
Раздел II.  ЗАДАЧИ ПО ОПРОБОВАНИЮ 
2.1. Обоснование рационального способа отбора проб 
 
Для выбора рационального способа пробоотбора на месторождении 

медно-порфировых руд отобраны 30 сопряжённых проб бороздой 
правильного сечения 5x3 см и пунктирной бороздой. Требуется выявить 
возможность замены, борозды, правильного сечения на пунктирную борозду, 
что обеспечит значительное снижение стоимости опробования горных 
выработок. Следует учесть, что предлагаемая замена способов пробоотбора 
возможна при условии отсутствия систематической погрешности результатов 
анализов сопряжённых проб. При решении задачи следует пользоваться 
формулами выявления  систематических ошибок, предложенных НСАМ 
НСДМ Мингео СССР. 

Результаты, химических анализов основных проб (отобранных бороздой 
правильного сечения) и контрольных проб (отобранных пунктирной 
бороздой) приведены, в таблице 4. В этой же таблице приведены, расчеты 
расхождений анализов основных и контрольных проб.  

Таблица 4 
№ п/п 
 

Номера проб Результаты анализов d=Co-Ck 
d-  

−

d (d- )2 
−

d
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 141 61 0,43 0,49 -0,06 -0,04 0,0016 
2 142 62 0,99 0,97 0,02 0,04 0,0016 
3 143 63 0,50 0,58 -0,08 -0,06 0,0036 
4 144 64 0,77 0,84 -0,07 -0,05 0,0025 
5 145 65 0,65 0,64 0,01 0,03 0,0009 
6 146 66 0,98 0,98 0,00 0,02 0,0004 
7 147 67 0,91 0,90 0,01 0,03 0,0009 
8 148 68 0,43 0,49 -0,06 -0,04 0,0016 
9 149 69 0,79 0,77 0,02 -0,04 0,0016 
10 170 70 0,58 0,68 -0,10 -0,08 0,0064 
11 171 71 0,43 0,50 -0,07 -0,05 0,0025 
12 172 72 0,54 0,62 -0,08 -0,06 0,0036 
13 173 73 0,86 0,79 0,07 0,09 0,0081 
14 174 74 0,73 0,72 0,01 0,03 0.0009 
15 175 75 0,85 0,90 -0,05 -0,03 0,0009 
16 176 76 0,68 0,74 -0,06 -0,04 0,0016 
17 177 77 0,65 0,64 0,01 0,03 0,0009 
18 178 78 0,52 0,57 -0,05 -0,03 0,0009 
19 202 79 0,70 0,71 -0,01 0,01 0,0001 
20 203 80 0,90 0,92 0,04 0,04 0,0016 
21 204 81 0,58 0,64 -0,06 -0,04 0,0016 
22 205 82 0,61 0,60 0,01 0,03 0,0009 
23 206 83 0,83 0,87 -0,04 -0,02 0,0004 
24 207 84 0,52 0,51 0,01 0,03 0,0009 
25 208 85 0,90 0,94 -0,04 -0,02 0,0004 
26 209 86 0,61 0,60 0,01 0,03 0,0009 
27 210 87 0,67 0,66 0,01 0,03 0,0009 
28 211 88 0,92 0,94 -0,02 0,00 0,0000 
29 212 89 0,72 0,72 0,00 0,02 0,0004 
30 213 90 0,58 0,62 -0,04 -0,02 0,0004 

 
Cреднее содержание по классу содержаний основных проб: 
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Оценка значимости систематического расхоаденш. с помощью t-
критерия (распределение Стьюдента) 

tэксп=, [ ]
d
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Δ
 где 

 
dΔ -выборочное среднее квадратическое отклонение, рассчитанноепо 

формуле: 
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Для уровня значимости 0.05 (95%-ная доверительная вероятность) при 
m=30 проб величина теоретического значения t из таблицы распределения 
Стьюдента равна 2,04. В приведенной задаче tэксп. > t., следовательно 
систематическое расходение ьлачшмо и заменить борозду правильного 
сечения на пунктирную недопустимо. 

таблица 5 

Номера проб Содержание 
компонента  в пробах

Номера проб Содержание компонента в 
пробах 

основных контроль
ных 

основных 
(10x5cм) 

контроль
ных 
(5х3см) \ 

основных контроль
ных 

Основных 
(10х5см) 

Контрольных 
(5х3см) 

311 970 0,78 0,71 226 985 0.93 0,88 

312 971 0,94 0,87 233- 986 0,91 0,89 
313 972 0,91 0,96 234 987 ОМ 0,99
315 973 0,77 0,79 251 988 0,98 0,98
211 974 0,92 0,90 254 989 0.95 0,91
212 975 0.79 0,80 269 990 0,91 0.93
213 976 0.99 0.94 271 991 0.93 0.87 
214 977 0.73 0.69 272 992 0.78 0.82
215 978 0.84 0.88 353 993 0.77 0.75 
218 979 0.93 0.96 351 994 0.72 0.74
219 980 0.98 0.94 347 995 0.87 0.89 
221 981 0.71 0.69 356 996 0.91 0.93



Задача №21 На жильном месторождении гюбнерита (рис, 27) основной 
способ пробоотбора является бороздовый при сечении борозды 10x5см. С 
целью обоснования уменьшения сечения бороздовых проб отобрано 30 
сопряжённых бороздовых проб 5x3 см. Результаты химических анализов 
приведены в табл. 5. 

222 982 0.71 0.75 359 997 0.73 0.70
223 983 0.91 0.96 362 998 0.95 0.92 
224 984 0.93 0.95 171 999 0.66 0.67 

Обосновать возможность замены борозды (сечением 10х5см) бороздой 
сечением (5х3см). 

2.2. Определение содержания второстепенных компонентов на 
основе же корреляционное связи с главными 

Абсолютные погрешности химических и других анализов прямо прямо 
пропорциональны содержанию, а относительные погрешности обратно 
пропорциональны. Из сказанного вытекает, что при опробовании 
комплексных руд, в которых  главные компоненты характеризуютоя высоким 
содержанием, а второстепенные низким, погрешности анализов будут 
неравнозначны.. 

Если устанавливается закономерная и тесная связь между главными и 
второстепенными компонентами, например, между свинцом и серебром, 
цинком и кадмием в свинцово-цинковых рудах, фтором и фосфором в 
апатитах и др., то целесообразно определять содержание второстепенного  
компонента через уравнение регрессии в зависимости от содержания главного 
компонента. Уравнение регрессии имеет 

С= ( ) δ
σ
σγ txx

x
CC ±−+ , при этом 21 rC −=σδ , 

где С содержание второстепенного компонента; 
х Cσ , и xσ - содержание главного компонента; 
C  - среднее содержание второстепенного компонента  
x  - среднее содержание главного компонента;  

Cσ , и xσ  - среднее квадратическое отклонение содержаний 
второстепенного и главного компонентов; 

r  - коэффициент корреляциий между главным и второстепенными 
компонентами; 

δ  - ссреднеквадратическая погрешность уравнения ;  
t – вероятность. 
Приме: Результаты, анализов проб на свинец и серебро приведены во 

второй и третьей колонках таблицы 5. 
Установить наличие и характер взаимосвязи между содержанием свинца 

и серебра. 
Составить уравнение регрессии для определения содержания серебра в 

зависимости от содержания свинца. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ, Первоначально 

определяем графически (рис. 22) характер (линейный, криволинейный) 
корреляционной связи между содержанием свинца и серебра в пробах, на что 



потребуется не более 15-20 мин. Если корреляционная связь высокая то 
приступаем к численному расчету зависимости между содержанием свинца и 
серебра (табл. 5). 

 
 
В таблице _6 нами рассчитаны : x =1,89%, C =38,1 г/т, 2x

σ =0,1148, 
2C

σ =45,88, К=2,198 (ковариация) 
Рассчитаем дисперсию: 

;339,01148,0 ==xσ  773,688,45 ==Cσ ; 
Коэффициент корреляции равен: 

773,6339,0
198,2
x

r = = 957,0
296,2
198,2

=  

Коэффициент корреляции близкий к единице, 
Таблица №6 
РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ СВИНЦА И ЦИНКА 

Та 5л, б 
Содержание отклонение  произведение №п/п 

% 

Свинца,% 
х 

Серебра,% 
С 

xx −  CC −  ( )2xx −  ( )2CC − ( ) 

( )2
2

xx −

x C C−
1 2 3 4 5 6 ■   7 " "T    ' 

1 1,31 гб.о - 0.58 - 12.1 ■ 0. 3364 I   14S.41 7.018 

2 1.SZ 30.2 ) 33 - 7.9 ! о. 1899 62.4- ^   2.92Ј 

3 1.85 37.1 - 0 04 - 1.0 Гоошб 1.0 0 ".040 

4 1.06 
1—i __ 

212 -0.80 -16.9 0.6883 285.61 14.027 

5_  45Л 0.36 - 7. 3 ro7l23S S3.29 2.527 

6_  43;8 0.16 -4.9 | 0. 02SS 24.01 0.784 

7 г.го 42.2 0.3) - 4.1 | 0.09S1 «.81 1.271 

8 140 23.0 -0,49 - 9.1 0.240, 82.81  

9 1.90 38.2 0.01 0 1 ■0.0001 fl. 10 i      ■, 

10 1_S7 37-1 -•0.02 - |.О i, D004   

11 2.14 43.0 ^ 0.25     

12 1.83 36.S - 0.0G - 1.3 0,0036 i о'i  

13 2.25 4S.S 0.36 7.4 II   IV'!,, ■  



14 1 45 га г -0.44 - 0.3    

15  46.4 0.42  0  I78<j  ,1 -nil, 

16 2.19 44.0 0.40 S.9 0  II.Imi И hi i  : и; 

17 175 34.8 - 0.14 - з.з 0.013Г]  II II,? 

18 1.82 36.6 - 0.07 - 1.5 i! 01)4!)  II 

19 2.15 43.С 0.28 4.9 1.067П Ко I 1   .7-1 

20 1.81 36,0 -0.08 " 2.1  i 41 II III I1. 
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что свидетельствует о высокой корреляционной связи между содержанием в руде 
свинца и серебра. 

Для расчетного определения содержания серебра в зависимости от содержания 
свинца составляем уравнение регрессии; 

С=38.1+0.957 ( ) ( 89,112,191,3889,1
339,0
773,6

−+=− xx ) , или С=19,12х+1,96 

Определяем погрешность_уравнения: 
 
азвение регрессии позволяет определить по известному содержанию содержанке 

серебра о погрешностью 0,5 г/т. По отношению ж 
содержании серебра погрешность весьма незначительна и гтавляет 
~~38~7   " '' 
эдовательно, выявленная зависимость содержания второстепенного ллоневта по 

отношению к Егчвному позволяет сократить большое зло анализов ка серебро» 
Достаточно ли .количества параллельно проанализирована»»- проб свинец и оаребро 

для ваявленкя надежной корреляционной связи? 
Число проб достатохшо! если соблюдается неравенство: 
В на: ж случае 0,95? 1/~25=4,?8, т.е. неравенство соблвдено, 
2ШШ5^_22,' В таб,шпе 12 приведены результаты анализов яроб №о-порфировнх руд 

на молибден ш рений. Требуется; Уv гановить наличие свези содержаний мвщу 
молибденом- ш рениш. Составитьтойвнение регроссш дай определения содержания рения. 

ЗШйЗ&Цу2ь В таблаце 12 результатов анализов проб того же дао-порфирового 
местороадения приведенн результаты анажизоз на %ъ ж золото. 

Требования к задаче те же,. 



 что и для задачи 22. 
2.3. Контроль опробования 
Погрешности в опробовании возможен на всех этапах - от от-бо-до анализов нр 6. 

Контроль отбора, обработки ж анализов нроб ■аштае^ся в сопоставлении анализов 
оенов„ых и контрольнюс ароб, лценка величины, к выяск нии причин вогрошностей. 

Погрешности но своей природе делятся на ову зйннв и сяотвиа- 
Случайные погрешности всегда имеют место и предельно дояус тяглая их величина 

регламеитз^уется "Инструкциями классификации запаоов..=". Случайные norperami . 
||1еи?менннми ж прг збршмшшя средни содер дельных пробах взаимно компеьоируюжея. 

Систематические ошибки имеют поотояяй являются опасными, т.к. могут „клзшо 
иокм кия. 

Выявление и оценка яогрешноет 1 осущост 
кем контролем анализов проб, который про] ■ ■ от 
лабораторного контроля. Геологгческий йбВФрол ний и внешний, 
Вкугренний контроль предназначен для выявления 0Л ошибок рядовш. анализов и 

оценки шх соответствия пред гчашм среднеквадратическим погрешностям регламвН1    ■ 
рукдшшн по применена и кяассификащш вапасов. ГКЗ СССР. 

Внешний контроль предназначен для выявления № систематических расхождек й 
между результатами аналивом си й и контролирующей лабораторий, 

2.3.1. Внутренний геологический контроль 
3.1 Внутренний геологичеоквй контроль, предн зняЕления случайных догретностей, 

осуществляетоя аНОЛЙВОМ 
даннш контрольных яроб в основной лаборатории. О 
 
торяей, выяолиявшей-оонозане рядовые 
рия экспедиции или рудника .Мао         ■ Ю№ 
из дубликатов аналитических проб. Контрольные о-о "о распределены по 

природным типгм и :»тл„ 
3,2 Результаты контроля 6ф жш квартал. Для обработки аналз ■ гсазий основных 

анализов з соответО! идей ГКЗ СССР и обрабатываются отдел ЮН оду. Если анализа 
вняолнотся в иеоколькш ,,дтч контроля обрабатывается по каждой лаборатории ело 
контрольных анаяизов по каждому клаооу оодврявний долимо "в менее 30, По результатам 
рядовш. И ОООТВОТОТВуВДИх ИМ КОНИ ннх анализов }уш каждого определяемого 
кстоне^ха ( j каждом к*"»о- 

се) внчг лякиг среднеквадратичную погрешность единичного определении по 
формудв: 

 компонента, определенное ю рядовсщу анализу i -той пробы; 
Сцг - содержание компонента, определенно© ко контроль-notej анализу i -той 

пробы; 
-т - число контрольных проб; 
Is 1,1. . -гп 
Затем вычисляют отноезйеяьдуя среднеквадратичную погрешность 

/3r^^Jno формула:  ' „,   , 
=—~__£^-—&——™■—— -—— -у. ^ч 
где С-  - среднее оодеркашге компонента а пробах во воем (осьовным и 

контрольным) определениям. 
Ниже приводится фор/syjnpfijc яршерои обработки данных внутреннего 

геологического контроля (см.табл. 7). 
Ь^звангэ местороздедая ................ 
Название лаборатории  ................. 
Метол анализа       ................ 
Осрриелавынй компонент ~ медь 



Класс со; -зржаний    - 0,5-0,99 % 
Рядовке анализы выполнены в дериод о ID.05.78. по 01.08.78, 
Контрольные анализы выполнены с 20.08.78. по 20,09.78. 
Таблица 7 
Номера „"одержанда 
оек">в- меди в ос- 
ЕЬК ■ НОВИШС 
проб цробах 
а/а 
Номера   Содержав,.   Разность   Квадрат контр,   меди в         С -С', дроо'      

коетрольн.   г/   1г пробах 

0,0000 0,0004 0,0001 т
а 
361 
576 
629 
718 
731

0,86 
0,53 
0,86 
0,60 
0,54 
0,91 
0,87 
0,S3 

5047 
5048 

mm 
5050 
5051 
5052 
5053 
5054

0,86 
0,55 
0,85 
0,5b* 
0,51 
1,02 
0,84 
0,47

I 
2 
3 
4. 
5
 
6
 

0,00 
0,02 
0,01 
0,01 
0,03 
0,II 
0,03 
0,06

 
 
 
 
 
 

 
 

     Продолжение табл. 7

I 2 3 4 5 6 7 

9 793 0,68 5С32 0,64 0,04 о.оо те
ю 800 0,51 5083 0,51 ОЛУ 0,0000 
II 807 0,50 508' 0,49 0,0 0,0001 
12 813 0,93 5085 0.95 о,(г 0,0011., 
13 817 и,73 5086 0,73 0,01) 0,0000 
14 821 0,86 5087 0,87 0,0.( о.ооог
15 829 0,60 5089 0.GI 0,0. 0.0001 
16 830 0,74 5090 0,75 0,01 1,0001 
!■■■' 835 С ,98 5091 0,95 0,03 0,0009 
Ю 842      ' G,S4 5092 0,96 и,02 0,0004 
19 ■  849 0,59 5^93 0,60 0,01 о ооот
20 853   . 0,54 5094 0,55 0 11 0,0001 
21 868     " 0„58 .Ш95 0.4G 0,10 0,0100 
22 862 0,55 5096 0,55 0,00 0,001.10 
23 §63 0,66 5П97. 0,68 0,02 0   Ю(.)4 
24 912 0,БЗ 5098 0,51 0,02 0,0004 
25 924. 0,55 . 5099 0,57 0 02 0.0004 
26 927 0,52 5100 0,53 0,01 0,0001 
27 951 '     0,50 5101 0,51 0,01 0,0001 
?8 932 0,50 5102 • 0,49 0,01 0,0001 
29 933 0,65 52.30 0,70 0,05 0.002Г. 
30 949 0,91 5231 0,91 (1,00 0,0000 
31 955 • '   0,.-9 5232 0,59 0.00 о ,псюо
32 957 • 0,53 5233 0,55 0,02 0,0004 
33 960 0,88 5234 0,89 0,01 м .oooi
34' 969 0,58 5235 о, г7 о от 0,0001 
35   ■ 975 0,79 5236 и,84 0,06 п,0(Ш 
36 978 0,53 5237 0,53 0,00 ii. оон" 
37 980 0,58 5238 0.68 0.00 пдкюи
38 984 0,51 5239 0,63 о.оа 11,00114 
39 987 0,73 5240 0 94 0,21 (1.0.Л1 



40 992 0,88 5241 0,85 П ,03 (1,001)'.) 
41 996 ■      0,99 5242 0,95 С 04 одл
42 1037 0,85 5243 1.09 0,24 0,0!)7Г. 
*3 iQ42 Л»50 5244 Q.47
-■ -  е 

~~~2Э 19 29. С А ____о*оа  

i HZ ■   Т.     я on.   ' 

С= M19tgAL: Oi 6S % {fif*tc) 

Предельно додусткмая ареднвквадра^ическая погрешность» уста™ новЕошая 
таогрукцией ГШ«»]|,с^/^ для-класса содержаний 0,5-1 »($>!>-" ooosaiwrae* 8»5 
(ом), следовательно воспроизводимость результатов анализов меди 
удогмштворжгедвдаа и находится в дрздеяах допусков* 

3*3» Вь~*нсленная дриведеянет ешсобом з&гаинна среднеквадра- 
тжчеекой относительной яогрешнооет характеризует каэдсгао (soon- 
роговоджмоотъ) анализов ком' энента в еоогвотстаушем классе оо- 
двр!8ний и она не должна apesranaf-b аредельншс ногрвз-яосэея, лжми™ 
тщ>У0мвк HEcrpyiuB'siS ИВ СССР Д/ ао праменена) ж кяасси(рК8'Т!И 
запасов твердых яодезных ископаемых» В еротивном адутаг результа 
те анализов соотаетоязующего класса рассмэд'ргазаютш как брак ж 
асе дроби S.SCG ккаооа ц'о повторному арааиэу е ввпожиешвш 
вщержж(,~'о геологического' контроля. С выявлением негрешвасее! йЕаяизов 
яревышающж дохуо'з.'жше врздедк необходимо срочно янфор™ щрова» об этом 
лаборагорню дая вшвненгя яргздн брака. 

Лишний геологический контроль 

4.1. ВнешвьЛ геологический контроль ооущвегвяяе^ея анааизод? в 
контролирующей лабораа1ор1ш навескза жэ дубликатов анмшфвдеозда: нрой яри 100 % 
контроле» Контролирующие лаборатории ^таержцаются .приказом Шнгео CCJP для 
каздой лзйораюриж, вйцожкяющей рядовке 

 

На вненшяй геолопиеоний контроль направляются.проба, оро-щедаае 
внутренний геологический контроль, т„е. ироаналй^ирован-гне w основной л; 
Ъраторзш два раза. Не подлежат направлению на внешний контроль пробы., в 
которых содержание, компонента по дан-нвм родового ж контрольнс-Со опредадсаний 
различаются более, чем 5 Ъ>у. • Внешний контроль должен бдаь проведен в 
одинаковой мер© ЯДО" вЬех нрнродннх ТИГЮБ Ж класоов содержания руд, 
4.2. Пра направлении ироб на внешни контроль обязательно ШЕедует 
сообщжгь контролирую; .эй лаборатории, мдн рактеристгку РУЛ» что 
неоскодимо для выбор| го метода анализа, Результаты рядовых ав 

В жоетролирующе! лабораа..рш анализы должим ВИЛ1 Ю 
ь^озеренной методике со 100 % внутрилаборатсячида вол 

4.3. Результата анализов : зепшето ко т?««ж:.г; магимального 
периода (квартал, полугодй! х:г;-:::оикям[^]' Число -проанадизирг-
танша 'и статистически доотажочным для надвжнкк ВЫВОДОВ* 

:; л, Ддя каздого класса содержаний ПО рввультат!         ■   I80B 3C-4.-U- 
upod, вшолненнш: в основной и контролирующей ВНУ.ЙОЛЯЙТ значения 
оис«ематич:еояого раохоадения о уттпм вР на ш формуле:         Јf^C^) 
.       J' . &, 

Ц/<=—г~— ч= ■ 
сиотематшеское расхождение (в %, г/т, г/м:',   .    ); ,»-относительное 

сиоте"агжчеекое расхождение (в %)\ ^и- содержание компонента в   *■ - той 
npode   опредолвКМ vocHOBjioit лаборатории (рядовой анализ); 

Ciit- содержание компонента .в    ■ - той пробе, определенно! 
контроетррзшой лаборатории (среднее чв двр: оиределозшй); 
Q -сред;::;,; ; ■; .jTioKTparcffij конпонента в классе содержаний в т аробох 
до окрадезвншм в оонс^ной лаборатории; '7п - чиоло контрояаййис коотрольных 
проб; 



Ввлетяза c:iCTc:-:-"T:t^ei    )Й погрошяоОФЙ OUQffifflaeTOJ  
тержо (расвредоязнЕя 0?ъюд.,нта), Коли ВИЯВЛЭНИ иогреюноохп, '£0 
необходимо oprai i ж© приведен формуляр (табл. 8^ 0 Пр1     ро 
внешнего геологического контроля. 

Навзгиг.хе меотроздения.  
Название основной л^боратари Метод анализа (основная 
лаборат ■ Название контролирующей лабо Метод анализа 
(контролирующая ло Определяемый sorni^v нт - модь 
Кпа с содержаний ~ 0.4-0.99 
Основной анализ выполнен о 10.05.78. по 20.09.78» Контрольный анализ 
вшолнен в период о 29.OS.78= по 15.12.70. 

Таблица 8 

■* '"зфрк .... t ,  результаты анализов. % 
Е.н. ооновн>    контр,.     обнови, контр. 

табора™   лзбора-   лайорат* лабордг     «£,=        ,   ? ,- ,    j^ 
тории      торю      (рядов, (средн.,      г~ г    а-Г- '•^ci~a-/ 

анализ) из 2-х     " io ч* L

___________   __    _„^£___£2£^&1_,^ „ _ __ „_„ „__ 
2         2 3 4° 5 6 ? 8 

1 178 I 0,86       0,79         0,07       0,10 0,0100 
2 361 2 0,43       3,49       -0,06     -0,03 0,0009 
3 718 3 0,54       0,62       43,08     -0,05 0,0025 
4 741 4 0 3*       0,90         0,01       0,04 0,0016 
5 750             5            0,43       0,50       -О.07     --0,04
 0,0016 
8       «35             6            0,98 ■    0,98         0,00       
0,03 О.иООЭ 

 

7 858 .7 0,58       0,68         0,10     -0,07 0,0049 
8 933 8 0,65       0,64         0,01       0,04 0,0016 
9 975            9             0,79       0,77     •   0,0"       0,05
 0,0025 
IB       97b           10             0,43       0,49       -ОМ     -0,03
 0,0009 

 

11 987 II 0,73       0,72         0,01       0,04    ■ 0,0016 
12 996 12 0,99  '    0.97         8,02    ;  0,05 0,0025 

 

13 1037 13 0,85       0,90       43,05     -0,02 0,0004 
14 IC42 14 0,50       0,58       -0,08     -0,05 0,0025 
15 1056 Т5 0,68       0,74       ~0г06     -0,03   '   0*0003 
16 1084 16 0,77       0,84   .    -0,07     -0,04 Q..O0I6 
17 200 17 .0,65       0,64         0,01       0,04 0,0016 
18 II0I           18             0,52       0,57       -0,05     -0,02
 0,0004 
"Э       169   .        19             0,49       0,56       45,07     -0,04
 0,0016 
20 ШО 20 0.70       0,71       -0,01       0,02 DtQQ04 
21 202           21             0,81       0,88       -0,07     -0,04
 0,0016 
?,2       205           22             0,9.1       0,90         0,02       
0,05 0,0025 
■ 23       210 23 0,67       0,66         С ,01       
0,04 O.00IS 
24 235 24 П.58       0,64       -0,06       0,03 0,0009 
25 264 25 0,5^       0,55       -0,05       0,02 0,0004 
26 Д]2 26 0,61       0,60         0,01       0,04 0,0016 
27 276 27 0,72       0,72         0,00       0,03
 0,00091 2  3 4 5 7 

28 245        ■  28 0,81       0,87 
29 1020 23 0,92       0,94 
J3 '948 30 0,52 0,51 0.0.1 " 
31 905 31   ; 0,61 0,65 0,04 U 03 0.0003 



32 919 32 0,73 0,76 ,03 0,00 0,0 
33 984 33 0,64 О-.Ч 0,00 0 .>'; 0 0009 
34 190 34 0,90 0,93 03 0,0 0,0 
35 191 35          ■ 0,58 0,Si -0.0 QiG 
36 203 36 0,61 0*60 П.0016 

Оумма " 24,61     25,56 
Число контрольивс ярой -т =. 3,6' Среднее содержание по кяаеоу 
оодврканйй 

'-'О     —%% ~ -^.хО.бЯ/е 

Абооттчхрв систематическое расхождение Относительное 

оиотем§(й»Ч0ское расхождение 

А.5. Окределенив величины систематической noipeiunooa 
мощью    i - криФврия (распределение Сявадвина) Фм*," Ж\ 
где   ^"~ - выборное среднвквадрата^ожое оисяон IHHOB 

В данном пржлере d  , -о ,03 %; тогл HJ .  
4~<i" s 0,07~( -0,03) = 0,1.0; для ВТ 
- ( -0,03) =_2Јl03 '" '1ЧД" 

г j С■ "' 

Т е о р е т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  ^  ■ ■ ■  
степеней свободы (см. таол. 9). ДЛЯ уронил ОНО 
-нал доверительная вероятность) пр] И Ш 
составляет 2,02; i9,,ay>- 1Пи^ 

Следовательно, сястемат ческои П 
пользований ^ - крлгьрия следует ш    '/. гг.. дажо при ф онрованко:.. с ■ажеш'й «*; (SO--*)) 
<i       i      ' °* фВКФИ 

четкой ^слроизводимоста результатов основных я исиисрольнюс анализов, Чем 
вншв воогроизводимость, тем меньшую систематическую ошибку можно выявить. 
Иногда Яри достаточно хорошей воспроизводя-даст.- статистически зшч мая 
погрешность аожез? оказаться неоущас-гвекгай для решения данной задачи. 
Наоборот, при плохой воспроизводимо .ги мс хет оказаться, что весьма, 
существенная систематическая погрешность останемся невыявлешс!!. 

Значение  £ для различных уровней зтчтювиш { двусторонний 
крж@ряй } 

■   Таблица 9 

Чиста щ Уровни значимости 
сэоЗ^£^^^ОД '     0,050,02             0,01 _ ^ H L _  
.    I      ■■               2                 3 4 5                   6 
1 .               6,31         12,71 31,82 63,66             63Й»62 
2 2,02 4,30         6,9? 9,93 31,60 
3 2 35 3,18         4,54 5,84 12,94 f

4 2,13 2,78         3,75 4,60 :   8,6Г 
5 . 2,02 2,5?         3,3? 4,03 6,86 
6 1,94 2,45         3,14 3,71 5 96 S

7 1,90 2,3?         3,00 3,50 5,41 
1,86           2,31         2,90             3,36                
5,04 

9 1,83 2,28 2.,823,25     . 4,78 
JD 1,81 2,23 2,76 3,17 4,99 

11 1,80 2,20 2,72 3,11 1,44 
12 1,78 2,18 2,68 3,06 '4,38 
13 1,77 2,16 2,65 3,01 4*22 
14 1,76 2,IF 2,82 .2,98 4,14. 



15 1,75 2,13 2,60 2,95 4,0? 
16 1,75 2.12 2,58 2,92 А%Ш 
17 1,74 2,11 2,57 2,90 3,S7 
Ь t,73 2 ДО 2,55 2,88 3,92 
.13 1,73 2,09         2,54 2,86 3,88 
20 ' 1,73 2-OS         2,53 2,85 3,85 
21 1,72 2,08         2,52 2,33 3,62 
22'                     1,72            2,07         2,51             2,82              
'  3,?9 
i.3                     1,71           2,0?         2,50              
2,81            .    ЗЛ7 

5 fl 
24 1,71 2/06         2,49 
25 . 1,71 2,06         2,48 
26 1,71 2,06 2,40 
27 1,70 2,05 2,47 
28 1,70 2,05 2,47 
29 1,70 2,04.   2,16 
30 1,70 2,04 2,46 
40 1,68 2,02         2,42 8,70 
60 1,67 2,00         2,39 

v/   SMiSa^- Яри разведке жильного месте; РЮбивр! 
проведен чнутренний контроль хишгаескил i"""' 
iSMG (ом. таблицу Ю). 

Ш HI 
№  И-   Шифр  Содержание    № .'"  Шифр ' Со; 

и/а осн.  контр. Й*й ■?,..ДИЙОД... л/п осн- конт. Wj. п щ 
пробы пробы основ- контро- про- нроби основ- to 

■ аах  льных б ы      н ш   р о л ь >  
1 I

I         720       0,71     0,67         17 118   7' 
2 2         721        0,64     0,68 28 
3 3         722       0,72     0,75         19 Ш   780     0,70     О 
4 5         723       0,71     0,7С         20 Г23   7         0,01     
I 
5 6         724       0,67     0,62         23 i   /    40     Oiflfi     
' 
6 ,     7         725       0,55     0,51         82 
7 8         726       0,73     0,75 
8 9         727       0,01      0,76 
9 100        728       .0,93     0,99         2В      [44 
£0 103 723 ' 0,67 0,62      '             I                    "    1      > 

11 105 730 0,73 0,78                    Mv    , 
12 III 731 0,98 0,92 
13 112 732 0,93 0,8?                    '                                   
'.'"■ 
14 113 7330,31        ,86         30      1 

15 115 734 0,73 0,65 
j.o 117 735 0,98 0,91 

' I. Олределкть относительную срвдвьквадраигтескую погрешность анализов дроб. 
2   Дать заключение о 1ркгодности анализов проб для подсчета 

ваяаеов*---- ...—. 
'С|з1^за,^^Дри разведке аильного иесгорожчения гюЗизрита 

ХЭОЙИХ анализов (см. таблицу ).JJ  
Таблица II 

if      № Содержанке 1        №         Содержание 
: 'а дроби   :... Щ»_ j&Jffifie32Ј_>~» в/я яроды     /•#&. ,в .дЪсбах 

оснозннх     контроль- основных   контроль- 



ных ' них 
1 ЧЦ .,,78 ' 0,75~171ii~~ 0,91~~ 0»9§'- 
2 312 0,94 0,98 18 234 0,98 0,92 
3 313 0,91 0»9i IS 251 0,98 0,94 

 

4 315 0,77 .0,74 20 254 0,95        ■    0,99 
5. 2IT 0,92 0,88 21 269 0,91 0,06 
5 212 U,79   , 0,75 22 271 0,93 0,97 
? 213 0,99 0,35   .       28 272 '0,78 0,75 

 

8 214         С.ГЗ 0,77 24   353         0,77 0,73 
9 215        0,84 0,88 25   351         0,72 0,70 

 

10 218 0,33 0,89 26 347 0,87 • 0,89 
11 219 0,98 0,92   '       27 356 CH91 0,93 
12 г?Л 0,71 0,74 28 369 0,73 0,76 
13 222 J,7I 0,76 29 362 G.,95 0,89 
14 223 0,9T 0,85 30 171 0,66 0,69 
15 224 0,93 0,88 
IS 226 0,83' СЬШ 

Требуется i 
1. Он,, ЗДЙЛ ;гь наличие ж ввлятену систематической ошибка ана 

лизов. 
2. В сшуяае вштшпжя сисг-енатмеоко! ошибка разработать Ш~ 

" з, 'З.АД4Ж по ?тшж* шстородажй! 
tiMa3§J2S« Ваковское мвстороадегла ■золрто-сульфвдно-кварце-'■■ .  вой формации (рис. 23 и 24) 
лредстаашиот сой» Л оершо рудоносннхготстов среди ритмвтеокг nej,. ослаившцихоя nei 
а сланцев, содержащих: реликта туйогениого мат   'ИЯЛй 
■ цредетаатазт собой тьщержанной мощности oaai - 
вржговюс ж алввртжотвх зланмев с cydooxvi woi 
зочкамй а жаяваками кварца с вкрашсеняоотыо aura i     ген 
хальколяркга ,  галенита ,  сфале}, на  и  весьма  р  
■га. В основном золото связано о-халькопщ 
тао сульфидов-колеблется в предаяг . 3-9 /■. Ввдуцимн i 
дов явдядася аитймошт и плриг- На цолга ■   .   ■■■     ■ 
рца  оршодшоя  10-20 ^ рудо .юс"к: '  аяао  i 

В отрук'сурном .плане пролукет лбразузот ядро одноименной ан'гшшигали. 
На стадж, яоиоково-оц8шчны.х pado'j в ар Кем 

пройдены через 250 м waracTj эльше ' канавы, i •   ■ > ■■■ 
дуктивные отложения инэйокой свиты и чао 1МШТ. в левобережья руч. Пета 
маршрутным! 

i выходы продуктивной йнейской свиты ж ус 01 
... (анение дпювиальных обломков золрто; 

кзарца о включениями и гнездами ЛИМОНИТ?, редко nepyi . .яезита. 
Магисталаными канавами, проДдеными канав.окоп ту северо-запад 338° вскрыто весть 

рудоносных пластов . М •'лх .иально-делюзиааьннх огложеняй, перекрива 1,5-2,5 м .  Угол  
дадения  рудонооних  плаот^а  выгтолаж1"зашв с юго-зааада на сеооро 
ных  тпш .  35,40,45 У  50 он  отвенно р 
( см ,  ряс .  2 3 ) . 

В створе магистральных канав DJ рудннв  зона изучены по  сети резах 
показана дроектиая што дигь  рудное  тело  4 на  горизо) ким вричшам она не 
лройцеи 

При составлении реальных пр< 
руководствуются обобщениями 
о результатах рабоэ1 предадут! 
нения недостающей для проекта И 
имеющийся фвктический матыриая И OOB0WJ poOHl 

I.  K^pc ко  охарактеризовать  отр ,  
рождения, яолокеннв в разрезе орудон$щт жм |ак! тт я закономерно-* 
отям дх р&сцредеяекш"   ООосновать морф^генетичеекай и ярошвшен-ный типы 
месторождения.** ■ 



С. Составить прод0ЖБттн,е ярск- да йодных тел & 1,2,4,5 ж 6 на 
вертикально плоскость и показать на проекциях mm одроЗо- 
взния в зх ргзведочсных ~\ 

3. Расчитать на ЭВы среди- "яческое значение мощноотж 
ж содержание голота и сурьш, коэффициенты вармацгг/ » -1 по« 
ллги'^'лсЛ ;i ьогл^щдектя корреляции между и£мя» Ук/   ; '?оа« 
гели раочтаать: 
- по совокупности ^сех разведочных пересечений (см. рве* 24, лис 
ты 1-4); 
- отдельно д*я горизонтов (включая поверхность) с гиодзо- 
М0тр*хч:еских отметок: 1950 м   и выше, I860 м, 1770 м«  I 1? 
1570 м   я 1470 м* 

4- обосновать группу аяожноотм POOJEOX'JK & эсто- 
розде1Ш1 до хахассжфжкац- с учг»то^ о-     ^ш изученности дать 
зазключение о $акФическн вшходневной стадии геолого-резг^дочного процесса* 

'5* Одрщг^: р изменчивое ш 
золота и урьш по вертикаиг дш кагора ;v   юг<> < ^ %     и    <* \чъ~ 
ШСТЙ. В случае законе: f т*ааван>-ш^ i $]        *>ов 
до линейному закону уточнить         i  i выклинивания ].. Црж ,тоМ 
следует руководствоваться ожедующимж аоказател диций: 
- С)ртовое содв|жание условного золота - 2*5 г/т; 
-мднимальное продвышленное оодержа^ше условного золота - 4 г/т;. 
- переводный коэффидаент оодерканш сурьма (%} в золото - 0*5* 
Учитываемое мы >а содергаание суркш ь в     еревода з услов 
ное золото - 0*2 >; 
- миншал^яая иромишленная мощност- ю теша - о.|8 ш* 

6, Построить графики изменчивости мощности .и содержаиш зелота ж сурьмы 
по простиранию и падению ручных тел 1,2#4»5*б* 

7* Показать ла плане левобережной  с^^л   •■coofiorv7 ' '^ -^о- 
-западное продолжение рудных теш, учж^ - i этом, чго про* 
рание рудных тел не меняь'Гся, а градиент уведнчешш угла i   з з юго-
западном направлении составляет 2° на 250 .J* 

Требуется: 

I. доставить геологическое задание на проведение работажадающей стадии 
геологорааг дачлохч* пр 
2* Составит; [еский проект на 

д|ш геологорез л.едо^*тнх. работ, доказав. х> красным цветодз." 
3, 0<1ч • \;'фектизные технически! 

лип работ*              ш и плотность развел 
4* Обосновать ВИДЫ И объемы минерал* химического, 

технического ж технол гич< 
5, Составить схед^у обработки проб, 
6. Подсчитать озвдаеше згаа-сы эцз 

2адан^22. В гсолшю руч. Пета ■ жин изучена богатая аллювиальная 
poocHJ ОТЫ 5,6,7,8). для получения жоходно составления проекта-
'рэбот, предлагается обобщи кий мгтерйал ж осветить следующие в 

ктеристику геологического о 

'арлфм"етические зшч« ста вариации ж горрелмий п<> им 3,5,7,9 и-II 
и до роесьши в цело**. 

^ слоглости' геологического о   i 
ш в соответствш с хсяасу-ификаш РЬ л внести в -тас.' 

5« Пострс   >,   „и. )     -. изменчивости мощн^ [)азведогиой 
линии и до прггс< 

1, Составить геоло! 
геологоразведочных раб<> 

2. Со ;та ять графи1 
ОТ геологоразведочных работ. П   ■ 
Ш1М 1СБ6ТОМ* 



3^ Обосновать эффективные ' работ, кх объем и плоти 
4. ь заве] 

ности опробования ударно-к. 
5» Об: j ми 

проб, ЕДЙГ пооб Е объем работ. 6» Яре усмотреть работы доразпнхлв' ж. 
7. Составить схгху обработки нроо. 
8. Предусмотреть ввдн и объемы аналитических работ. 
". Подсчитать ожвдагше запасы золота, руководствуясь следующий показателями, утвержденных для 

района кондиций: 
- борте ое содержание золота 300 мг/м3; 
- минимальное промышленное содержанке золота 500 мг/м8; 
- минимальная мощность пласта 0,3 м. При меньшей мощности шшета 
пользоваться метрограммом» 

2&SЈ3§J2^) Разведка медао-дорфирового месторс. дения. Промышленное оруденение ,.а 
рассматриваемом месторождении (рис. 25 и 26, листы 1-4) контролируется сиенито-диоритами, 
претерпевшими в кон- ' туре штокверка гидротермаяьш-метасоматическое преобразование, вырь.«ешюе 
окварцеванием-, серотизацией, калишйатизада°й и альбн-тизашгей. Интенсивность 
гид^отермальногметасоматического изменения порид неравнозначна и визуально хорошо корригируется о 
концентрацией меди и молибдена, 

Зина ок..сления развита на всей илощади месторождения к уверенно делится на две подзонн. 
Подзона выщелачивания» мощностью 15-40 м, характеризуется убогим содержанием меди (от следов за 0,2 
% )« тароким развитием лимонита, примазками малахита ж редкими вкраплениям хризонолян. Подзона 
втарэтного Сульфидного обогащения, мощностью Ю~27 м, представлена в основном халькозинезыш руд̂  
at.' 

На при: и?аемых геологических разрезах (рис. 26, листы. 1-4) по: 1зан к^ятур промышленных руд, 
Е1юведенннй но сдедующим лимитам временных кондиций: 
- бортовоь содержание условной меди 0,3 %', 
~ минимальное промышленное содержание условной меди 0,4 $% -■ переводнай коз^эдиент молибдена 
на ycaoBiiji) медь 5; 
- ирв пер^счеа^- в условцую медь учитывать содержания сульфидного 
молибдена от 0,005 % и выше; 
- минимальная промышленная мощность руд 5 м; 

максимальная модность пустых пород а некондиционных р:*ч, ваяю-чаемих в рудный контур 5 м; 
- минимальный коэффициент рудоносноети 0,4. 

Ниже проведенного промышленного контура Подавляющее большинство буровых скважин не вышли из 
вторичяо-ирчененних аород с убо аедно-люлибденозой минер,лизацией. 

G первичными рудзми связана, основные S3J 
Главными рудииж шг-:ералами первичных руд яаляют! 
пирит,'магнетит, молибдекит, J небольших кол] 
ют тален&т, сфалерит, золото, аргентит, антимонит   i 
мншленное значение имеют халькопирит и мо 
изоморфно присутствует рений (см, табл. 12) i 
колеблется от 4 до 120 г/т. В дерв: шых рул 
сутствуе? золого и серебро соответственно О|6~6#0 н 9 
лимо.лтизированных породах подпнн вьнцад М9  Ю 
лота варьирует от 0,5 до 7 г/т. От ловерхноог" н [Ц 
ливо лрослежива'ется увеличение содержании (в v/ч) 01 (3d 
до 85, теллуре от 12 до 27 и висмута от 55 ДО 116 (им.  и 
На стадии предварительн й разйедки три oj Йурвния были заверены, до глубины 240 
метров | им(|М'|)ом 273 мм) и шарошечным (диаметром 250 •■    1 TtiM.'iomuuvi рвзулыгатов 
опробования выявлено систо! ■ i молибдена в керновых пробах по о 

царно канатного бурения на 16 и шарошечного на 18 

Сроднив содержания полезных компонентов по развэ^очным 
пересеченг/''; 

i  i  '  
 

№      Интервал Дяина % Cpi ■   11(1   
раззедоч- разведи ЫХ0- дозд пореюкого пе-
ресечения 

перь-
сечения 

да 
кцрна     г   



в   м   Q  I / \ ;   I,  

I            2 3 4  (3     1  1  

C-I   ' 24-39 15 "io~* t ,  ' 1  1   1 1  I  
39-71 32 86 0,47 OiOCl ,11 II 
80-182 82 79   II

)
  ij   

182-247 65 78 0.6J  0  III    
265-296 31 65 0,4(3  m  i  III (
330-385 55 63 0,38     7   

С-2     25-40 15 So 2,11 0,07    !,.! 1  I  
40~?„ 35 81     M Ml   
93-118 25 78 0,61 0,0 ю  111 6. I.I  
.1 2 я 4    . 8 9 1 II 1

 J32— 36 76_  3JO2 20 1,0 12 57 15 81

 J79- 56 82 0,9  20 Т    «3 15 63 16 84
 251- 35 88 1*02 0,03 30 1.5 17 68 17 86
 303- 17 61 0.4 0,00 й 0?7 8 62 13 92

с- 24-34 Ш 83 1*18 0эО2- 20 1,6 21 54 12 55
 34-75 41 89 0,4 Г*     

ЛЛЛ 
■У

8 0,7 8 59 14 68
 89- 25 67 и s&2 0,00  0,8 9 68 14 so
 132- 29 81 0*64 0?ОО9 9 03 10 62 16 62
 176- 38 92 0,8  то иг 13 70 17 64
 250- 25 52 0?76    12 72 19 71
 288-

314
26- 76 0 0,00

3
. 0,7 9 74 20 83

ТХ4~"36 85 f 6 0,6 7 v9 22
0-63 35-75 40 81 0,4 0,00 7 0>6 7 51 12 56

  36 63 031 0,00  0,7 8 59 15 59
 152- 5S 78 0? 0 9 0,9 10 67 17 64
 232- 55  0,7 0,01 m 1.0 12 63 19 79

305,2-3    0,00 6 Ow 7 68 23 £»7
     0 12 g 2 - Л 26 о2 • 55
 40-75        59 '1 59
 .92- 79 91 O-   т о 14 62  64
 Ш-241 5CL 77   1     8?
 279 Ж 94   1
 371- ,3 ,3 0,4 0,00 8  10 С ',} 26  

С-65 26 II 83 2,0 0?08 3 3,1 36 54   
 37-: 87 .60 3,7 0,05 5 ' . О 

t О 70 67   
 ГАГ  ■■   ' 

v- 4С 72 it/
Л 0,02 ЯП  27 70  

с -■■

  8? 62  ОМ 2 1,8 21 81 20 Ш7
 J- 57 64  0,01 13 1*4 16 83 23 99

445,3- ,9 6 0,5 О,С5С  .  ■ 8 84   
0-66 20-30  В: 2ЛЗ 0,04 4G  44 55 1-sJ - 

J5O   2Q  JBau 15 Т4 •• ■■ 
 87- 77 пи   5 2,7 29 69   
 318- 84 86  0,05 50 3S9 ло  19  
 334- 49 79 1?93 0,02 20 2,9 30 вх 26 ©-В

 417- .2 2 Q.7 0,01 ТО т о 14 85 115
•      
22 35

13  81 С $ 
4J. 0,02 

20
3,6 38 56 X2 57

36-53 18  78 л 
«  л

У |
0*01 JJ 13 17 14 63

#.« ■ -
Lfov 50  84 0,80 0*01  14 63 Hb 67
155- *1о  81 1,31 0,02 2Д 24 7/  70

 75  83 1,88 0,0^ 2,7 31 80 18 98
324,2- 62 . 86 I?0J  1,5  79 21 10

423- #Ь  Щ 0,53 J u07 f 0,8 9 81 '& i 
■

О-ва    9  т I 93 f 0,03 8Д 34 52   
29-62 33  72 0,61 и ? uu3 0,9 10 50 ■14 S3

82- ^4  92 0,82 ,0 0I"1s 1,3 16 56 •J3 69
148- 44  87 lfv 0,01«1 .I» 17 57  7w
О<¥1   
ООП

52  89  0,01- 1,9 21 '/б ■  1 7 71
Ш2 - Г 60  S3 Of 61 0,009 03 10 31 .21 97



C-6S    12  78 1*71 0,Q2;20 2S 29 '54 12 58
27-*в5 58  87  0,006 0 8 88' 14 61
104- _5  79 J3,J  0,8 «и/ 65 17 72
I79-   84 O'f68  G»S  о 18 64

0-12    74  81 QJ72 G»uO9 9 1,2 14 54 £3   59
158- 42  84 . 

:
0ЛЖ Э 1,3  55 13 67

220- '29 
■
 Ы « 0,70 '0^008 ■ It 

2-
13 70 16 73

 54 9 79 0,46 •0,00? 3,7 Q 71 19 89
0-13   6.-.  эе OK 0,03 23 38 51 13 ' 

29- 53-   С Sb [      U s 
3

TT 57  62
95- 75  87 и s79 n   n т   

*
1,2 14 69 re 67

J9I- 80-  о о  T 
£?

67 Tfj. 73
290- so  ДП П   Q 

С
':,.: LA  72 17 92

349- II  48  C G09 9f
T 
Q 14 74 1.8 99

ШЛ-4ТЭ 46 9  0 S62 0,009 0,9 10 81  ■ ; ■ " ■ • '

C-I4    10  88 2,61 Q C: эо? 3?S 41 51 ~-
73t

57
35-64 ОС-  81 '  ft 

*7 T
0.ШЭ 9  14 5 о   

94- 47 ■■  79 0,88 0fD09 9 Xo 65 67
177-243 ■ 72 

■  84  П   ATK   
T^    17 73

278- 39  87 1Л2 0,016 1,7 20  i  • - ■ 74
34Р- 32  91' 0  f8I С ,009   14 85 20 j 

U1': •-: ■ ч 
I °"43?

Л 6 43 0 71 0,008  "3 p i 22 10
I 2 3 4 -■ 5 ': 7 8 9 10 il 12 

 476- 48' 81    0,6 7 85 27 115 
C- -T7-44 ■27 94 11 и ,$ и 5 6,5 71 52 12 55 
 44- 66 93 0,73 0,0 10 1:2 14 56 M4 56 
 130- 90 82 0,93 0,0 10 1,4 16 59 Io 55 
 266- 74 70 1,21 0,0 20 1,8 21 63 P7 78 
 365- 85 81 0,73 0,0 1Q 1Л 13 77 19 93 
 424- 32 84 0s6I 0,0 9 0,9 TT 78 20 109   
 464- 7 38 0,45 0*00 6 0?6 9. 82 21 Ill 

484,2 20, 81 0,41 0,0 6- OS 8 84 27 115 
СНГС 39-54 15 87 2,91 0,0 50 5*| 58 53 12 55 
 54- 113 89 3sea 0,Q6 m 6,5 : 64 14 . 
 2^4- 106  ~  1 , 1 2  "oTo i 13 22 71 IB 80 
 346- 64 81 0,62 0,0 9 1,0 12 79 IB 81 
  14 69 0,36 0,0 5 0*6 9 80 21 luS 
0- 35-57 22 94 2,41 0?03 30 8,6 42 ,54 13 56 
 57- 9f 83 0,52 0,0 7 0,8 9 57 15 67 
 I90H28O 90 87 0,86 0,0 W lf3 IS 67 17 82 
 303- 47 79 0,41 0,0 6 0,6 8- HO 22 91 
0- 40^r  93 1,81 0*02 20 2,9 33 53 12 55 
 68-142 84 91 0,41 0*00 6 0.6 9 61 15 64 
 I62- 5> 79.  0,Q0 9 Г 0 10 70 16 78 
С-Я 28 S5 17 94 1,41 0,0 20 2Д 25 - 12 66
 45-84 39 83 0,33 0.0 5 0,6 6 ' 14 64 
 98 47 44 0,57 0,0 7 0,8 10 64 17 77 
 183- 59 84 o,e 0,0 о

•7
0,9 10 72 IS 82 

 293- 5. 52. 0*4$ о  7 80 20 94 

,  27 47 20 93 2,19 0,0 30 3,8 44 55 13 55 
 47-101 54 81 0,43 о,с  0?6 6 59 15 64 
 114- 47 41 0,52 0,0 7 0,8 9 61 16 71 
 179- Щ 80 0,73 0,0 9 1,1 13 64 18 80 
 273- 21 62 1,03 0,0 10  18 71 17 87 
 340- 28 ■52 3,43 o.o 6 0,6 6 75 19 04
0- 26-39 13 91 1,63 0,0 20 2,5 27 50 12 56 
 39-71 32 91 0,32 0,0 4 0,6 7 57 14 59 
 85- 30 46 0,43 0 6 0,6 7 61 15 64
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С целью частичного восполнения недостающей для чроекта раоот информации 
предлагается провести ак^из и обощить результаты, буровых я горных рабе? 
(рис. 25 и 26) ч опробования (табл. 12) и вменить следующие вопросы: 

I. Коротко охарактеризовать особеннос-ги гэолтическс *о строе-кия 
месторождения, обратив особое внимание на черты сх^стза а отличия с 
известными в литературе аналогами. 

2< Критически оценить недостатки проведенной стадь^ геол^ JO-рэзведочн^х 
работ. 
3- Рас-щтать на 3Svl среднеарифметическое значв11ие содержания МЕ^Я н 
ионнодена, вычислить коэффициенты варнадал з корреляции и содержания основных 
и второстепенных компонентоь для иестороадения з целом и для интервалов г. 
/бив м.дду горизонтами:    ■ 26С-400 и; 400-500 м; 500-600 м; S0C-700 м   .: 
от 7" Э м до ПОДОШБК халькозияовых руд подзоны цементадак. Отдельно расчете-ь 
названные статистические показатели и для яод^ лш цементация. 

4. Вычислить козтагсциенты рудокосности для всех разрезоз. 
5- Обосновать группу сложности геолс .'ического строения месторождения в 

соответствии с классификацией ГКЗ. 
6. Руководствуясь требованиями " Инструкции по применению и 

классификахщи запасов к мвоторовденда^ меди ", "... молибдена " и 
другими инструктивными материалами дать заключение о фактически 
выполненной стадии геологоразведочного n^juecca на месторождении. 

7. Составить планы горизонтов 700, 600, 500, 400 и. 300 «У. 
84 Определить градиент изменчивости качества руд и в случ э 

изменения значений оцеко-.зих параметров по линейному затону вы.чис~ лить 
ожвдае?/!ую глубину распространения промышленных руд-Требуется; 
1. составить геологическое задание на проведешь следующей (за фак 
тически выполненной) с адией геологоразгедочнкх pt от= 
С учете* контрастно-проявленрого избирательного истирания керна 
обосновать эффективьше технические средства разведки и плотность33:   ЭДОЧкиЙ  
С0ТИ. 
3» Предусмотреть paiiWHi.^       , r-;sv-     c|   * -*..эекие объемы  -.порочных 
работ. 
4* Обосновать физические V*5I8MH И. ВИДЕ опробования, снос -   i зро-боотбора ж 
вщы проб* 5# Составить ихему обработан проб, 
6. Обосновать ввдн и физические объемы аналитических исследований:. :#■. Кроме 
отбо! , технологических проб прсг-усл х:\зеть дохюворнне ра-^ с- J , г 
чояузаводскях исследований к.-п ексного истг.,   ( •. >яя втх природных 
типов руд тесдороадашя* 
^ Все проектные выработки показать на плане к разрезах красным цветом* 
9* If* плане .   разрезах докз* i *    ^   тды   >до %      ^н^.та ожидаемых 
запасов, 10. Подсчитать оаддаемые запаса медж» молибдена, золота* 

ШМ2§*~2Й» Разведка ЖИЛЬНОГО месторождение в^>     i  »• Меето- 
ровдею^э представлено (рис* 27} большим адодо-   в      ! -еулъфдгдо- 
-гюбнеритовыыя жияами в дз        : с и грано-диоритах, насг .шных 
разнообразннш! по сие-    у   трудными дайками• Доминирующее прости 
рание рудных, » гч субащр .шбалее крупнг: даек (гранйт-ю?- 
фиров и гиагиог          :    - меридиональное и субмор 

Морфология рудных»тел сложная, что обусловлено весьма яева— держанной 
мощностью (от пережишв до раздувов, мощностью 3-4 я)-Наиболее богатые руды 
сосредоточеш, мваду ^ризонтом 510 м ж ш> ■ верхностно м^стороаденин. Ниже 
горизонта 510 'м отчетливо проявлено .постепенное уменьшение .на глубину 
концентрация трехокисж вольфрама. 

Гюбнерит тесно ассоциирует о кварцем образуя отдельные кристаллы и их 
агрегат*», размером до 4 см. Сульфида представлена гз~ ,гтатом, пиритом, 
сфалеритом,   :алькопиритом и др., а суммарное их количество не превышает 
5-8 %• 

Вмещающие породы в околожильном пространстве преобразована 
в березиты, сёритгит-кзарцввяе и жильбертттт-^шооритопые аородш 
Мощность околорудных изменений редко нреврпает 0,5 м, Д^*л место- 



рождения в цадом, настаивающего около 170 кварц-rs mm 
жид* разработаны и ттверждегч в Минцветште СССР ■ ь Ж§ж~ 
ты временных кондиций: - бортовое содержание трехокиси вольфрама - 
0»2 %; 

*  $ а      <  -  %  > . " ? ? , ? ;          !  :         . ;  1  ■ ; ; ;  
i !адьная лрош. -    I В м, пр1' эй мощности 
i за?   .г щшш v         ' рави 
гшальное еодар'^;    з    I  <.сокиси i ■   за 

оовОД <* 
С ц|.1г?ло яовышенхш информативности вып« 

,денш fij       iri   i i   , 
ярйал (рио. 27, 28, ГЭ и 30)   I    ■ ■  ■ 

I. Коротко охш$вк?&ршове*?ь основнь( .кого 
.'Са'орозденвд, уделив особое вив промтипа и сходству с. ? г с   

л< «и ь-^i'ч?|''./i " ацвдрасвмк» 
21 Крмтк :ecj?J/ ■ [ проведен 

ных го:хлогора.-)воА •  - 
3 *  ' •  ■  г ь  1  !  № i  н а и б о л е е  и з у ч  

84 и 85 среднеарр ■•■v- ;  ^еокне значения мощн» 
Окиси вольфрама, о твкжв f    -гивнты вйриаиди ,и ко 

■   :;1ьно мезду горизонта-.. ■■ '      : 
!) Щ 510-440 м; 440-Я70 м; '^70-300 W. 

4* С учетом получ©]   .. в пункте 3 распита•■■■ 
иешшв • .. .. . тк ж сод>-       .      .: ладвнию рудиш i 

■ да* муто глубину вш<^    .         ■   poi     ц    - 
5»  ОбОСНОБаТЬ  ГруЕПу СЛОЖЛбСФЙ ГШЛОГИГЧвОКОГО  ОТрбвИЙЯ М0О- 

...    . ■ . :;Y, I...  , ;•;.". \i"j I     '    ■■ - Н ^ Ш Ш    Л  
зойфикащш запасов к i . :■  , 

нив о фактически выл 
8     ;:    '       »И'ТЬ ПрОД( 0ОХОО'ТЬ 

; , U ' -       . ■ ■ ,      ■        '      :  i  [ ь т а т ^ м - и 
>ЙрОбО1    I 

0 * IJ а продол 
ЮЩ1   • • '  Ш   \   . / . .  \%ЩИ\\ ' ■,      I I I IT81*JHH 

1ЧИВОС ' 3  ! | I 

10. ш оопоо 
зш I    -i/padoTOK oO , 

-■рки В 1*орно-<5уровыми рабе зми яри  киц^щой (юли KOVOHKOI >VO 
П* Обосновать i /ого онро 

10КТЯВН1Ш гамйва-гашг-"- < ге«   эе« 

*з штре :а и среднего яг ,   . - ютствуш 'ро- 
ков приведены, в таблице 13. 
 Содержание   Ш06 

■    - с - г - : : -  ' ■  '    ,  .  ■        ■ ■    

.  проб 

л;. ■ • . ' ' ■

 здовшс' 
<в|й

43  0,6    
 1,19 1,2    
43 о? ее 0,6    
43  0,1    
43 1,17    0,33
43 0,34 Q;fm 453 0,2 0,2^
43 0 ,13 0,3 454 0,3  
■43
9

1,15 ■  ,  i :  455 0s4  



44 .Г 0,3  0,8  
44 4? 0,4  О  

*¥У
 

44 0,32 0,3   : 
44 0 37 1,0 459   
44 0,38 0,4 460  / 1  .

44- 1,21 1,2 461 
{         
■ ; ' ■ 0 * 41

44 0,31 0,2 462   
■44
? 0,50 0,5

6
463 0,2

1
 

При обоснование ВОЗМОЖНОСТИ заме! -дствоватьс;-; 
штш аредвлими с^ствматячеокой погрешности анализа• 

Требуется: 
I. Составить геологическое задание на' проведение геологе-Hbuv рг1от до 
завер^еашо детальной разведки медтородденш, 2* Обосновать оистему.в т«ч* 
аффек^йвнкё технические средств! ведкя и плотность разведочной сети для 
разведки запасов п яых категорий* 3« В.. а 'проектные разведочные 
пересечения показать кра ным цт  с

[роекд  . .IX   * 
. с за^ь зады о 

.    ■  
сия,                         

~. ^о'пческие   
5.      стаз Зра об* 

босновать ввды   
7. На екхрз f  .>pesax по i 

подсчета   
8 . Воде штать мае :  рре; '■ 

30.   

"■■■■ :;^      '         ' ' - .  - > Ш      ЛЮШ>^:> 

I. Букринвкз 
Недра, 1965. 

3* Задачник ■ ' рщ|М 
: ;;каместорож;:; 

.Погребицкий, С»В»Па 4. Инструк1щя ло виутрешюму 

,авмнх»  % ВИШ» Мое шедка мо }*Пог] •     сфсцК, О В в
pas  I977 


