т а  по пр ав ки 
н а  у г о л  об ; 3 -  зо н а  Ю - п р о ц е н т н о й  д о п у ст им ой 
ои иб ки ; 4 -  зо на 5-проц ен тн ой до пустимой ш и б к а .

т а б л и ц а  I

I еСк град.Гк
1 о ! 10 ! 20 ! 30 1 40 1 50 j 60

30 0 ,8 7 0 ,87 0 ,8 8
40 0 ,7 7 0 ,7 8 0 ,8 0 0 ,8 2 0 ,87
50 0 ,6 4 0 ,6 6 0 ,6 9 0 ,74 0 ,8 0 0 ,87
60 0 ,5 0 0 ,53 0 ,57 0 ,65 0 ,74 0 ,83
70 0 ,57 0 ,64 0 ,80 0 ,8 8
80 0 ,63 0 ,6 6 0 ,78 0 ,87
90 0 ,50 0 ,64 0 ,77 0 ,8 5

В  ц е л я х  на ко пл ен ия ср ав ни те ль но го ст ат ис ти че ск ог о ма те ри а

л а  не об хо ди мо у ч ет и  прог но зи ро ва ни е по те рь в е с т и  по группам, 

пр ив ед ен ны м в табл. 2 классификации. М е ст ор ож де ни я по сл ож но ст и 
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Таблица 2

Классификация месторождений участков по сложности

„ in _____________ Параметры геометрических аналогов _

ноотиНместооожденйй мощности* мощность [равмер кваддлнна блока} диаметр диаме ности месторождении }сложности j до.{ратного бло}при высоте { цилиндра !ра (в
Мк, м/м2 } м |ва „2 уступа ВДм,[ (жмлау; м имя),

{диаметр иа- 
1пв 'включе-

i

I 1 2  _ 1 3 1 4 1 5 1 6 J 7

Простые 0,3 6-7 13-14 20 13-14 20

Осложненные 0,3-0,5 4 8 6-7 8 12

Сложные 0,5-1 2 4 2,5 4 6

Весьма сложные 1-4 0,5 I 0,5 I 1.5

Однороднопеотрне более 4 менее 0,5 менее I ненее 0,5 менее I менее I



де лятся н а  5  групп. Д л я  бо ль ше й нагл яд но ст и пр и в е д е н ы  ра з м е р ы  

ге ом ет ри че ск их аналогов.

П о ка за те ль и н те нс ив но ст и разв ит ия к о н т а к т о в  H g  т е с н о  

связан с к о э ф ф и ц и е н т о м  п о т е р ь  и  к о э ф ф и ц и е н т о м  извлечения. Т а к  

при потере н а  ко н т а к т е  с т ру жк и толщ ин ой , объем потерь

составит

П s A / l j j  /.£ A Z  A  •

К о л и ч е с т в о  п о га не нн ых запасов опре де ли тс я из у с ло ви я

Б = 5 в Д 2 ,

Ко эф ф и ц и е н т  по те рь опре де ли тс я ,
/7 5 .  Д Д71 м L . _I j

S „ A 2  "  S0 AZ """»  
г д е  S K -  п л о щ а д ь  контакта;

S „  -  п л о щ а д ь  обнажения;

a z  -  ш и р и н а  в ы ни ма ем ой полосы;
LK -  д л и н а  контакта.

Ко эф фи ци ен т и з в л е ч е н и я  оп ре д е л и т с я  так:

к ^ к , - ^ - = к к А £  А А д  а А ц  __

г д е Л> #

Л  

б  

а , с

=̂ Кк[1+Ик (л Нр- а Ьп) ] ,
-  коэффициент изменения содержания полезного компо

нента ;
-  количество добытого полезного ископаемого;
-  количество балансовых запасов;
-  содержание полезного компонента в добытых и балан

совых запасах.
При проектировании и эксплуатации месторождений со сложной 

гипсометрией кровли и почвы залежи (рис.4), а также сложной кон
фигурации в плане возникают потеря и разубоживание ископаемого 
из-за несоответствия геологических и технологических поверхнос
тей* Определение объемов потерь и разубоживания можно проводить 
линь вероятностно-статистическим методом. С достаточной с т е- 
пенью достоверности можно принять, что колебания поверхности от
носительно средней поверхности подчиняются нормальному зако н у 
распределения* На основании этого можно определить вероятную 
площадь потерь и разубоживания по вертикальным разрезам д л я
28



СКВ ска ска

Рис. 4. Схема вероятности расчета
потерь и  разубоживания,

определения потерь и рааубохивання в  кровле и почве залежи и  по 

горизонтальным разрезам дл я определения потерь и разубоживания 

при отработке контуров залежи.

Для того, чтобы определить потери и разубоживавие:
-  вычисляется среднее значение отметки по геологическому 

профили;

-  вычисляется среднеквадратичное отклонение значений о т 
среднего значения;

-  определяется (или назначается) средняя отметка отработки 

(технологическая ливня);

-  определяется (или назначается) разность между сред н е й  
геологической линией в вредней технологической;

-  вычисляются вероятностные площади потерь и разубоживания 

по смежным профилям;

-  вычисляется среднее значение площадей;

-  вычисляются объемы потерь и разубоживания

где 5 п  и Sn -  вероятностные площади потерь на смежных разре -  

зах;
Z -  расстояние м е ж д у  разрезами.
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v  :s- k l l L  ?vp - -g *

где Sp , s'p -  вероятностные площади разубоживания на cue* - 

mi x разр ев ах

S n  ■  0, 5 L ( <з -  a  ) •

3/j = 0,5L (<S + a ) ,

где L -  дл ин а разреза (отрабатываемого блока);

а -  разность между средними отметками технологической и 

геологической линиями. Следует иметь в виду, что при 

отработке кровли залежи выше средней линии а  поло -  

жительная, а ниже средней линии а  -  отрицательная , 

а  при отработке подоивы залежи наоборот, при отработ

к е  ниже средней линии а -  положительная, а  при от

ра бо тк е средней ли ни и -  отрицательная;

<ё -  среднеквадратичное отклонение геологической отметки.

Например, имеется дв а разреза по песчано-гравийному место

рождению, отстоящие друг от др уг а н а  расстоянии 10 м ( 2  =1 0 м) 

со следующими отметками

Разрез I__________________________________ Разрез 2

Геологические ! 
отметки кровли 1

Фактические от
метки кровли 

ус ту па

l Геологические 
|отметки кровли

!Фактические 
!отметки кров- 
!ли ус ту па

284,63 280,49 278,13 278,01

280,52 280,00 277,76 277,57

280,33 281,00 276,29 277,12

283,33 280,87 277,18 278,06
283,15 281,40 279,61 279,07

280,92 280,25 278,81 278,22
280,62 281,24 278,74 277,89

281,97 280,75 276,77 276,65

272,50 277,14

278,09 277,76

©  *  1,75 м cl *— I f22 и «  =  1,18 а  = -0,33 м

S i  = 0,5(1,75+1 ,22)=I,48 l. м2 S" «0,5 Ь (I,18+0,33)=0,7 5 5Ь
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S p*0 ,5£(I ,75-I ,22)*G,265 м2 Sp «0,51, (I ,18-0,33)=Q, 425 L
Vn * 0.755) _ . I0 B xi, 17 L m3

2

у  = if..C0i§65 ,t._0>125.1 . xo a 2,85 Z, m8 
2

При проектировании величина а  определяется из условия 

уров ня потерь и  разубокивания, качественной характеристики выни

маемого полезного ископаемого и экономических последствий приня

того решения.

Н а  стадии принятия реиеняя пр и проектировании целесообраз

н о  пользоваться комбинированным конструктивно-расчетным спосо - 

бо н подсчета и нормированием потерь.

Так к а к  в процессе эксплуатации уточняются геометрические 

параметры сортовых блоков и некоторые закономерности ве ли ч и н  

похерь и разубожнвания, то н а  стадии составления годовых планов 

горных работ целесообразно пользоваться конструктивно-статисти

ческим способом в соответствии с "Типовыми методическими указа

ниями по нормированию потерь твердых полезных ископаемых п р и  

добыче".

Я



С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Основные термины и  понятия ................................  3

2. Классифицирование потерь полезного ископаемого при раз
работке месторождений нерудных строительных материалов б

3. Общие у казания ...............................................  9

Приложение I. Пример распета стоимостных коэффициентов

для определения качества и полноты извлече

ния нерудных м а т е р и а л о в ...................  14

Приложение 2. Устройство для определения качественных по

казателей нерудных строительных материалов 15

Приложение 3. Сводный учет полноты извлечения н потерь 

запасов при разработке месторождений не

рудных строительных материалов ............. 19

Приложение 4. Методы определения размеров потерь полез

ных и с к о п а е м ы х .............................  21

Приложение 5. Рекомендации по вероятностно-статистичес

кому методу оценки потерь и разубоживання . 24

Технический редактор Р.Г. ФИЛАТОВА 

Корректор В.П. ЛАЗУРЕНКО

B00626I от 1/П-74 г. Зак.71 TlP.2500 Пена 25 коп. Обвей 2 п.д 
Тольятти, ВНИИнеруд

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293818/4293818986.htm

