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К горноразведочным выработкам относятся: к вертикальным — шурфы, дудки (см.), разведочные шахты, восстающие выработки; к горизонтальным — штольни, штреки и квершлаги; к наклонным — наклонные шурфы, наклонные разведочные шахты, наклонные гезенки и наклонные штольни (см. Выработки горные). При проведении разведочных работ на месторождении нередко приходится комбинировать в определенных сочетаниях между собой те или другие из перечисленных выработок (вертикальные с горизонтальными, поверхностные с подземными, имеющие непосредственный выход на дневную поверхность с не имеющими его и т. д.).

Геофизическими методами Р. п. и. (см. Разведки геофизические) называются методы, основанные на исследовании физических свойств горных пород, в том числе и полезных ископаемых, залегающих на большей или меньшей глубине от дневной поверхности. Эти физич. свойства можно разделить на две группы. К первой группе относятся физические свойства, не обладающие способностью непосредственно проявляться на расстоянии. Эти свойства  — магнитность, плотность и радиоактивность. Ко второй группе относятся физические свойства, не обладающие способностью непосредственно проявляться на расстоянии и влияющие на распространение искусственно посылаемой в землю энергии. Эти свойства — электропроводность, диэлектрич. постоянная и упругость.

В зависимости от того, какое из перечисленных свойств используется при геофизической Р. п. и., различают следующие разновидности последних: 1) магнитометрия — основана на разнице в магнитных свойствах горных пород; применяется, главным образом, при поисках и разведках железных руд (см. Магнитная съемка); 2) гравиметрия — основана на разнице в удельном весе (а следовательно, и на изменении силы тяжести) горных пород; применяется, гл. обр., при поисках и разведке нефти, угля и соли (см. Гравитация); 3) радиометрия — основана на обнаружении особого вида энергии, которую излучают минералы, содержащие радий; применяется при цоисках и разведках радиевых месторождений; 4) электрометрия  — основана на разнице в электропроводности горных пород; применяется, гл. обр., при поисках руд цветных металлов; 5) сейсмометрия — основана на разнице в упругих свойствах (от к-рых зависит скорость распространения искусственных сотрясений) горных пород; применяется, гл. обр., при поисках и разведках нефти и угля.

Характерным отличием геофизических методов Р. п. и. от двух предыдущих является отсутствие необходимости проводить выработки в земной коре, т. к. геофизич. свойства полезных ископаемых обнаруживаются при помощи особых приборов, устанавливаемых непосредственно на дневной поверхности (в частном случае приборы могут устанавливаться и в уже пройденных горных выработках).

Каждый из перечисленных способов Р. п. и. имеет свои преимущества и свои недостатки, к числу основных из них относятся следующие: 1) горноразведочные выработки (подземные); к достоинствам их относится безусловная надежность получаемых в результате разведки данных; некоторые из выработок могут быть использованы при эксплоатации месторождения; отрицательная сторона  — сравнительно (с другими способами) медленные темпы и боль 94

шая стоимость разведки; 2) буровые скважины; как положительная сторона — это, сравнительно с предыдущим способом, — быстрые темпы разведки и невысокая ее стоимость. Недостатком же является меньшая надежность получаемых в результате разведки данных, и, кроме того, этот способ имеет только разведочное значение и не может быть использован при эксплоатации (за исключением буровых скважин на рассолы и нефть); 3) геофизические методы; достоинства — быстрые темпы и малая стоимость разведки сравнительно с другими способами; к недостаткам относятся получение только общих данных о наличии или отсутствии полезного ископаемого, а также и о масштабе месторождения. Эти методы не определяют качества полезного ископаемого; нуждаются в проверке другими способами разведок, так как надежность полученных данных меньше, чем при других способах. — Наиболее рациональное производство поисковых и разведочных работ должно итти в такой последовательности: 1) изучение геологич. строения района с составлением геологич. карты и условий залегания полезного ископаемого на основании естественных обнажений, иногда дополняемых незначительными искусственными обнажениями (вскрытиями почвы, расчистками, закопушками); 2) производство геофизич. исследований, наиболее целесообразный выбор метода к-рых зависит от геологич. строения района и геофизич. свойств исследуемого полезного ископаемого и вмещающих его пород; 3) производство разведочных работ, в тесном смысле этого слова, при помощи горноразведочных выработок и буровых скважин. При проведении Р. п. и. различают две различные по характеру и способу их выполнения, но тесно между собой связанные по своему значению и во времени части работ — техническую и геологическую. Технические работы включают проведение горноразведочных выработок, а также и буровых скважин, и производство при геофизич. разведках наблюдений, измерений и вычислений. Геологические работы включают в себя производство всех геологич. наблюдений над условиями залегания полезного ископаемого в том или ином участке месторождения,, в той или иной выработке и буровой скважине: определение простирания, падения и мощности как полезного ископаемого, так и вмещающих его пород, изучение характера полезного ископаемого и боковых пород и т. д. Все эти наблюдения сопровождаются замерами компасом и рулеткой, зарисовками, записями в полевых книжках и журналах, взятием образцов,, взятием проб как для химич. анализов, так и для технологии, испытания и т. д. Результаты всех геологич. наблюдений должны быть нанесены на топографии, и маркшейдерские планы, равно как и на соответствующие продольные (сделанные по простиранию месторождения) и на поперечные (сделанные вкрест простирания месторождения) профили (разрезы). Масштаб указанных планов и профилей зависит от характера месторождения и степени детальности производимых наблюдений. Наиболее часто применяемые масштабы маркшейдерских планов и профилей: 1 : 2.000, 1 : 1.000, 1 : 500, 1 : 250, 1 : 200, 1 : 100. Более часто применяемые масштабы топографии, планов и карт: 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.000, 1 : 500.

Подсчет запасов, т. е. определение количества полезного ископаемого, заключается
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