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Рассмотрены приёмы и методы локализации (оконтуривания) про-
гнозных ресурсов в зависимости от геологической изученности объекта 
оценки рудными телами (категории Р1 и Р2) или перспективными площа-
дями (в основном кат. Р3, реже Р2). Приведены основные ошибки локализа-
ции прогнозных ресурсов цветных и благородных металлов, выявленные 
в материалах, представленных на апробацию.
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снованность, категория, рудное тело, перспективная площадь.

Локализация (или оконтуривание) прогнозных ресурсов за
ключается в выделении различными приёмами и методами участ 
ков недр, по которым качество прогнозируемого полезного ис  
копаемого отвечает требованиям промышленности, зафиксиро
ванным в оценочных параметрах. Методика локализации ресур
сов определяется геологической изученностью объекта оценки.  
Если геологическая изученность позволяет, то локализация сво 
дится к геометризации рудных тел и выделению (при необходи
мости) внутри них блоков прогнозных ресурсов. Если геометризо
вать рудные тела невозможно, то локализация ресурсов сводит
ся к выделению перспективных площадей без подразделения их 
на более мелкие участки (блоки). Рудными телами локализуются 
прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 по новым рудопроявлени
ям и рудным полям, а также на флангах и глубоких горизонтах ме  
сторождений и рудных тел за контурами запасов кат. С2. Перспек
тивными площадями (участками) локализуются прогнозные ре
сурсы кат. Р3 в составе металлогенических зон, рудных районов и  
узлов, кат. Р2 – в составе рудных полей (рудопроявлений).

Локализация прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2 по новым  
рудным телам на рудопроявлениях, месторождениях и рудных 
полях сводится к установлению естественной или условной гра 
ницы рудного тела, внутри которой оруденение соответствует тре 
бованиям принятых оценочных параметров*. При определении  
границ нового рудного тела с прогнозными ресурсами кат. Р1 боль 
шее значение в общем случае придаётся горнобуровым мето
дам при подчинённом значении результатов геологосъёмочных,  
геофизических, геохимических и других видов работ. При выяв ле
нии границ нового рудного тела с прогнозными ресурсами кат. Р2,  
наоборот, большее значение имеют результаты геологосъёмоч
ных, геофизических и геохимических работ, опробования естест  
венных обнажений, отбора штуфных проб в естественном зале
гании по сравнению с горнобуровыми методами поисков.
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Геометризация новых рудных тел производит
ся в такой последовательности, которая не зависит  
от категории прогнозных ресурсов:

• по пересечению устанавливаются границы руд 
ных интервалов и рудного тела;

• пересечения объединяются (увязываются) в руд 
 ные тела;

• отстраивается общий контур прогнозных ре
сурсов для каждого рудного тела;

• внутри общего контура при необходимости вы 
деляются блоки прогнозных ресурсов, отлича
ющиеся технологическими свойствами руд и 
способами разработки (в основном применя
ется для кат. Р1).
По рудному телу могут быть локализованы прог 

 нозные ресурсы только одной категории. Поэтому  
этап выделения внутри общего контура блоков 
прогнозных ресурсов разных категорий отпадает. 

Рудные тела могут быть полностью представле 
ны рудами, отвечающими требованиям оце ночных 
параметров, или характеризоваться прерыви стым  
распределе нием руд с промышленными концен
трациями полезного компонента, которое учиты
вается посредством коэффициента рудоносности. 

Установление границ рудного тела по пересе
чению (мощности) начинается с выделения рудных  
интервалов по методике, которая используется при  
подсчёте запасов в зависимости от наличия геоло  
гических или условных границ. При оценке прог  
нозных ресурсов без линейного коэффициента ру  
доносности границы рудного тела в пересечении 
соответствуют границам рудного интервала, кото
рые получены при оконтуривании пересечений по  
мощности с соблюдением соответствующих оце
ночных параметров и не требуют какихлибо до
полнительных операций по их уточнению. 

В случае применения при оценке прогнозных 
ресурсов линейного коэффициента рудоносности  
оконтуривание пересечения по рудному телу с пре 
рывистым характером распределения кондицион
ных руд проводится по той же методике, что и окон 
туривание запасов с учётом, что в любом пе ре се
че нии могут присутствовать несколько рудных ин 
тервалов, разделённых некондиционными руда ми 
и пустыми породами. Коэффициент рудоносно сти  
вносит существенную долю условности в подсчёт 
прогнозных ресурсов – чем ниже коэф фи ци ент ру 
доносности, тем менее надёжны результаты под
счёта. Поэтому в первую очередь всегда нужно ис 
кать возможность для увязки рудных интерва лов  

в рудные тела и проведения подсчёта без коэффи
циента рудоносности. А в случае примене ния ли
нейный коэффициент рудоносности по рудному те 
лу (блоку) не должен быть ниже 0,1.

Подсчёт прогнозных ресурсов с линейным ко
эффициентом рудоносности ведётся в границах 
рудного тела, внутри которых расположены руд
ные интервалы, разделённые некондиционными 
рудами или прослоями пустых пород. Внешние гра 
ницы такого рудного тела отвечают естест вен ным  
визуально устанавливаемым геологичес ким гра
ницам, а при их отсутствии – условным границам, 
которые проводятся по:

• внешнему контуру сближенных рудных интер
валов, образующих единое рудное тело (зону, 
залежь, пласт, горизонт и т. д.), характеризую
щееся устойчивым положением в плане и раз
резе;

• пробам с определённым, ниже бортового, уров 
нем содержания полезного компонента (или ус 
ловного компонента для комплексных руд);

• гипсометрическим отметкам, соответствующим,  
например, предполагаемым границам откры той  
и подземной разработок или другим уров ням,  
связанным с системой вскрытия и разработки  
или с границами технологических типов руд. 
Внутри рудного тела рудные и безрудные ин

тервалы выделяются по результатам опробования  
с учётом бортового содержания полезного компо  
нента (условного компонента) в пробе, максималь  
ной мощности внутри рудного прослоя пустых по
род и некондиционных руд, включаемых в рудный  
интервал, минимальной мощности или метрограм  
ма (метропроцента) рудного интервала. 

При оценке прогнозных ресурсов в отличие от 
запасов коэффициент рудоносности применяется 
без доказательства возможности оконтуривания 
рудных тел при эксплуатационной разведке и их 
последующей селективной разработке.

Границы рудного тела (контур прогнозных ре
сурсов) должны быть геологически логичными, не 
секущими по отношению к геологоструктурным 
элементам строения рудовмещающей толщи, кон
тролирующим распределение оруденения. Далеко 
отстоящие обособленные единичные рудные ин 
тервалы в контур не включаются (что обеспечива  
ет величину линейного коэффициента рудонос нос 
 ти в рудном теле (блоке) не менее 0,1). При опре де  
ле нии границ рудного тела и линейного коэф фи 
ци ен та рудоносности в пересечении учитывают ся  
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только те рудные интервалы, которые отвечают тре 
бованиям кондиций – минимальная мощность руд 
ного тела или минимальный метрограмм (мет ро  
процент) (произведение минимальной мощнос ти  
рудного тела на бортовое содержание). Параметры  
рудного тела в пересечении при подсчёте с линей  
ным коэффициентом рудоносности определяются  
также, как при подсчёте запасов.

Правильность увязки пересечений в рудные те 
ла в значительной степени влияет на надёжность  
локализации и достоверность подсчёта прогноз ных  
ресурсов. Формальная увязка пересечений толь ко  
по данным опробования недопустима. Необходи
мо учитывать все данные по геологоструктурным 
закономерностям локализации промышленного 
оруденения, полученные в процессе геологораз
ведочных работ, с обязательным привлечением ре 
зультатов геофизических, геохимических и других 
видов работ. 

Объединение пересечений в рудные тела про 
изводится с учётом редкой поисковой сети и с не
пременным условием использования косвенных 
призна ков оруденения (рудовмещающие геологи
ческие структуры, гидротермальные изменения 
вмещаю щих пород, геофизические и геохимиче
с кие аномалии, шлиховые ореолы полезного ком
понента и элементовспутников). При достаточном  
объёме информации и применении компьютерных  
тех нологий при подсчёте прогноз ных ресурсов от
страиваются 3мерные модели рудных тел.

Для оконтуривания прогнозных ресурсов по 
простиранию и падению рудного тела использу ют  
ся параметры пересечений, полученные в секущих  
выработках, вскрывающих рудное тело по мощнос  
ти, данные о геологическом строении перспектив
ной площади и рудного тела, контуры и парамет ры  
геофизических и геохимических аномалий, шлихо  
вых ореолов полезного компонента и элементов 
спутников, метасоматических околорудных изме
нений пород, а также следующие оценочные па
раметры: 

• минимальное содержание полезного компо
нента (условного компонента для комплексных  
руд) в краевой выработке;

• минимальное содержание полезного компо
нен та (условного компонента) по объекту прог  
нозирования;

• минимальная мощность рудного тела или ми
нимальный метрограмм (метропроцент) (про
изведение минимальной мощности на мини

мальное содержание в краевой выработке или  
минимальное содержание по объекту).
Проведение формальной локализации прог

нозных ресурсов только по параметрам пересече
ния и оценочным параметрам недопустимо. При 
оконтуривании и особенно экстраполяции прог
нозных ресурсов необходимо использовать весь 
комплекс геофизических, минералогогеохимиче
ских, геологоструктурных, опробовательских и 
других прямых и косвенных признаков промыш
ленного оруденения.

При увязке пересечений следует избегать секу
щего положения границ рудных тел по отношению  
к рудовмещающим геологическим структурам, рез 
кого изменения простирания и падения рудных тел.  
Увязка должна производиться с учётом условий ло 
кализации промышленного оруденения, влияния  
на его размещение и интенсивность гео логострук 
турных, минералогических, литологопетрографи 
ческих и других факторов. В одно рудное тело не 
должны включаться простран ственно разобщён
ные рудные пересечения, находящиеся в разных 
рудовмещающих структурах, с разным минераль
ным составом и т. д.

Общий контур прогнозных ресурсов (рудного  
тела) отстраивается по опорным пунктам, в качест  
ве которых служат точки входа и выхода пересе че  
ний в рудное тело и точки, полученные в резуль
тате ограниченной и неограниченной экстраполя  
ции оруденения за пределы пересечения. В контур  
прогнозных ресурсов включаются пересечения с 
мощностью, содержанием и метрограммом (метро 
процентом) полезного компонента, соответствую
щими требованиям оценочных параметров. Кро 
ме того, требованиям должны соответствовать па  
ра метры всех крайних в контуре прогнозных ре  
сур сов пересечений. Внутри контура могут быть  
пе ресечения с параметрами ниже оценочных. В  
этом случае должен соблюдаться принцип компен 
са ции, а именно параметры приращиваемых пло 
щадей (крайних в рудном контуре промышленных  
пере сече ний, включая некондиционные пересече 
ния) дол жны отвечать требованиям оценочных па 
рамет ров по содержанию и метрограмму (мет ро 
 процен ту) полезного компонента, мощности руд 
ного тела. 

В виде исключения, в особенности для прог
нозных ресурсов кат. Р2, допускается учёт пересе че  
ний с параметрами ниже оценочных посредст вом  
коэффициента рудоносности по площади, ко торый 
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определяется как отношение количества пересе
чений с параметрами ниже оценочных к обще му 
числу пересечений в контуре рудного тела (блока  
прогнозных ресурсов). Такой коэффициент рудо 
нос ности по площади не должен быть ниже 0,5, а 
пересечения с параметрами ниже оценочных не 
участвуют в выводе средней мощности рудного те 
ла и среднего содержания полезных компонентов 
в нём. Следствием применения коэффициента ру
доносности по площади может быть некоторое за 
вышение мощности рудных тел и содержания по
лезных компонентов в прогнозных ресурсах.

Общий контур прогнозных ресурсов проводит  
ся по крайнему пересечению без экстраполяции, 
если соблюдается хотя бы одно из следующих ус
ловий:

• содержание полезного компонента (условного  
компонента) в пересечении находится в интер  
вале от минимального для объекта до мини
мального в краевой выработке включительно 
при мощности рудного тела, равной или боль
ше минимальной по оценочным параметрам;

• мощность рудного тела в пересечении ниже ми 
нимальной мощности рудного тела при мет ро 
грамме (метропроценте) в пересечении боль
ше минимального для краевой выработки, а 
при отсутствии последнего – выше метрограм 
ма (метропроцента) по объекту в целом. 
Возможности применения экстраполяции не за 

висят от категории прогнозных ресурсов, техни че 
с ких средств поисков (горные выработки или сква 
жины) в отличие от запасов. При построении кон 
тура прогнозных ресурсов любой категории по руд 
ному телу применяется экстраполяция как к горным  
выработкам, так и к скважинам, если содержа ние  
полезного компонента (условного компонен та) вы 
ше, чем минимальное по объекту, и мощ  ность боль 
ше, чем минимальная мощность рудно го тела, без 
использования метрограмма  (метропроцента). Экс 
траполяция может быть ограниченная и неограни
ченная. 

Ограниченная экстраполяция производится 
между крайним в контуре кондиционным и бли
жайшим к нему за контуром некондиционным по
исковым пересечением. Величина ограниченной 
экстраполяции равна половине среднего расстоя  
ния между поисковыми пересечениями на объек
те, если нет дополнительных геологоструктурных  
ограничителей. Ограниченная экстраполяция осу
ществляется в том случае, если имеются объектив 

ные прямые и косвенные геологические предпо
сылки и признаки распространения оруденения за  
кондиционное пересечение, доказанные геофизи
ческими и геохимическими работами, геологиче 
с ким картированием, штуфным опробованием в 
естест венном залегании и другими данными. 

Неограниченная экстраполяция проводится 
при отсутствии какихлибо пересечений за общим 
контуром прогнозных ресурсов до естественных 
геологоструктурных элементов, ограничивающих  
распространение оруденения, или до выклинива
ния связанных с оконтуриваемым рудным телом 
геофизических, геохимических аномалий, шлихо  
вых ореолов, метасоматических изменений пород,  
коренных выходов рудного тела и других прямых  
и косвенных признаков промыш ленных руд. Воз
можное распространение промышленных руд до  
естественного геологоструктурно го ограничите
ля, а также в пределах аномалий различной при 
роды должно быть доказано прямыми наблюде
ниями при геологическом картировании, отбором  
штуфных и других видов проб в естест венных об
нажениях и прочими геологоразведочными рабо
тами. 

Величина неограниченной экстраполяции к от  
дельным пересечениям при отсутствии естест вен 
ных геологоструктурных ограничителей, данных 
геологического картирования, аномалий и т. д. не 
может быть больше половины средних размеров 
фактической поисковой ячейки по падению или 
простиранию геометризуемого рудного тела. 

Как правило, блоки прогнозных ресурсов (руд 
ные тела) имеют простую форму и их оконтурива
ние по падению и простиранию, особенно кат. Р2,  
часто ограничивается определением протя жён но  
сти рудного тела на поверхности и на глуби ну. 

На известных месторождениях, рудопроявле
ниях, рудных полях протяжённость по простира
нию может быть определена для нового рудного 
тела по аналогии с протяжённостью подобных раз 
веданных или разрабатываемых рудных тел при 
соблюдении всех правил экстраполяции, изложен  
ных выше.

Протяжённость контура оценки прогнозных ре 
сурсов по падению (не путать с глубиной прогно
за) зависит от глубины безубыточной разработки  
возможного месторождения, его рудноформаци 
он ного и геологопромышленного типов. На извест 
ных месторождениях и рудных полях она может 
быть определена для нового рудного тела по ана
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логии с протяжённостью подобных разведанных 
или разрабатываемых рудных тел. 

Оконтуривание прогнозных ресурсов на новых  
рудопроявлениях и рудных полях на глубину за 
труднено изза отсутствия надёжных данных о мор  
фологии, углах склонения, строении рудных тел, 
рас пределении полезных компонентов в них. По 
э тому прогнозные ресурсы для новых, предвари
тельно изученных объектов локализуются макси
мум до средних глубин, включая глубину открытой  
разработки (если таковая возможна исходя из мор 
фологического типа и расположения в прост ран ст 
ве рудных тел) и ещё на 200–300 м ниже для обес 
печения обоснования подземной разработки воз 
можного месторождения. С учётом последне го про 
тяжённость по падению (в плоскости рудных тел),  
например, жил золотокварцевой, золотосульфид 
нокварцевой формаций не должна превышать 
300 м; золотосеребряных жил и жильных зон –  
100–200 м; жильных и минерализованных зон, за
лежей мощностью до 10–15 м, оруденелых даек –  
300–500 м; минерализованных зон и залежей мощ 
ностью до 50 м и более, штокверков с площадью  
в плане >1 км2 – 500–800 м; для рудных тел в коре 
выветривания – 20–400 м в зависимости от глуби  
ны развития процессов выветривания на оценива
емой площади, условий залегания и морфологии 
рудных тел. Определение протяжённости рудных 
тел по падению возможно также по аналогии с бо  
лее детально изученными рудными телами на прог  
нозируемом объекте или с хорошо изученными ме 
сторождениями того же геологопромышленно го 
и рудноформационного типов в других районах.

Приведённые параметры глубины прогноза  
ре сурсов в плоскости рудных тел следует рас смат  
ри вать как ориентировочные. Для каждого кон 
крет ного объекта необходимо анализировать все  
имею щиеся геологоструктурные, геофизические 
и ми нералогогеохимические данные и результа 
ты опробования, позволяющие обосновать рацио
наль ную протяжённость прогнозных ресурсов по  
падению рудного тела. При обосновании последней  
и планировании на этой основе глубины развед 
ки месторождения нужно учитывать, что себе стои  
 мость добычи при подземной разработке резко 
увеличивается, а оценочные параметры (кондиции)  
ужесточаются. При наличии скважин протяжён
ность контура по падению должна определяться 
с учётом параметров рудных интервалов в них. В  
самой глубокой скважине контура прогнозных ре  

сурсов рудное пересечение должно отвечать тре
бованиям оценочных параметров: содержание по 
лезного компонента (условного компонента) вы ше  
минимального для оконтуривающей выработки, а  
в случае его отсутствия – выше минимального со 
держания для объекта при мощности рудного тела  
выше минимальной; при меньшей мощности мет
рограмм (метропроцент) должен быть выше значе 
ния для оконтуривающей выработки, а в случае от 
сутствия последнего – выше метрограмма (мет ро 
процента) по объекту в целом.

Внутри общего контура прогнозных ресурсов  
кат. Р1 могут быть выделены подсчётные блоки той  
же категории, ограниченные поисковыми разре за  
ми или горизонтами, а также учитывающие плот
ность поисковой сети, технологические свойства 
руд и возможный способ разработки. 

Для прогнозных ресурсов кат. Р2 выделение 
блоков внутри общего контура прогнозных ресур  
сов, как правило, нецелесообразно изза относи 
тельно низкой изученности. Исключение могут со 
ставлять блоки, учитывающие технологические 
свойства руд и возможный способ разработки.

По рудному телу могут быть локализованы прог 
нозные ресурсы только одной кат. – Р1 или Р2 в за 
висимости от стадии, масштаба поисковых работ  и  
изученности объекта в целом. Локализация прог
нозных ресурсов кат. Р2 как подвеска к прогноз 
ным ресурсам кат. Р1 или Р3 как подвеска к прог
нозным ресурсам кат. Р2 по флангам и глубоким 
горизонтам конкретных тел полезного ископаемо  
го недопустима. Если имеются геологические, гео  
химические, геофизические и другие объективные  
основания, подтверждающие возможное наличие 
кондиционных руд на флангах, то такие участки 
должны включаться с соблюдением правил экстра 
поляции в блоки кат. Р1 или, соответственно, Р2. При  
отсутствии объективных оснований для предпо
ложений о наличии кондиционных руд фланги из 
оценки прогнозных ресурсов исключаются.

Минимальное количество пересечений для бло 
ков кондиционных прогнозных ресурсов кат. Р2 –  
одно, кат. Р1 – два при расстоянии между пересе 
че ниями не более средней плотности поисковой 
сети для этой категории на объекте, но эти пере
сечения не должны быть сближенными. При этом 
блок (как кат. Р1, так и Р2) с таким количеством пе 
ресечений не должен быть единственным на прог 
нози руемом объекте. Максимальное количество 
пересечений в блоке не ограничено.
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 Контуры прогнозных ресурсов и номера под
счётных блоков выносятся на графические прило
жения (планы опробования, разрезы, колонки по 
скважинам, проекции тел полезного ископаемого)  
и на 3мерные модели (при наличии) рудных тел. 

Локализация прогнозных ресурсов кат. Р1 на 
флангах и глубоких горизонтах месторождений и 
известных рудных тел производится в виде под
вески к блокам запасов кат. С2. Протяжённость кон 
туров прогнозных ресурсов кат. Р1 по простира нию  
и падению в этом случае определяется с большим  
акцентом на наличие, интенсивность и размеры ха 
рактерных геофизических и геохимических ано 
малий, геологических, структурнотектонических,  
литологостратиграфических, магматических, пет 
рологических, минералогических, па лео гео гра фи 
ческих и других признаков, подтвер ждающих воз 
можное присутствие промышленных руд на флан 
гах и глубине за пределами контуров запасов, за 
кономерности изменения подсчётных парамет ров 
по латерали и вертикали. Рудная природа анома
лий и геологоструктурных минерализованных 
перспективных зон должна быть подтверждена 
единичными структурными скважинами (горными  
выработками).

При построении контуров прогнозных ресур
сов в этом случае принимаются во внимание гео
логические результаты, полученные на том же ме  
сторождении и рудном теле при подсчёте запасов  
(при разведке и эксплуатации), с учётом известных  
геологических, геофизических, геохимических и  
других данных, морфологии рудных тел, минераль  
ных и технологических типов руд, тенденций в из
менении параметров количественной оценки на 
фланги и глубину.

Локализация перспективных площадей в пре
делах рудных районов, узлов и иных металлоге ни
ческих подразделений с прогнозными ресурса ми 
кат. Р3, реже в пределах рудных полей с прогнозны
ми ресурсами кат. Р2, когда степень геологи чес кой 
изученности объекта не позволяет выделить руд
ные тела, производится следующим обра зом.

Локализация перспективной площади в пре 
де лах рудных районов, узлов и т. д. проводится* по  
границам продуктивных геологических формаций 
и тектономагматических структур с учётом про
странственного размещения рудоконтролирую щих  

структур, гидротермально изменённых пород, про 
явлений основной и сопряжённой с ней минерали
зации других металлов, шлиховых ореолов и рос 
сыпей. Локализация рудного поля с оруденени ем  
определённых рудноформационного и геоло го 
промышленного типов выполняется по геоло ги че  
ским границам с учётом геологических структур,  
которые могут вмещать оруденение, геологострук 
турных элементов, обусловливающих размещение  
площадных и околорудных метасома титов, лито 
геохимических и шлиховых ореолов полезного ис 
копаемого и его элементовспутников, участков  
проявления жильнопрожилкововкрап ленной ми 
нерализации и прямых признаков рудо носности. 
При локализации рудопроявления используются  
прямые поисковые признаки орудене ния при под 
чинённой роли элементов геологического строе
ния. В практике геологоразведочных работ доволь 
но часто понятия «рудное поле» и «рудопроявле
ние» отождествляются.

Перспективные объекты выделяются геолого 
структурными, литологопетрографическими, ми  
нералогогеохимическими, геологогеофизичес ки  
ми и другими построениями (объёмными, площад  
ными, линейными), обосновывающими возможные  
площади и глубину распространения прогнози ру е 
мых рудных месторождений определённого (кон  
кретного) рудноформационного и геологопро
мышленного типов. Анализ и построения прово 
дятся по совокупности общих геологоструктур 
ных, геофизических, геохимических признаков,  
вещест венному, фациальному, литологопетро гра 
 фи че скому составам и другим признакам, которые 
косвен но служат аргументом для прогнозирова
ния рудных месторождений определённых рудно 
форма ционного и геологопромышленного типов.  
По возможности должны быть выявлены прямые  
признаки, указывающие на присутствие полезно
го ископаемого в естественных обнажениях, де 
лю виальных и аллювиальных отложениях, шлихо 
вых ореолах и т. д. Наиболее вероятные руднофор 
ма ционный и геологопромышленный типы оруде 
не ния предполагаются исходя из геотектонической 
позиции перспективной площади, характера маг
матизма, разрывных и пликативных дислокаций и  
других признаков геологических обстановок их на 
хождения и рудоносности.

* Оценка прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов. Методическое руководство. Изд. 3е.
Выпуск «Золото» / Отв. ред. Б.И.Беневольский, С.С.Вартанян. – М.: ЦНИГРИ, 2002.
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Для кат. Р2 наличие кондиционных руд, кроме  
этого, должно быть подтверждено результатами  
опробования единичных канав, шурфов, скважин.  
В контуре кондиционных прогнозных ресурсов 
кат. Р2 должно быть минимум одно пересечение 
тел полезного ископаемого горными выработка 
ми (кана вы, шурфы) или скважинами. Полезное ис 
копаемое по этому пересечению должно харак 
теризоваться промышленными параметрами. Для 
контуров с кондиционными прогнозными ресур
сами кат. Р3 на ли чие пересечений предполагаемых  
рудных тел горными выработками (канавы, шурфы)  
или скважина ми не обязательно. Но если такие пе 
ресече ния имеются, то их параметры также дол 
жны быть промыш ленными. 

При апробации прогнозных ресурсов цветных и 
благородных металлов довольно часто выявляют
ся следующие недостатки их локализации (В.Б.Го 
ленев, Ю.В.Ермакова, О.М.Конкина и др., 2017).

1. Не соблюдаются оценочные параметры, при 
нятые для оконтуривания прогнозных ресурсов:

• в оценку включаются площади, рудные зоны, 
рудные тела и их фланги с характеристиками 
оруденения ниже, чем предусмотрено оценоч  
ными параметрами;

• не выполняются требования оценочных пара
метров к бортовому содержанию, максималь
ной мощности внутри рудных прослоев пус  
тых пород, минимальной мощности рудных ин  
тервалов, минимальному содержанию в крае
вой выработке, минимальному коэффициенту  
рудоносности;

• допускается прессование мощностей рудных  
интервалов при исключении из расчётов проб 
с содержанием полезного компонента ниже 
бортового;

• не используются или, наоборот, используются 
без должного обоснования при локализации 
прогнозных ресурсов различные границы гео
логического содержания, включая геофизиче 
с кие, минералогогеохимические и другие кос 
венные поисковые признаки и критерии рас 
пространения рудной минерализации.
2. В качестве рудных тел представляются, по су 

ти, минерализованные зоны и перспективные пло 
щади с крайне низкими коэффициентами рудонос  
ности (0,0n–0,00n). 

3. Прогнозные ресурсы локализуются на пло
щадях с уже апробированными ранее прогнозны

ми ресурсами и даже разведанными месторож де  
ниями с учтёнными Госбалансом запасами. Данный 
факт никак не учитывается при переоценке, пло 
ща ди апробированных ранее прогнозных ресур
сов и месторождений с утверждёнными запасами 
не исключаются из новой оценки. 

4. К апробации представляются прогнозные ре 
сурсы по площадям, переданным в лицензионное 
недропользование на другие виды полезных иско  
паемых. При этом технология добычи и переработ  
ки лицензированных полезных ископаемых не по  
зволяет их извлекать, а лицензионное соглашение  
не предусматривает добычу предложенного к ап 
робации полезного ископаемого. 

5. Не соблюдаются границы горного отвода, за 
фиксированные лицензией. 

6. К рудным телам с забалансовыми запасами, 
учтёнными Госбалансом, достраиваются блоки кон 
диционных прогнозных ресурсов без должного 
обоснования геологоразведочными работами. 

7. Имеются случаи построения без какихлибо 
геологических оснований нескольких разноориен  
тированных рудных тел (блоков прогнозных ресур  
сов) по одной пробе с высоким (ураганным) со
держанием полезного компонента.

Таким образом, принципы и методика локали
зации прогнозных ресурсов определяются геоло
гической изученностью объекта оценки. Если изу  
ченность позволяет, то локализация сводится к  
геометризации рудных тел и выделению (при не 
обхо димости) внутри них блоков прогнозных ре 
сурсов одной категории, но отличающихся тех но 
логичес кими свойствами руд и горнотехнически 
ми усло виями их разработки. Если геометризовать  
рудные тела невозможно, то локализация прог 
ноз ных ресурсов сводится к выделению перспек
тивных площадей без подразделения их на более  
мелкие участки (блоки). Самостоятельными новы 
ми рудными телами локализуются прогнозные ре 
сурсы категорий Р1 и Р2 по рудопроявлениям, руд 
ным полям и месторождениям. Подвеской к кон 
турам запасов кат. С2 локализуются прогнозные  
ресурсы кат. Р1 на флангах и глубоких горизонтах  
месторождений и известных рудных тел. Перспек 
тивны ми площадями локализуются прогнозные ре 
сур сы кат. Р3 в составе металлогенических зон, руд 
ных районов, узлов и значительно реже кат. Р2 в 
составе малоизученных рудных полей и их участ 
ков.
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