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В кпиге шложспи положспня по управлению, ор-
гаи1паш1и и планированию произр.одстйа на карьерах. 
Осрстеиы осипни тсхпичегского нормирования, поря-
док начисления зараСотиоП плати и рзспрсделспия 
се между члсиамн брпгады. Рассмотрснм вопроси 
естгпого планировапия, научной организации труда, 
организании пспомогательимх прон^р.одстп. Приведе-
ны методика составления плана проишодства по 
веем покяитсляя, прелусмотрпп1и\< формой годового 
тсхпромфттпляиа карьера, и мстолика расчета месип-
них технологических графиков работы карьера. 

Книгя рагпнтапа на нижег«ерпо-техиических рабог-
пикоо карьеров «г прсппяодавенни* о<;1.единенпД 
(комПнпатоп) гориолобываютеЛ про V и тле п костя. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Горнодобывающая промышлетюсть является частью соци-
алистической промышленности, и в основе ее лежат закоиомср-
ности. присущие всему народному хозяПству. В то же время 
предприятия по добыче полезного ископаемого открытым спо-
собом имеют свои специфические особенности в технике и тех-
нологии ироизподстиа, в условиях труда и производства, матс-
риал1.по-тсхиичсскои базе, отличаются характером производи-
мой продукции. 

В своей произподствеиио-.хозяиственнои деятельности горно-
добываюииге предприятия не имеют дела с сырьем, так как 
предмет труда является сырьем лишь после того, как он изме-
нился в процессе труда. Это обусловливает необходимость изуче-
ния организации производства и плаиироваиия социалистическо-
го предприятия применительно к дащюи отрасли промышлен-
ности. 

Под организацией производства на социалистическом про-
мышленном предприятии понимается система мер, направлен-
ных на максимальное использование на предприятии всех имею-
щихся в его распоря'жении трудовых, технических и материаль-
но-производственных ресурсов, на обеспечение слаженности в 
работе предприятия и установлеЕше определенной пропорцио-
изльиости между всеми его частями, обеспечивающих выпуск 
продукции в объеме, ассортименте и по качеству, установлен-
ных народнохозяйственным планом при ритмичном в е д е т т 
производственного процесса. Организация производства охваты-
вает псе стороны работы предприятия: проектирование и освое-
ние иовоП продукции, работу основных и вспомогательных це-
хов, орга1И13зиию и оплату труда, оргащгзацню материально-
технического снабжения. 

Задачей организащн! производства является изучение нап-
равлений, форм и методов использования в общественном про-
изводстве экономических законов социализма и претворение в 
жизнь основанной на них хозяйственной политики Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства. Организация про-
изводства разрабатывает способы слаженного коллективного 
труда по выполие1П1га производственных плановых заданий и 
методы выявления резервов повышения производительности 
труда, наилу^1шего использован[[я основных и оборотных фои-

.дов предприятия в целях непрерывного увеличения и совершен-
ствования производства. 

В условиях социализма при плановом развитии народного 
хозяйства и непосредственном участии работающих в управле-
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ли» предприятием имеются иеограппчеииис возможности для со-
всршепствопзиия оргаинзацлк производства и испрерывиого ро-
ста производительности труда. 

Целью плаиироваиия производства иа социалистическом 
предприятии является установлсиис экоиомипеской программы 
деятельности предприятия иа определенный период времени, 
включающем не только задания по объему производства, произ-
водительности труда, себестоимости продукции и другам показа-
те^тям, но также расчетную схему различных этапов как финаи-
сиропаиия, так и осуществления программы, а в необходимых 
случаях —описание структуры новых подразделепиА, новой тех-
пики, которую необходимо внедрить в производство для осуще-
ствления намеченной программы. 

Эффективность т е х н т е с к а г о прогресса в области добычи 
полезного ископаемого открытым способом может быть обсспс-
чеиа лишь при иепрершгюм совсрнгсиствоваиии организации 
производства, хозяйственного руководства и планирования. 

Обеспечивая рациональное сочетание всех элсмеитоа произ-
подстпа — пспользопаиис рабочей силы, орудий и прсдметоз 
труда, организация производства создает благоприятные уело* 
ВИЯ для высокопроизводительной работы всего коллсхтиза. для 
эффективного использования всех выделенных предприятию тру-
довых, материальных и денежных ресурсов и успсш!Юго выпол-
нения иа каждом рабочем месте, участке, в цехе и иа предприя-
тии в целом государственного плагга по всем показателям. 

Современный этап развития горнодобывающей пронышлеиио-
сти характеризуется высоким уровнем техники и быстрыми тем-
нами технического прогресса, все возрастающими объемами 
производства высококачсстве1гиого сырья для черной и цпетиоп 
металлургии. 

Принципиальными основами организации и планирозаиия 
социалистического предприятия, вытекающими из экономиче-
ских законов социализма, являются: плановость осей сто произ-
водствешюй и хозяйственной деятельности, коммунистическое 
отношение к труду и государственный характер управления пред-
приятием. 

Управление социалистическим промышленным предприятием 
псущестпляется с целью организации производства, его разви-
тия, рационального использования оборудования, пооыщсиия 
культурно-технического уровня работающих, улучшения условий 
их труда и быта. Плановое управление .хозяйством требует чет-
кой работы предприятий и их структурных подразделеиин, без-
условного выполнения ими плановых заданий. 

Производственные объединения —это , как правило, к р р и ы с 
.хозяйственные комплексы, насчитывающие десятки производ-
ственных единиц и самостоятельных предприятий. 

В горнодобывающей промышленности производственное объ-
еднпеиие представляет собой единый производственный комплекс, 
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в состав которого входят: производствеиные единицы основного 
производства — рудники, шахты, карьеры, обогатительные фаб-
рики; производственные единицы вспомогательного производ-
с т в а — ремонтно-механические цехи, электроцехи и др.; произ-
водственные единицы обслуживающего производства — жилищ-
но-коммунальное ходяиство, связь и др. 

Карьер, входящий в состав объединения, является его про-
изводственной единнцеи. Пользуясь закрепленным за ним иму-
ществом, карьер осуществляет производственную деятельность 
в соответствии с установленным плановым заданием на основе 
вн>-трениего хозяйственного расчета. 

Ответственность за выполнение плановых задании, за внед-
рение научно-тсхничсских и просктно-конструкторских мощ-
ностей производственная еднинца (карьер) несет перед объе-
дмнсннсм. 

Основными задачами карьера как производственной сднпнды 
обьсдинсния являются: 

выполнение плановых задании по установленным показате-
лям; 

достижение высоких показателей при наименыиих затратах 
трудовых и материальных ресурсов на основе полного, исполь-
зовання производственных мощностей, внутрихозяйственных ре-
зервов; 

повышение пронзводнтелыгости труда на основе всемерной 
интенсификации производства, внедрения прогрессивных тех-
нологических процессов и систем управления. 

Для выполнения уста1[овле1И1Ых объединением плановых за-
даний с наибольшей экономической эффективностью карьер 
разрабатывает количественные и качественные показатели пла-
на для участков, цехов и служб. Являясь производственной еди-
ницей оГл,единения, карьер отвечает за выполнение плана добы-
чи, заданий по производительности труда, по отгрузке полез-
ного ископаемого обогатительной фабр1[ке, заводу. 

С целью снижения затрат по добыче полезного ископаемого 
карьер должен проводить мероприятия по совершенствованию 
техники и технолопп! производства, научной организации произ« 
содстоа и труда, механизации вспомогательных работ. 

Для осзтдествления производственной деятельности (добычи 
полезного ископаемого) карьеру предоставлено право приобре-
тать по заключаемым от имени объединения договорам необхо-
димые материалы, топливо и другие материальные ценности. В 
соответствии с утвержденными объединением нормативами на 
карьере создастся фонд материального поощрения, фонд соци-
ально-культурных мероприятий и жилищного строительства. 
Карьеру предоставляется право разрабатывать и утверждать 
по согласованию с комитетом профсоюза сметы расходования 
фондов экономического стимулирования и использовать тю пал-



' р,т1сг(Г1ям, опрсделсплим объедииеичем, оиделеггиую часть 
фонла развития производстпа. 

Во глапс пропзиодствстюи е д и т ш и (карьера) стоит .дирек-
тор, под^гггиетшЛ генеральному директору обьедтгеиия, Д и р е к . 
тор карьера яалястся полиопраоним рукоподктедем и иа оспо! 
ВС сдппоилчллия организует работу по выполнению всех плако. 
пых зядзпиЛ, полному использопанню произполстпе1гпих мощно-
стоГг, со.\рл»нюстн зак'реплспиих основных фондов и оборотных 
срслстп, созданию бслопасних условий трудя и високон куль. ' 
туры производства. Директор обязан обеспечить полное и точ- ' 
иое ВЫП0ЛИС1ГИС рппеини партии и правитс,1ьава, приказов мн. 
шгстсрства и оОъсдтюияя. относящихся к деятельности карьера 



О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х П Р О Ц Е С С О В 
КАРЬЕРА 

Производственный процесс, его структура 

Оспоонимн элементами любого производстпспиого лроцес-
са являются: предмет труда, орудия труда и собственно труд. 

Под производстоспиим процессом понимается процесс тру-
да, имеющий опредслвтюс технологическое и, организационное 
содержание, направленный па с о з д а т ь конкретных материаль-
ных благ и характеризующийся постоянством основного пред-
мета труда. 

Проектирование рациоиальпои структуры производственного 
процесса невозможно без предварительного изучения ого состав-
ных частей: производственных комплексов (комплексов рабо-
чих процессов), рабочих процессов, операщп"!, приемов и движе-
нии. 

На структуру производственного процесса горного предприя-
тия, добывающего полезное ископаемое открытым способом, 
влияют следующие особенности. 

1. Непостоянство условии и самого предмета труда. 'Произ-
водственный процесс на открытых работах зависит от большого 
числа факторов, изменяющихся во времени и пространстве (гор-
но-геологических и метеорологических условий). Пзхмеиешш ус-
ловий производства вызывает колеба1П1я в ттроизводнтельности 
оборудования, нарушает ритмичность работы отде-тьных участ-
ков и приводит к простоям в смежных звеньях технологической 
цели. 

2. Отсутствие точной количественной оценки большинства 
влияющих факторов, что объясняется трудностью снятия их ха-
рактеристики обычными техническими средствами. С этим свя-
зана трудность тек>'ЩСго плашфования производства и прогно-
зирования изменений отдельных параметров. 

3. Большая территориальная разбросанность и большое ко-
личество объектов управления. Это создает трудности в контро-
ле и оперативном управлении горным производством, требует 
надежной связи между руководством и исполнителем, мобиль-
1ГЫХ средств передвижения руководящего персонала, значитель-
ных усилий по координации работ отдельных объектов. 

4. Высокая динамичность открытых горных работ. Местопо-
ложение пунктов погрузки и выгрузки на карьере периодически 
меняется, вызывая и соответствующую перестройку транспорт-
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пых коммуникаций, липиП электропередачи и соязн. Нестандарт-
/гость рабочих мест о карьере н па отвалах затрудняет сннхро. 
кизапию опгошшх процессоо. 

5, Ж<^сткая взаимосвязь между операциями, оггсутствие. как 
правило, межопсраипоипого задела. Этим горное производств^) 
отличается от завода, гле на стыках смежных операциЛ всегда 
имеется запас деталей, прошедших предыдущие стадии обработ-
ки. что приводит к пекотороГ( иезявисимости и гибкости в работ? 
отдельных звеньев технологической цепи. 

На карьерах п качестве аккумулирующих емкостей исполь-
зуются лишь запас взорванной горной массы о забоях и запас 
подготовленного к отправке полезного ископаемого в апариПиык 
складах. Жесткая взаимосвязь между выемкой, траиспортироза-
иием и отвалообраловапием требует весьма четкой организации 
работ. 

С. Повышенные требования к технике безопасности. Па карь, 
ерах сюда входят мероприятия по обеспечению устойчивости мае-
сивоп горных лород, правила безопасности при движении транс-
порта и лрн производстве взрывных работ, меры по охране тру-
да в зимпнй период и т. д. 

7. Технология, которая определяет различное оборудоззипс. 
применяемое в процессе производства. 

С технологической точки, зрения, т. е, по характеру средств 
и способов, применяемых п настоящее время, процесс добычч 
лолезиого ископаемого открытым способом является с ю ж и ы ч 
производственным процессом, состоящим ил совокупности ком-
плексов рабочих процессов. 

Производстпснн14й происсс иа карьере, в результате випол-
исиия которого добытое полезное ископаемое прсврашзется в 
готовую продукцию, находящуюся )га складах или погр}'жсииую 
в железнодорожные вагоны для отправки потребителям, состоит 
из производственных комплексов (комплексов рабочих процес-
сов), характеризующихся опредслеииой степенью готовности про-
дукции, Так, вначале необходимо произвести вскрышные рабо-
ты, создав тем самым подготовленные и готовые к выемке запа-
сы полезного исколаемого. Затем при помощи выемочных (до-
бычных, очистных) работ производятся иэв,1счсиие полезного 
ископаемого и погрузка его иа траиспорпше средства, при по-
мощи которых оно доставляется на склад готовой продукции. П. 
наконец. погрузкоП полезного ископаемого в железнодорожные 
вагоны МПС или автосамосвалы для отправки его потребителп I 
или на обогатительную фабрик}' заканчивается процесс произ-
водства и начинается происсс реализации готового продукта.. 

Таким образом, производствеиным комплексом (комплексом 
рабочих процессов) называется гр>Т1ла рабочих процессов, не-
обходимых для осуществ,1сння оргаиизациоиио и техиологичеслМ! 
сбособлеиной части всего производственного лроцесса добычи 
полезного ископаемого. К комплексам рабочих процессов па 
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карьере относятся: бурение по породам и взрываппе, экскавация 
(погрузка) пород, траиспортырованпе породи, отвалообразова-
ние; бурение по полезному ископаемому (углю, сланцу, руде) и 
взрывание; экскавация и транспортпроваипе полезного ископае-
мого; ремонт и содержание путей; обогащение руды; водоотлив 
н дренажные работы; содержание и ремонт машин и оборудова-
ния. 

Кроме этих основных комплексов производственного про-
цесса, в него включается ряд вспомогательных и подсобных. 
Вспомогательные комплексы связаны с обслуживанием основ-
ных звеньев производственного процесса. В условиях горного 
Гфоизводства к ним относятся: ремонт и содержание путей, ма-
шин. оборудования, зданий и сооружсиий; изготовление ин-
струментов и пр|[способлсиий; водоотлив и дренажные рабо-
ты; освещение. К подсобным комплексам относятся цехи, нзго-
таоливающне тару, взрывчатые вещества, добывающие закла-
дочный и балластировочиый материал. 

Каждый комплекс производственного процесса состоит из 
периолнческн повторяющихся рабочих процессов, под которы-
ми необходимо понимать четко очерченную и отличную по сво-
ей организационной структуре и технологическому содержанию 
часть производственного комплекса, характеризуемую опреде-
ленным технологическим содер}капием, единством основного 
предмета труда и применяемыми средствами труда. Так, нап-
ример, комплекс производственного процесса на карьере 
«вскрышные работы» при погрузке в автосамосвалы состоит, из 
следующих рабочих процессов: бурение скважин, их заряжа-
ние, взрывание и проветривание; экскавация (погрузка поро-
ды в автосамосвалы); транспортирование пород до отвалов; 
отвальные работы. 

Рабочие процессы делятся на операции. Операцией называ-
ется совок>-пиость рабочих действий (приемов), характеризу-
емая однородностью тсх1Юлогического содержания, единством 
(неизменностью) предмета труда, оборудования и рабочих 
приспособлений. Напри.мср, рабочий процесс «бурение сква-
жинэ состоит нз следующих операций: осмотр станка и прием 
смены; передвижка станка, его установка и крепление; на-
веска долота; установка направляющих; забуривание скважин 
и т. д. 

По технологическому содержанию операции делятся на три 
группы: основные, вспомогательные и подготовительно-заклю-
чительные. 

Основные — э т о операции, определяющие содержание и ко-
нечную цель каждого рабочего процесса.^ В результате выпол-
нения ЭТ1ГХ операций получается продукция данного рабочего 
проиесса. Например, в рабочем процессе «бурение скважин» 
основной операцией является бурение, в рабочем процессе «эк-
скавация пород вскрыши» к основным относится операция по-' 



грузка пород и т. д. В результате выгтолпсиня основных опе-
раимЛ в»юсится тгз.ммюпие в форму положения нлп состояния 
предмета труда. 

В лависпмости от способа виполкепия основные операции 
долятся на механ1гзнропаиные и нсмосаиизироаанные. Меха, 
пнзнрованные операцнн, в ссою очередь, подразделяются: на 
автоматизированные, ц которых дсПстпня машн1[ автоматически 
1гаправляются с помоии>1о спеп!1альных устройств (например, 
работа иасосоп волоотливиой установки, погрузка яногочер ' 
паковым экскаватором); •маи1пппыс с ручным >Т1равление.ч 
(г^кскавация); ман1ннныс с ручной подачей (бурение ручным 
перфоратором). Если п состав рабочего процесса входит одна 
основная операция, то такой процесс называется простым ра-
бочим процессом (например, рассмотреицыГс выше рабочий 
процесс «бурение скважин>). Процессы, в состав которых вхо. 
дит несколько основных операций, называются слож1гымн рабо-
'1НМН процессами. Например, п рабочем процессе спереиоска 
железипдорожшлх путей с помощью крана» имеется несколь-
ко основных операний; планировка т1овсрх1гостн, переноска пу-
ти краном, доделка н балластировка пути. 

Вспомогательшдс операции сопутствуют осноиным. Они не 
вносят изменений в форму, положение или состояние предмета 
труда, однако они необходимы для успешного выполиенпя ос-
новных операций, 

Пспомогательные онеранин по отношению к основным делят-
ся на две нолгрупп14: нерекр|^паюн^иеся вспомогательиис опера-
ции; нснерекрыаакмциеся псномогательиые спсрзцнн. 

Перекрываюшнеси вспомогательные операции выполняются 
по время основных операций, т. е. для их выполнения ис надо 
прекращать основные онерацни. Например, заливка води о скпа-
жин^ при бурении, 

К неперекрывающимся вспомогательным операиням отно-
сятся операции, длп выполнения которых необходимо прекра-
щение основных операций. Например, смена долота, чистка 
скважины и т, п. при рабочем процессе «бурение скважии». 

Подготовительно-заключительные операции связаны с под-
готовкой рабочего места в начале смены, с окончанием смены, 
а также е завершением цикла работ (прием смены, осмотр 
машины, сдача смены н т. д.). Подготовительно-заключительные ) 
операции характеризуются тем, что выполняются раз в смену н 
не дают продукцию данного рабочего процесса. 

Операции делятся на приемы. 
Прием —есть замкнутый комплекс движений рабочегоГ) 

представляющих собой законченное действие или элементар- ' 
иую работу (часть операции) и характеризующийся целевым ' 
назначением. Каждая операция состоит нз иескатьких прие-
мов. Например, операция «а}-ре1П1е шпуров» делится на сле-
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дугошнс лртгемы: встапка буровой штанги, установка штангч 
в" точке бурения, оключснпе штапгн, бурение. 

Прпсм, в свою очередь, делится па дпиженпя, напратзлеи. 
ные ид виполиепис части элементарной работи. Движения яв-
ляются паимеиьшеП частью рабочего прне11а п заключаются а > 
прикосиовсини рабочего к предмету или орудию труда, в пере. ' 
МС1ПСИИИ объекта н в отпуске рабочим предмета. , 

Движение «переместить» может в одном н том ж е приеме' 
повторяться несколько раз, а движения <взять> и «отпустить» 
пстречаются в одном приеме только по одному разу, так как > 
они являются крайними (фиксажными).точками приема. Фик-
сажная точка показывает наблюдателю время окончания или 
начала одного движения или приема. 

Схема производственного проиесса добычп полезного ис- < 
копаемого открытым способом приведена на рис. I. 

В соответствии с делением лроизподствегпгого процесса на ; 
технологимсскис звенья п управлстпп! карьера организуются ' 
соответствующие участки (вскрышных работ, добычныл ра- • 
бот, ппутрнкарг.сриого транспорта) и цехи или службы (напри.; 
мер, элоктроцех, моханичсскиП цех). 

Кроме основных и игпомогатсльных участков и цехоэ на . 
некоторых карьерах имеются подсобные иехи или прои1водстпа,' 
заннмаюнигсся т^пуском продукции, пспользусмоЛ оспозпыма 
участками. Например, таким нехом может быть иех по •произ-
водству взрывчатых НСИ1ССТВ, карьеры по добыче баллзстиро-
почных материалов и т. п. 

Пррдприятир помимо споеП осиовиоГг деятельности — выпус-
ка промышлениоП продукции (добычи па1сзиого ископаемого) 

. рыполпяст также и другие функции. Например капитальное 
строитс-1ьстпо, снабжение матсриалам1г, трэнсюрттюс хозяй-
ство должны обеспечить условия, необходимые хтя иепрерыи-1 
ного воспроизводства. ^1асть функций связана с промышлеи-1 
ним производством лишь косвенно, например жплпщно-ком-; 
муиальное хозлЛстпо. Таким образом, промышленное прел- ' 
приятие осуществляет как промышленную (добыча полезного! 
ископаемого), так и непромышленную (капитальное строитель-! 
ство) деятельность. Промышленную произсодстпенную лея- ! 
тслыюсть называют основной деятелыюаью. В о р г л п п а н н и ; 
производственного процесса на любом промышленном предпрпя-. 
тин лежит рациональное сочетание о пространстве п по премени' 
основных, вспомогательных и подсобных процессоа. 

Оснооные принципы и фор.чы организации 
производственных процессов I 

Основными принципами организации производственного ] 
процесса на горном предприятии, добывающем полезное нско- ' 
паемое открытым способом, являются: специализация, пропор-1 
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ииональность, непрерывность, параллельность п ритмичность. 
Принцип специалпзащш вытекает из общественного разде-

ления труда и заключается в расчленении производственного 
процесса на специалнзированные части. Этот принцип обуслов-
ливает выделение н обособление в производственных объеди-
нениях целов, участков и рабочих мест, па которых частично 
или полностью изготовляется определенная продукция (карьер 
по добыче полезного ископаемого открытым способом, обогати-
тельная фабрика, ремонтные мастерские, цех автотранспорта). 

В производственном объединении принцип пропорциональ-
пости предусматривает пропорциональную производительность 
основных, вспомогательных участков и подсобных цехов, а на 
производственных участках—рабочих мест (отдельных усту-
пов). Достижение пропорциональности тесно связано с провс-
аеимсм технических мсролриятиА (реконструкцией карьера, 
модернизацией оборудоват1я на нем, вводом новых мощностей). 

Принцип непрерывности в организации производственных 
процессов означает сведение к минимуму любого вида переры-
вов и простоев в ходе производства. Добыча полезного иско-
паемого на карьере должна осуществляться без задержки как 
по вине самого карьера (поломка экскаватора, отсутствие 
электроэнергии), так и вследствие отсутствия транспорта (ав-
тотранспортный или железнодорожный цех). Технология и ор-
ганизация производства тем совершеннее и эффекпгонее, чем 
выше степень непрерывности производства. Отсюда ясно, что 
ианбольшеП степенью непрерывности обладает автоматизиро- • 
ванное производство. 

Принцип параллельности означает параллельное, т. е. одно-
временное. выполнение отдельных частей производственного! 
процесса (добычные и вскрышные работы). 

Принцип ритмичности предполагает выпуск в равные про-
межутки времени одшгаковых или равномерно возрастающих 
количеств продукшпг. Соблюдение этого приншша позволяет 
эффективно использовать машины и оборудование, обеспечи-
вать благоприятные условия для согласовапной работы всех 
структурных подразделений производственного объединелия.' 

Производственный процесс, построенный на основе выше-
перечисленных принципов, обеспечивает эффект1шиую работу 
горного предприятия по добыче полезного ископаемого, созда-
ние рациональной структуры аппарата управления. Организа-
иионио-техиическая характеристика производственного про-
иссса, основанная на его специализации, непрерывности и рит-
мичности (на рабочем месте, участке, цехе, карьере, в объеди-
ненитг), зависит от т«па производства. 

Выбор рационального режима работы карьера 
Одной из функций управления социалистическим предприя-

тием является определение рациональной организации его ра-
боты во времени, т. с. выбор рационального режима работы 
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в течемпс года и суток как в целом для предприятия, так и 
для отдельных его структурных подразделении. 

Режимом работы горного предприятия называется распре-
деление во времени всех рабочих пргжсссоп, связанных с до . 
бы'чен полезного ископаемого и его переработкой. Режим ра-
боты предприятия характеризуется показателями: числом ра-
бочих диеЛ в году или числом рабочих дней в неделе, числом 
1абочих смен в сутки, продолжитслыгостт>ю рабочей смены, 
Гообходимо различать годовоЛ, суточный и сменный режимы 

работы карьеров, обогатительных фабрик, вспомогательных 
цехов и производственных участков, 

В зависимости от числа рабочих дней п течение года годо-
вой режим может быть прерывным или непрерывным. 

При прерывном годовом режиме как предприятие (карьер) , 
так и отдельные его структурные подразлс-ления ис работают в 
общевыходные и праздничные дни, Ь нерабочие дни произво-
дятся ремонтные работы, а также выполняются некоторые 
всшомогательныс пропессы пепрсрывного характера (водоотлив) 
пли работы, трсбукнние остановки основных процессов (про-
изводство .массотлх взрывов на кар1лрах). 

В зависимости от числа о б и и а выходных дней в неделю и 
продолжительности рабочей смены возможны следующие вари-
анти годового режима работы: 

1. При одном обн1см выходном дне п неделю и нормаль-
ной продолжительности рабочей смены (7 ч) число рабочих 
дней в году составит 

Тр Гк^л — Т'пртд — Тьих — 305 — Й — 5 2 = 3 0 5 

где Г,.—число рабочих дней п году; Г^,.-, — ч и с л о кзлс1изр-
них дней; и Г»,.и —число праздничных н пыходных дисй, 

2. В связи с переходом на пятидневную рабочую неделю 
при увеличении нродолжнтельностн рабочей смены на I ч ра-
бочим ежепслель}10 предоставляется дополнительный выхол-
пой день по скользящему графику. При таком режиме с дву-
мя ВЫХ0Д1М4МИ днями в неделю число рабочих дней в Г О Д У Г « = 
«=305-8-101=» 253. 

3. При увеличенной продолжительности смены на I ч (с 7 
до 8 ч) рабочие сженслсльпо не дорабатывают I ч иланоЕюго 
рабочего времени. Д л я иормплизаиии такого положения одии 
выходнон день через каждые 8 недель с восьмичасовой продол-
жительностью рабочей смены ликвидируется, тогда дополнитель-
ное число рабочих дней в тотсиие года составит 52:8—б.5;5г7 
дней. Число рабочих дней и году 7 , , = 2 5 3 + 7 = 2 6 0 . 

Прерывный годовой режим работы имеет следующие досто-
инства: 

создаются нормальные условия для проведения плановогпрс-
дулредительиых ремонтов в общевыходные дни: 

Н 
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обеспечивается постоянный состав рабочих без подмеппых 
смен н бригад. 

Недостатком прерывного режима работы является уменьше-
ние планового фонда рабочего временп, что иногда приводит к 
ухудшению использования производственных мощностей н ос-
новных фондов горного предприятия. 

Непрерывный годовой режим характеризуется тем, что 
карьер НЛП отдельные его структурные подразделения (напри-
мер, добычные р1астки) работают без общих выходных дней. 
Д л я проведения планово-предупредительных ремонтов выделя-
ются атециальные ремонтные дин Гром. При этом ремонтные дни 
желательно совмещать с праздничными днями. Если принять ло 
одному ремонтному дню в неделю и совместить их с празднич-
ными, то число дополнительных, нерабочих дней будет 7. В этих 
условиях число рабочих дней в году при непрерывном годовом 
режиме составит 

Тр — Ткал — Тпразд — Трем — 365 — 8 — 7 = 350 . 

Срочный режим работы карьера зависит от особенностей 
технологического процесса и также может быть прерывным и 
нстрерывным в одну, две и три смены. При непрерывном суточ-
ном режиме работа производится все 24 ч в сутки, например три 
смены по 8 ч. 

При прерывном с>точном режиме работы предусматриваются 
перерывы между сменами — равномерные или неравномерные. 
При прерывном суточном режиме с равномерными перерывами 
между сменами возможны три рабочие смены по 7 ч и одноча-
соаые перерывы между сменами. Примерами прерывного суточ-
ного режима работы с неравномерными перерывами между сме-
нами является работа в две рабочие смены по 7 или 8 ч с одним 
перерывом между сменами либо работа в три семичасовые сме-
ны с одним трехчасовым перерывом между сменами при отсут-
ствии других перерывов. 

Прерывный суточный режим работы дает возможность лро-
изводить в нерабочее время взрывные работы и ремонт машин 
и оборудования, доставку материалов к рабочим местам. 

Эффективным следует считать режим работы, обеопечиваю-
щнй наиболее полное использование производственных мощно-
стей и основных фондов горного лредпрнятия, высокий уровень 
производительности труда и минимальные издержки производ-
ства, а также нормальные условия труда и отдыха работающих. 
Отсюда следует, что с ростом иитенснвиости производства по-
средством К0МПЛСКС1ЮЙ механизации и автоматизации необходи-
мо уаел1Г1ивать экстенсивность производства, т. е. удлинять 
время использования средств производства, обеспечивая тем са-
мым значительное повышение эффективности использования 
производственных фондов карьера без дополнительных денеж-
ных затрат. 
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Измспепмс режима работы оказывает двоякое влияние па 

стслень использования производствсиних мошиостеП и остговли;^ 
фондов горного лрсдприятня". С одной стороны, увеличение р^ .̂ ' 
ЛП1Ш10Г0 времени дает рост планового фонда рабочего времени 
с лругой —одновременно сокращаются планозие перерывы ^ 
работе, следовательно ухудшаются условия ремонта .машин ц ' 
механизмов, что сопровождается снижением падежиости их ра-
боты и увслтением внутрисменных простоев по техническим 
причинам. В обшеП сложности фактическое время работы мо-
жет получиться меньше, чем при сокращенном режиме . 

При слабой степени использования техники необходим пелрс. 
рыпный режим работы с меньшим числом рабочих смен. В усло-
виях непатного 1гслользопания проектной мошиости карьера не-
обходимо, не снижая объема досл1Гиутой месячной добычи, пе-
реходить па прерывную рабочую неделю с большим числом ра-
бочих дней. Предварительно следует рассчитать мсролришпп 
по ликвидаиии «узких мест» производства. Пспрсрызиая рабо-
чая неделя с увеличенным числом рабочих смен о течение с р о к 
рациональна лишь при высокой комплексной механизации, д в у \ . 
трехсекнионном оборудовании (экскаватор, транспорт, разгруз-
ка либо на обогатительной фабрике, либо на складе) , благодаря 
чему, в этих условиях обеспечивается высокая степень использо-
вания техники. Д л я выбора ранионального режима работы пред-
приятия необходимо определить уровень иитсисивностп п экстсп-
сипности производства. 

Литеисивиость производства на карьерах характеризуется 
количеством добытого полезного ископаемого, погруженного как 
на отдельных уступах, так и п нелом по карьеру п единицу пре-
мсин. Ко')ффиииснт интенсивности производства Л'гл выражается 
отношением фактической интенсивиости Уф к возможной У»: 

Экстенсивность производства .характеризуется ттродолжитель-
постью производительной работы прсдприялгя в часах п тече-
ние смены, суток и года. 

Коэффициент экстснсивности производства Л'̂ п определяется 
отношением длительности производительной работы— добычи 
полезного ископаемого на карьерах и течение суток и года Гг^.к 
календарному фонду рабочего времени в смено-диях при уста-
новлеииоп длительности рабочего дня Г^д*. 

А' — А»» — — . 
'р.д 

Произведение этих коэффициентов дает использозание теч-
нической базы карьера как по мощности, так и по впеменн и 
определяется интегральным коэфф]щнелтом Л'штт 

А'иит = л ви /Си . 
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О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р О Ц Е С С А Д О Б Ы Ч И 
П О Л Е З Н О Г О И С К 0 П А Е Л 1 0 Г 0 Н А К А Р Ь Е Р А Х 

Значение и задачи организации 
пропзсодстпепного процесса на карьерах 

Современные карьеры рудпоП и угольноП промышлснпостп 
оснащены персдооон мощной техникой, и годовая лроизводствсп-
иая мощность на крупнеПшнх карьерах намеряется ло горной 
массе десятками миллионов тонн. Большое количество сложных 
машн!Г и оборудования, значительная протяженность железно-
дорожных путей и автомоб1тлы1Ых дорог, разбросанность по 
площади усложняют организацию технологического пропесса па 
карьерах. 

Сложность организации производства и труда на карьерах 
приводит к обязательному и повседневному внедрению органи-
заиии вскрышных, добычных и транспортных работ ло заранее 
рассчитанным графикам. 

Под организацией производства (понимается комплекс науч-
но обоснованных мер и решений, направленных на наиболее 
Э|[|фсктнвнос сочетание и использование материально-техниче-
ских условий горных предприятий за счет увязки рабочих про-
цессов п производственных звеньев во времени и пространстве 
с целью достижения максимального экономического эффекта и 
систематического выполнения плана добыча полезных ископа-
емых надлежащего качества и ассортимента. 

По 0ТН0ШС1ШЮ к процессу добычи полезных пскапаемых 
открытым способом организация производства представляет 
систему мер, связывающих в единое целое работу добычных, 
вскрышных и отвальных у^гастков со всеми обслуживающими их 
цехами л службами карьера и обеспечивающих выполнение (пла-
на всеми лсрсчпслсиными подразделениями и всего карьера в 
целом. 

Принятая система организации производства, или организа-
ция работы карьера, изображается в виде графиков орга1И1за-
цин работ или технологических графиков. 

Четкая взаимосвязь в работе между отдельными машинами 
и механизмами, работающими па уступах и рабочих горизонтах, 
.юстнгается широким применением комплексных, технологиче-
ских и пооперационных графиков организации работ. Этими 
графиками координируется работа гориотранспортпого обору-
дования па вскрыше и добыче полезного ископаемого. Перевод на 
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рлботу по графикам вскрышних и лпСичпык уступов карьера 
1а1жс1/ осуиюстоляться комплексно. 

График»! производства осиовпих работ составляются на осио. 
ВС наиболее рпцнопалыгоП оргапилашгп лронзводствсипого про. ' 
цсссп с учетом передовых методов работы н использовз1гня пе. • 
рслоппП техники. Гра(|)ик долже1С быть прост, нагляден к обеспе. ' 
мпть такую послсдопател1л10сть процессоа п темп работы, при ' 
которых и каждую смену, являющуюся на горном предприятия , 
основным н^мсритслем времени, пронз1Юдился ,бы вполне опр^. 
дмсннын, точно усгаповленниЛ объем работ. 

П запнсимости от продолжительности отрезка времени, иа 
которым рассчитан график, они могут бить сменными, с>то1иы. , 
ми, недельными или месячными. 

В )1астоящсе время орга1гнзаиия работ в добычных и вскрыщ. ! 
ных забоях на карьерах ведется ло месячным или иедсльиыч | 
графикам исходя Н1 месячных или недельных объемов работ по 
участку или карьеру. П месячных графиках расспитываютсн 
объемы работ ло отдельным рабочим процессам, входящим а . 
комплекс вскрынтых или дг>быч[|ых работ, на сутки и на месяц I 
и производится вгаим1гая р я з к а этих работ. Такие графики со- . 
стаоляются для каждого экскаваторного забоя. | 

Для увязки работы всех добычных экскаваторов состаалястся ' 
сподныП месячный график работы этих экскаватороз с указа- ' 
ннем дней работы, ремонта, перехода, резервных диси и дней 1 
технологических перерывов (глпв1гым образом для персмсшсиия | 
железнодорожных иутеГг). | 

Для вскрынгных уступов соааттляются а и а л о п п и ы с мссяч- ' 
!1ые графики работы вскрышных эхскапатороо. в которых по- ' 
казыпаются то же затраты рабочего времени, что п па графике ' 
работы добычных экскаваторов, с добавлением диеЛ зимиси ; 
консерпации экскаваторов лри ссзо1ИгоГ1 работе по вскрыше. При 
наличии виутрС1ГПсГ| вскрыши, а также хтя карьерой с небать- . 
шпм числом работающих экскаватороз может быть составлен 
обшии месячный график работы всех экскаваторов карьера. . 
График работы вскрышных экскаваторов увязывается с месяч-
ным графиком работы отвальных т р и к о а с указанием дней ре-
монта отвальных экскаваторов, дней перемещения железно- I 
лорож}1ых путей на отвалах и резервных дней. 

Основиои задачей перечисленных графикоз яв,1ястся пра- ' 
•аильная увязка работ, производимых в течение месяна группа-
ми рабочих, обслуживающих все рабочие у с т р ы карьера и вы-! 
полнпюших определенные рабочие процессы. Поэтому кроме, 
месячных технологических графиков работ по \'ст\т1 ам состав-
ляются единые месячные граф.жи по следующим рабочим про-. 
нессам: • ' 

вскрышных >ст)т]ах и на отвалах-
взрывным работам по всем забоям карьера; 
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ремонту горнотранспортного оборудования карьера. 
Месячные графпкп работы дают общую увязку рабочих про-

цессов карьера в едннып -производственный процесс, но неудоб-
ны для операт1ганого руководства работами. Поэтому для об-
легченпя оперативного руководства работами карьера эти гра-
фики дополняются иедельно-суточными, которые строятся с 
разбивкой по сменам, и сменными (а иногда срочными) графи-
ками работы транспорта. 

Составление месячных графиков организации работ делает 
более тесиоП связь мея^ду организацией производства и опера-
тивно-календарным т1лаиироваиием, так как месячный график 
организации работ и месячный план участка карьера ло сущест-
ву являются единым документом, отражающим как технологиче-
скую. так и экономическую сторону работы участка карьера, и 
лишь с целью удобства организации и 'планирования работы и 
контроля за .ходом выполнения план разделяется на две части^ 

(Методика составлсиия графика организации 
работы в экскаваторном забое 

Задачей графика организации работы в экскаваторном 
забое является увязка в одно целое работ по предварительному 
рыхлению горной массы буровзрывными работами, экскавации 
взорванной горной массы, работ по переукладке железнодорож-
ных путей на уступе и плаиово-<предупредительных ремонтов 
экскаватора. 

Составление графика заключается в расчете объема работ 1П0 
каждому рабочему процессу, вьшолняемому в экскаваторном 
забое, олредсленни времени, необходимого для выполнеиня 1га-
мсченного месячггым пла1Юм объема работ то каждому рабоче-
му процессу, и распределении рабочего времени по длине усту-
па и 710 дням месяца. 

Расчет и составление графика начинаются с расчета объема 
работ ло основному рабочему «процессу экскаваторного забоя — 
экскавации взорванной горной массы, изображении этого про-
цесса и:1 графике и привязке к нему всех остальных рабочих 
процессов, выполняемых на уступе. 

Для составления тех1гологического графика организации ра-
боты на уступе необходимо знать месячный план добычи (или 
вскрыши) по уступу, положе1гис экскаваторов и буровых стан-
ков к началу месяца, дл1П1у взорванной части уст>1па, порядок 
взрывных работ и местоположение железнодорожного П У Т И . 
Кроме того, надо знать, какой вид ремонта экскаваторов и буро-
вых станков предполагается произвести в течение планируемого 
месяца, и продолжительность этого ремонта. 

Д л я примера составим график организации работ по вскрыш-
ному уст>т1у на июнь по следующим данным. Экскаватор ЭКГ-
4,6 с ковшом вместимостью 4,6 м^ работает на уступе длиной 
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700 и висошЧ А , » 10 и и углом откоса а = 7 0 . Экскаватор 
началу месяца находится иа расстояшт 190 м, а станок 
500 м от начала уступа. Впереди экскаватора взорвано 250 1, 
уступа. Плановый объем вскришн на месяц — 9 0 тыс. и ' пород»; 
в целике. Виход породи с I м уступа прн ширине заходки Ц ^ 
составляет I М О - П О м' в нс-тике. Объем породы в одной за- ' 
ходке вдоль всей длини уступа составляет 1 1 0 - 7 0 0 = 7 7 тыс. и' 
породы. Таким образом, за месяц «гадо отработать 9 0 : 7 7 = г 1 , | 7 ' 
заходки, или 700 .1 ,17=810 м вдоль уступа". Так как до конца' 
уступа осталось вынуть 700—190=510 м, то в течение планнрус. ^ 
мого месяца необходимо слс^1ать переход экскаватора на иовуг>' 
находку и перенести же^тезиодорожныГ! путь. Примем 1 смену нз 
переход и 5 смей па штаново-предупреднтелыгыЛ ремонт экска. , 
•иатора. Всехо на переход п ремонт экскаватора необходимо ' 
затратить О смен. Общее число рабочих смен о нюне при испре-; 
рывиои работе по две смены в сутки составит 3 0 ' 2 = 0 0 . На > 
экскавацию можно затратить 6 0 — 6 - 5 1 рабочие смспм. Пра I 
^том сменная производительность составит 90000 : 51-«1С67 м» 
иелика. По табл. 4 «Единых норм выработки нл сггкритыс гор-. 
иие работы для предприятиЛ горнодобывающсЛ лромишлеино-" 
сти. Экскавация и трапспортирование» (М., Недра, 1971)-норма | 
выработки равна М90 м', т. е, она будет выполнена иа (16С7: , 
:Ы00)100«111.8%. 1 

Смеииое подпигание экскаватора вдаль линии уст^'па пату-
чается равным 1007:110-15,15 м. Оставшиеся 510 м экскава-
тор отработает за 510:15 .15-33 ,СблгЗ! смены, т. е. до конца 1 
II смены 17 июня. П I смену 18 июня экскаватор переГист о но- ! 
нук> заходку и по II смену 18 нюня станет па ремонт (5 смен) ' 
до 20 июня включительно. С начала I смены 21 июня начнется ' 
выемка второГг заходки, н до конца месяца за 20 смен экскава-
тор подпинется на 15,15-20=^303 м. Таким образом, за месяц 
будет отработано 510-Ь303«813 м, что несколько меньше олре- » 
лслеиного выше месячного подвигания экскаватора. Разница ; 
О м (819—813) находится в пределах точности расчета, так как 
она меньше величины смстюго подвигания экскаватора, ' 

Бурение скважин производится в один ряд станком праша- I 
тельного бурения. Расстояние между скважинами 5 м. глубина 
скважин 11 м. Па уступе расположено 8 1 9 : 5 « 1 6 1 скважины, 
общая глубина которых Ю М 1^1804 м. Ести принять прерыв-
пин режим работы стайка по две смены в с>тки, всего в июне 
будет 52 рабочие смены. При расчете графика бурения скважин 
надо учесть одну смену на переход станка в новую заходку. так 
как до конца уступа осталось обурить всего 200 м. и две смены 1 
на осмотр станка. 1 

.тем' опрслгл.ггь лелс 
•ШЕИ месячного плзяа из ВЫХОД породи с 1 М УСТУПЗ Г О О П Т - М О — Й И И ! 
что достаточно точно соппздает с пре^ыдщн!, р ^ о м . ' 
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Следовательно, из 52 рабочих смен в месяце на буреипе 
скважнп МОУКНО затратить 5 2 — ( 1 + 2 ) = 4 9 смен. Подвпганне бу-
рового станка вдоль бровки уст)т1а за смену составит 8 1 9 : 4 9 = 
= 16,7 м. На обурпванне оставшейся части уст)'па длпнои 200 м 
потребуется 200 :16 ,7«12 смен. С 1 ло 4 нюня включительно за 
8 смен станок обурит 8-16,7=133,6 м; 6 и 7 июня станок 
продвинется еще на 66.8 м. В 1 смену 8 июня станок переидет 
к началу устзиа для обуривания новой заходкн. Во И смену 
8 нюня и в I смену 9 июня будет производиться осмотр станка. 
Со II смени 9 июня ло И июня включительно за 5 смен станок 
обурит 5-16,7°83>5 м, с 13 июня по 18 нюня за 12 смей станок 
продвинется на 200,4 м, с 19 по 25 июня будет отбурено еще 
200,4 м и наконец, с 27 по 30 июня включительно станок про-
бурит скважиии па дл1гие 133,6 м. Всего по этому уступу за ме-
сяц будет отбурено 200-Ь83.5+200,4+200,4-Ц33,6=817,9 м. 

Работы по перемещению железнодорожных путей на уступе 
следует совмещать во времени с ремонтом экскаватора. При 
переукладке пути краном наступающим ходом можно начинать 
экскавацию до окончания работ по перемещению пути вдоль 
уступа. Для этого надо совместить работы ло переукладке лути с 
работами по доделке и балластировке пути. Длина лореносимих 
п)-тей больше рабочей длины уступа из-за необходимости иметь 
в конце уст^тта отрезка лути, равного длине поезда, а также из-
за наличия на уступе разъезда для обмена иоездов уэкскавато-
ра. На карьере при длине устутта 700 м общая длина переноси-
мих путей равна 8-10 м. Пути укладываются на балласт из мел-
кого щебня. Ширина балластной призмы 3 м, толщина балласт-
ного слоя 20 см. Шаг перемещения путей 11 м. Объем работ по 
планировке трассы бульдозером составит 840*11=9240 м^ на 
что при норме 16600 м^ в смену' должно быть затрачено 9240: 
: 16 600 = 0,56 чел.-смены. Работу ло ллаинровке трассы можно 
производить одновременно с переходом экскаватора, т. е. в 
I смену 18 июня. 

Переукладка лути крапом на железнодорожном ходу насту-
пающим ходом при объеме работ 840 м и норме выработки на 
бригаду 212,4 м займет 840 :212 ,4=3 ,95=4 смены. Работы по 
переукладке «путей начнутся во II смену 18 июня и закончатся 
п I смену 20 июня. Объем балласта для засыпки всей трассы 
составит 3*0,2-840—504 м = 2 1 вагон-дозатор. Балластный 
поезд подается на леренесепный участок лути в конце I смены 
20 июня. На доделку пути и балластировку его с применением 
путеподъемника после засыпки балласта из в а гон а-дозатор а лри 
комплексной норме выработки на бригаду из 12 человек, равной 
169 м пути, лотребуется 8 4 0 : 1 6 9 = 5 смен. При плановом смеи-

' Эта и последующие нормы оиработкн п а путевые работы взяты нз кни-
ги «Едипис нормы времени и а устроПство железнодорожных путей п а откры-
тых горных работах для прсдприятнЛ гоонодобывающей промышленности». 
М.. Ш И Пруда, 1978. 
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пох( Объеме по долелкс и бялластнрогпкс 1СЭ м да окончаиггя ре-

нового пути, что позволит начать экскяйзилю. 
Путсвис работы из уступе будут закоичсли к когшу И сме. 

1Ш 22 июня (если путсо^с бригади работают по прерывной ра-
бочей иедсле). Так как по услопию к I пюпя ш с р с д и экскава-
тора взорвано -МО м, то остапшуюся часть уступа надо взорвать 
5 нюня. Слсдуюнгнй взрыв можно произвести 19 пюпя на длину 
примерно 250 м. чтобы можно было начать -жскавацню взор-
ванной породы после пкопчаггня ремонта .'экскаватора. И. иако-

Работа ^АСкаСа7Пс^а О ч 3'1СкаВатср 
Перепад^лсна^ашсра. О Б<^ро6сйста*<9К 
Работа буровсгостанна 1'1Ч'1 Сткесуступа. 

. П/ганаровКй трассы В^ор8анная г^аеса. 
Переноска пути, мрачен — — ХелезнсЗорез^нии рутк 

—X—• Взры9мыера^оть» Про1^уренниеснРажипи 
РО Ргьонтнык осмотр зкснаСатсра. и станка. 

Рнс. 2. График оргашпаши! работ на вскришиом уст)пс 

-Н-
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пен, 26 нюня можно взорвать еще 225 м, т. е. от начала уступа 
на расстоянии 475 м, чтобы обеспечить работу экскапатора до 
конца планируемого месяца. 

График органпзацпн работ па вскрышном уступе показан на 
рис. 2. График вычерчивается в духкоординатнон системе: по 
осп абсиисс откладываются числа месяца, по оси ординат — 
длина уст}*па и раслоложение рабочих машин от начала уступа. 
Под графиком приводятся данные о плановом объеме работы 
экскаватора на каждые сутки нарастаюанм итогом с начала 
месяца и оставляется место для записи фактически выполнен-
ного объема за каждые сутки. 

По графику организации работ на уступе могут быть со-
ставлены эскизы положешгя забоя на любой момент времени. 
На рис. 3 , а показано исходное положение забоя на начало 
планируемого месяиа (на начало I смены 1 июня). Экскаватор 
находится на расстоянии 190 м от начала уступа. Впереди него 

т 230 300 Ш 500 600 '/00 
а 

г с т з т т : ^ I ' 
т 

ртхгиспг^гиит 
сз» 

-4-

/5/ 

итисиг: пгсл: 
ш 

[и: 

2'.0 

303 

Ш 

250 

I ' М 1" 

е!8 

Он Экскаватор \ллал взорванная масса 

П> буровой станок - Пробуренные скважини 
[ Откос уступа —— Железнодорожный путь ПУН 

Рис. 3. Эскизы положения забоя 
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язороапо 250 м забоя. Бурооои станок находится на расстолпик 
5(Ю м от начала уступа. К началу I с ^ н и 8 июня (рис. 3 ,б) 
эксхаяатор продвинулся до отмстк1[ 402 м, станок пробур,,^, 
оставшуюся часть уступа н перешел к началу уступа. 19 т и п 
экскаватор закончил высМ1су вдоль всего уступа (рис. 3, в) 
Буровой станок после ремонта стоит на расстоянии 284 и ог иа-
чала уступа. Произведена планировка трассы д^тя переноски 
жмсзиодорожного (пути краном. Таким ж е образом в ы ю р ч и о а - ' 
ются все осталытис эскизи положения забоя на начало каждой 
недели (рис. 3, г). Положение забоя на конец планируемого мс-
сяца или, что то ж е самое, на начало I смени 1 числа следую-
щего месяца (показано на рис 3, д, из которого видно, что экска-
ватором погружена порола с части уступа длиггой 303 м, ппсрс- ' 
ди него взорвана горная масса до отметки 450 м. Бурозой ста- . 
пок находится на расстоя1И1Н 618 м от начала уступа. 

График оргат1занин работ иа уступе на следующий месяц ' 
строится исходя из 5Т0Г0 положения забоя. 

Мероприятия по оПсспсмспию работы лобычмих 
и пскритимх забоеп по графикам I 

Перевод добычных и вскрышных забосп ил работу по грл- ' 
фмкам дает хорошие результаты в тех случаях, когда перед . 
переходом на новую организацию работ осуществляются орга- ' 
пизациоиио-тсхинческие мероприятия, с о ю з н ы м и из которых 1 
являются слсдуюп1ис: фронт добышгых и вскрышных Уступоа | 
должен быть по позможности прямолинейной формы. Ук-талкз 
пути должна быть произведена иа балластное основание с обес-
псчптем необходимого уклона. Машины и м с х з и ю м и сзосарс-
меиио ремонтируются. Бригады, обслуживающие «ашниы. 
укомплектовываются необходимым штатом. Рабочие и телиичс-
скиП надзор участка за 2—3 недели до перевода на работу по 
графикам должны изучить их и быть проинаруктирозаи 'ы о 
правилах и режиме работы, обеспечивающих виполиеиие этих 
графиков. 

Своевременно разрабатываются графики и спеиизльиые ин-
струкции по планово-предупредительному осмотру и ремонту 
горного и транспортного оборудования. В соответствии с объ-
емами горной массы из добычных и вскрышных забоев перссо-
дится на работу по графикам карьерный транспорт. 

Сскришные и добычные участки, работающие по графику, 
систематически и бесперебойно снаб^каются необходимыми ма-
териалами, ннструмеитамн, инвентарез^!, электроэнергией сжа-
тым воздухом и Бодой. График оргатгзаини работ лля отработ-
ки каждого уступа составляется начальником дашюго участка в 
соответствии с общекарьерным графиком и утверждается глав-
НШ1 инженером горного предприятия. Фактическое выполнение 
производственного процесса и соответствие его с плановым гра-



фиком ведется диспетчером по исполнительным графикам, со-
ставляемым ло каждому экс]каватору. 

В псполннтельном диспетчерском графике обязательно от-
мечаются все простои машин и оборудования с указанием при-
чин простоев и нарушеннн графиков. 

По исполнительным графикам выявляют результаты работы 
за с>-ткп, неделю и месяц. Полученные по материалам наполни-
тельных графиков данные сопоставляются с показателями кон-
трольных маркшеидерских замеров, выполненных объемов работ 
с целью выявления ошибок в учете и искажении результатов ра-
боты. 

Ислолнительные графики по окончании месяца анализиру-
югся с целью устаноолеиия причин нарушении плановых гра-
фиков и разработки мероприятии по их устранению. 

Организация работы железнодорожного транспорта 

При разработке месторождении открытым .способом боль-
шое значение имеет траиспортирование вскрышных пород в от-
валы, а полезного ископаемого — на обогатительные фабрики 
или склады готовой (Продукции. На открытых горных работах 
этот Процесс занимает большой удельный вес в себестоимости 
и трудоемкости добычи полезного ископаемого. 

На карьерах пр|гменяются железнодорожный, автомобиль-
ный и ко1гаейсриый виды транспорта. На выбор вида транспорта 
влияют следующие факторы: физико-механические свойства гор-
ных пород; условия залегания месторождения (глубина, мощ-
ность рудного тела, обводненность карьера); климатические и 
толографическис факторы; системы разработки; тил и парамет-
ры погрузочного о б о р у д о в а т ь ; размеры и дальность перево-
зок грузов, Наиболынее распространешЕе на карьерах имеет 
железнодорожный транспорт. 

Безотказная работа карьерного транопорта является одним 
из решаюших условий ритмичной работы карьера. Нарушение 
правильной и равномерной работы, транспорта в условиях высо-
кой механизации всех процессов вызывает значительные пронз-' 
подственныс и экономические потери. 

Железнодорожный транспорт отличается надежностью ра-
боты в любых условиях, большим сроком службы оборудова-
ния и .может применяться на карьерах любой лропзводственной 
мошностн. Недостатками этого вида транспорта являются пре-
одоление небольших уклонов, значительные капитальные затра-
ты, большие затраты на содержание и передвижку рельсовых 
путей. Удельный вес применения железнодорожного транспорта 
из карьерах из-за этих недостатков несколько ограничен. 

Движение железнодорожных составов на карьерах должно 
быть организовано в тесной связи с добычными, вскрышными, 
отвальными работами, а также с работой МПС. Четкая органи-
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лзаня лшгжсиия лохомотпвосоставао обсспсчипаст требуемый 
г п п о о б о р ^ карьеров, безостаиовочиую разработку добычпих 

а следоватслыю, высокую производитель. 
остГоборудовапия. работаюшсго в этих забоях паивысщу^, 

гкоп^ть ^окомотпвосоставав -при одиовремсииои безопасности 
атгжТппя и полном исиользовапии подпижиого состава. 

Работа железнодорожного транспорта иа карьерах о а ю в ц -
вастся на плане перпюзок. План перевозок полс-зиого ископа-
емого определяется исходя из обтлма добычи полезного иско-
паемого и перевозки пород. Потребность в железнодорожном 
подвижном составе (локомотивах и душткарах) определяется по 
абгсмах( перевозок. 

Пронзоодитсльиость локомотивосостапа зависит от его пме-
стимости и числа [>еГ(соп п сутки. Суточная производительность 
локомоттюсостппа упеличипается пргтгфнионально вместимости 
состава, Применгпне мощных тяговых средств и пагоноа боль-
•лон грузопод1.смнг»сти ведет к увеличению вместимости соста-
тюв, способствует росту производитслыгости трулз рабочи\ 
транспорта и лучнгсму иаюльзоваиию экскаваторов. 

Для обеспечения правильной и Ц|фсктизноГ1 р а б о ш желез-
нодорожного транспорта на карьере нужно определить о5шую 
продолжительность полного оборота каждого локочютизосостааа 
и их чимо по (яде,1ьпым экскаваторам (уст>т1ам), установить 
ка':>ффицнситы неравномерности п работе всего транспорта и его 
отдельных звон.еи, разработать оперативные графики движения 
по отдельным звеньям транспортного потока и увязать их с об-
Н1ИМ графиком линже1нн1. К особенностям работ» по графику 
нп карьерах относится подпижность (по премеии и пространст-
ве) погрузочных н разгрузочиглх пунктов. Д л я расчетов графи-
ков дпнженпя иоезлои необходимо определить время движения 
по перегону; время стоянки на станниях, постах; время простоев 
поездов в пунктах шогрузки н разгрузки. Парк локомошвосо-
ставов рассчитыпается нп определсн1П4Г| период. Число И'̂  за-
висит ог оГп.ема нерепозок, вместимости состава п нроизаолн-
тельности :»кскаватора. 

ПнБснтариыи парк локомотнвосостапов. требующийся для 
работы карьера с заданным грузооборотом, можно определить 
'ПО формуле 

Л' = Л'РАС. + Л^С- + Л Г̂ЕЗ + 
где ^рог, —число локомотивосоставов, занятых на перевозке 
пород вскрыши и полезного ископаемого; Л'̂ гл, и Л ^ т — ч и с л о 
локомотивов, находящихся в ремонте и резерве; Л'хлт — число 
локомотивов, занятых на хозяГ|СТВС1П1Ых работах (перевозка 
балласта). 

Число локомотивосоставов. занятых на перевозке пород 
вскрыши и полезного ископаемого, рассчитывается по формуле 

Л' __ 'У>ц 
/ ц'д.с 
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где Гс̂ о —время оборота состава; Л№ —число работающих экс-
каваторов; /ц—число циклов в минуту; /о.с —время обмена сос-

тава . мин. 
Число думпкаров, находящихся в работе, определяется по 

формуле 
А'думп.р = ЛдЛ^раб! 

где Лд —число думпкаров в составе. 
Пиоситариыи парк думпкаров 

Л'думп.Н = Л̂ думп.р «̂-'д » 
где А'Д= 1,15-Г-1,3—коэффищ1сит, учитывающий думпкары в ре-
монте и резерве. 

> 

Организация работы аотомобильного транспорта 

Автомобильный тра1гспорт применяется как в качестве основ-
ного, так и в сочетании с железнодорожным. Автомобильный 
транспорт имеет некоторые преимущества по сравнению с 
железнодорожным: 

есть возможность .пр|гмеис1п1я больших уклонов, что дает 
сокращение длины транспортирования и объемов капитальных 
горных выработок; 

сокращаются угол поворота при погрузке и простои в ожи-
дании порожних составов, что приводит к увеличению произво-
дительности экскаваторов; 

лик-видируется работа по передвижке и содержанию рельсо-
вых путей. 

Недостатками автотранспорта являются: 
плохая проходимость то слабым грунтам; 
зависимость работы от климатических условий; 
увеличение загазоватюсти и запыленности атмосферы в 

карьерах. 
Примс1геиис автотранспорта целесообразно для сокращения 

сроков ввода в эксплуатацию три строительстве карьеров, слож-
ном рельефе местности, отработке глубоких гор|гзоптов карьера, 
оспоении месторождении, отдаленных от основных магистралей 
и расположенных в промышленно неразвитых районах, ори 
разработке группы сближенных залежей малой мощности. 

Эффективность использования автотранспорта определяется 
следующими основными факторами: организацией работы ав-
тотранспорта по ранее рассчитанным графикам движения; на-
пГюлес рациональными схемами движения транспорта; согласо-
нанностью в работе экскаваторов и автотранспорта; примене-
нием диспетчерского оперативного руководства; хорошим со-
стоянием автодорог карьера (обеспечено их качественное по-
крытие, достаточная ширина полотна, нормальные уклоны, си-
стематический ремонт и поддержание карьерных дорог); свое-
пременным ремонтом автосамосвалов. 

2 7 



• ппганизаипя аотомобгглиюго тракспорта должна б и т ь теспо 
уяязаиа с оргаиизапией работы экскаватора. Наиболее мощ,, , , . 
шг Габо'шм̂̂  машинами иа карьере, обсспеппвающпми выполне-
«^^лропзаодстсен.юго плана, являются экскаваторы, поэтому 
п з ^ стремиться к наиболее полному пх и с п о л и о в а и п ю . 

Д 1 Я о б е о т е п е п и я напрерьгвпоП работы экскаватора расспнти. 
вается необходимое ансло аптосамосвалов для обслуживания 
каждого экскаватора. При этом должно быть соблюдено равен-
ство где Рл —суммарная производительность автоса-
мосвалов, а Р»—производнтелыгость обслу-жнваомого ими эк-
скаватора, НЛП 

СО ^ ( / ) 

»ргпв 'п.* 

где — потребное число аптосамосвалов; дш — грузоподьсм-
ность аптосамосвала; {^ло — продолжительность полного рейса 
автосамосвала, мин; —время иа погрузку агггосамоспала, 
мин, 

тек» ' 

где гк —вместимость кузова автомашины. /а — п р о д о л ж и -
тельность погрузки автомашин, мин; П — вместимость ковша 
г^кскапатора, м^ Л'»—К0':»фг|)иинсит наполнения коошз. 

Продолжительность полного рейса рассчнтиззстся по фор-
муле 

/рейс = /пог "Ь 'о* Лр "Ь 
где /пог —время погрузки автосамосвала, мин; — в р е м я раз-
г р р к н автосамосвала, мин; /ож —время маневроз при погрузке 
п разгрузке, ожидания погрузки и р а з г р р к и . мии; / ф — в р е м я 
движения с грузом, мин; /ПСФ—время движения порожняком, 
мин. 

Для составления графика движения автосамосвалоа п кон-
кретных условиях время оборота машины и всех его элсмеитоп 
устанавливается на основании хрономегражных иаблюдеиии. 
^1олучснныс фактические да1П1Ыс иаблюдеииГ! обрабатываются, 
анализируются причини неполадок в работе транспорта и оп-
ределяется нормальное время оборота автосамосвалл. 

Работа автотранспорта иа карьере может осуществляться по 
открытому и закрытому Ш1клу. 

При открытом цикле автомашины не закрепляются за соот-
ветствующими экскаваторами и в процессе работы могут пода-
ваться под погрузку по указанию диспетчера. 

Работа автотранспорта в закрытом цикле предусматризаст 
закрепление необходимого числа автомашин за каждым экска-
ватором. 
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О Р Г А Н И З А Ц И Я Р А Б О Т Ы В С П О Л \ О Г А Т Е Л Ь Н Ы Х Ц Е Х О В 
К А Р Ь Е Р А 

Организация ремонта горных выработок на карьере 

При откритоП разработке мссторождеппй полезных иско-
пасмих для ритмичной работы забоев, участков и карьеров в 
целом большое значение имеет поддержание о рабочем состоя-
пии поосрхиости откосов траншеи, рсльсовых лутеи, чистка 
кюветов и искусственных соорулчений (мостов, трубопроводов. 
п>'тспроводов, дренажиы.х и водоотводных выработок, иагориых 
канав, водосборников). Поддержание в исправном состоянии 
въездных траншеи и рельсовых путей в карьере заключается в 
ремонте нарушенных участков сооружений. 

Для обеспечения четкой оргаиизашм! работ все железнодо-
рожные пути в горных выработках разбиваются па участки — 
пикеты длиной 50—100 -м. Нумерация пикетов начинается от на-
чала выработки к забою, так же нумеруются звенья рельсов. 

В горнорудной (промышленности различают два вида работ 
по ремонт)' и поддержанию железгюдорожиых путей, автодорог 
и дренажных выработок: 

текущий и мелкий ремонт (систематические плановые осмот-
ры выработок, замена нарушенных элементов крепи, рельсовых 
путей, подсыпка балласта); 

капитальный ремонт путевых и дренажных сооружений и 
горных выработок, заключающийся в поправлении разрушенных 
откосов траншей на больших участках, а также в исзправлеиии 
значительных разрушений путевых и дренажных устройств. 
Наблюдение за состоянием дренажных выработок и соорркеиий 
возлагается на горных мастеров, в обязанность которых входит 
ежесменный осмотр крепи ][ выработок; на начальников участ-
ков, которые должны раз в неделю проверять состояние соору-
жений н крепи в выработках. Наблюдение за состоянием въезд-
ных и выездных траншей, рельсовых путей и автодорог карьера 
производят сменные мастера транспортного цеха, которые обя-
заны ежедневно осматривать состояние откосов траншей, путе-
вых сооружений, рельсовых путей и автодорог. • 

Виды и характер путевых работ на карьерах определяются 
условиями эксплуатации и технологическими требованиями •про-
изводственного процесса. 

К работам, производимым на железнодорожных путях, отно-
сятся текущее содержание и ремо1ггы постоянных путей (капи-
тальный, средний и подъемочный). 
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Тгкги1се солержатю лостоптилх ж с л с з п о д о р о ж л и х п;-т , 
ллслусматрпвзг-т-сжглпевчо осушсствляемыГ! кожтлскс лутс', '^ 
пабот ислыа которых яиляются ззмсип (п колп-кстпах и гл'''^ 
мал Зависящих от вида рсмоптп) ш п о ш с г т ы х элсмсптоп п^п '̂ 
него строения (рслг>соп, шпал, балласта ) , посстаиоалсггие прг 
ПИ1Ы10ГО лоложеимя пути в про-1тле и плане, оиоровлсииг-
ляпого полотна (оообсино при наличии гг>^1сиия) и водаотподк^, 
гооружении. 

Рсмоити постотппдх жслсигодорожимх ттутсП выполняют 
ся сс-золно на отдслиплд: у-гастках и и устапоолепнмс срок», о^г, 
бое влнмаипе при :^тг^\^ следует Г|Г>рап1ать иа оснопиис груз-" 
пгилрпженнис ушсткн (главные откаточные пути). К "аибол^ 
характерным раГ^отам тсиун1его солержания постоянных 
вносятся: иснршменне пути по уропню и шаГ5лону, пыпрапщ 
путл п плане и усиление кривых, регулировка стыкозых зззоро^ 
зпмепа отдельных неголных 'элементов верхнего строения пут? 
о'пюгка пути и иолгютволных сооружении от мусорл и сиегл'тс.' 
кушнй ремонт стрелочных персподоп. 

Расходы на пынолненнс раГ)ОТ сю текуни-му ремонту фниак 
сируются ла смет оборотных средстп карьера и относятся из сс 
Г)Ссто)гмость лоГ)ичн полезного ископаемого. Кзшгглльний ре-
монт прошволмтся .13 счет амортизаннонтдх отгнслсний. а!ллс-
ленных на каннт.чльнын ремонт. ' I 

Ор1ани1лпия ремонта млшпи, 
мсхапи1моп и оПорудопаиия 

Па современных горных предприятиях. доГ,«плю[дих полез-' 
иое ископаемое открытым способом, почти все .процессы пскрыш ' 
них. добычных и отпальных работ о!лшл»яются машниамп I!, 
механи змами. И '^тих условиях правильная организация эксплуз-; 
т.'лшн 1г ремонта гор1ипрлнснортного оборудоплния иа карьера 
приобретает особое значение, С целью л>'^'1шсго использопаиия, 
маншн н оборудолання нсч/бхолнкю систечатическн прозодит! 
плано!ю-11рсдуиреднтел1.иис ремонты. 

Ремонтом считается комплекс работ, пилолиясмых п олрс-' 
делениоА иослелопательностн. лосле пропедеиия которых посстз-
навливается работоспособность машины или оборудопания. ' 

Основными задачами ремонтных работ па карьере являются: 
своенременнос предотиращснне аоарнн и 'прсл\ттрсжлеиие по-

ломок; 
•продление срока службы .машины и оборудозаггия; 
обеспоченис сохранности н работоспособности состояния обо 

рудовання; 
повышение нроизиоднтельности и степени пспользооаиия обо-; 

рудоиания. ! 
. ^'^^^У^тацней всего электромсхаиичсского; 
оборудования горного предприятия следит электромеханическая! 
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служба. Под системой планово-{пред>-предительпого ремонта 
( П П Р ) понимается совок>Т1!1ость организационных н техниче-
ских иеропрнятий по эксплуатации, )^xоду и ремонту оборудова-
ния", направленных на предупреждение преждевременного изно-
са деталей, узлов и механизмов и выхода оборудования из 
строя. 

С>тцность системы П П Р заключается в том, что лосле отра-
ботки оборудованием определенного количества часов произво-
дятся технические осмотры и различные виды плановых ремон-
тоз этого оборудования, чередование и периодичность к-оторых 
определяются иазиаченисм. конструктивными особенностями и 
условиями его эксплуатации. 

Основным методом системы П П Р является метод периодиче-
ского ремонта, 1при котором очередные: 1плановыс ремонты обору-
дования производятся в заранее установленные сроки шосле от-
работки им определенного количества часов, причем содержание 
каждого рсмо1[та окончательно устанавливается в (процессе про-
оелсния технического осмотра оборудования в зависимости от 
состояния отдельных его деталей и узлов. 

Основным содержанием системы П П Р являются испремеииое 
выполнение правил и норм эксплуатации оборудования и его 
межремонтного обслуживания^ а также своевременное и качест-
венное проведение ремонтов оборудования. 

Л\ежремонт1гос обслуживание оборудования представляет со-
бой комплекс мероприятии, направленных на предупреждение 
преждевременного износа машин путем точного выполнения т р а -
вил технической эксплуатации, а также своевременного регули-
рования и устранения мелких иеиоправиостей. 

Межремонтное обслуживаЕше подразделяется на: 
ежесменное техническое обслуживание; 
сжсс>точиую проверку правильной экаплуатацни и техниче-

ского состояния оборудования; 
периодические технические осмотры (ТО), выполняемые 

после отработки оборудованием определенного количества 
часов. 

Системой П П Р предусматриваются ремонты двух видов: те-
кущий (Т) и капитальный' (К) . При наличии в оборудовании 
узлов и деталей с большой разницей ав износостойкости преду-
сматриваются различные по объему текущие ремонты {Т| и Тг). 

Текущий ремонт является основным видом ремонта в систе-
ме П П Р , так как он в сочетании с узловым и агрегатным мето-
дами ремонта обеспечивает длительную работоопособность обо-
рудования. 

При текущем ремонте, являющемся плановым видом ремои-

' Под оборудованием понимаются всс агрегаты, машины, механизмы и 
траислортиие средстоа, используемые для добычи полезного ископаемого па 
карьерах. 
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тл ПР01ШОДЯТСЯ частичная разборка о б о р у д о о а п и я / з а м е п а 
восстапоплсине футеровки отдс-1ЫГЫХ бцстроилпашипающ," ; ^ 
п?тсГг п у з л о в , очистка и ревизия механизмов, сборка , рер] ' 
^ ^ н и е и пагтитаиис его под нагрузкой. 

Текущие ремонты выполняются снламн ремонтных бр;,га • 
производственного предприятия плн спсинализнропаиных орг;-
1П133Ш1Й н осуществляюггся ил месте работы оборудоваипя и^,, . 
специально отведенных местах. 

Капитальный ремонт — в и д планового рсмопта, при которс,-/ 
производится разборка машин 1г оборудования, очистка » ппг ' 
мывка узлов и деталей, замена всех изношенных деталей и 
лов, замена или ремонт основных деталей, рсг>'лнропаипс и 
питание машин и оборудования под нагрузкой- Капитальни* 
ремонт имеет целью полнг>стью посста1говить рабоггоспособиост-,' 
машины и 1С производительность до уровня иозого оборуд> 
ваиия. Капитальный ремонт экскаваторов н буровых стапкол щ 
карьерах, входящих п состав производственного объсдиисин! 
педется силами п средствами рудоремонтных з а в о д о з или ис.чт! 
ральных электромехаипчсских м а а с р с к и х , т а к ж е Й Х О Д Я Ш И Х К? 

правах цеха п состав того же обгедннснпя. 
Для производства мелких ремонтов и з а п р а з к » ипструмспт4 

иа у'1астках оборудуются ремонтные мастсрскпс» снабжении', 
кузнечными горнами, токарными и сверлильными стзикз^^^' 
йс.рстаками для -производства сдесарных работ. В этих мастер, 
ских выполняются нсс,1ожныс слесарные работы, которые необ-
ходимы д,1я текущих ремонтов оборудопання. Д л я о б л е п с н и я г 
ускорения ремонта экскаваторов, который проводится нспосрсд. 
ствешю в карьере, рекомендуется нслатьзозлть спсиролышг 
железнодорожные нагоны нли автомашины (техломощь) . з кото-
рых оборудуются передвижные мастерские. 

Для своевременного н качественного проведения П П Р обору-
дования лредприптия обязаны: 

организовать а1син'ализнроианныс рсмолтлые бригады дл5 
?1ыполнення технических осмотров и технических рсхгоптоэ. о5сс 
псчив необходимые условия их (производительной р а б о ш ; 

привлечь снсциализировапныс оргапнзаннп для выполнение 
капитальных и крупных тек)'щнх ремонтов; 

обеспечить иеснижаемый запас быстроизнашивающихся ча-
стей и материалов в установленной номенклатуре и катичсстзс.^ 

организовать снабисенис ремонтных рабочих инструментам?? 
комплектами у м о в и деталей, такелажными и подъемными при 
опособлениями, ремонтными и другими материалами. 

Ма горных предприятиях наиболее •перспективной формо? 
оргаш1заш1н ремонтов оборудования является исптрализозак 
иая, при которой капитальные ремонты основного оборудозани^ 
осуществляются преимущественно специализированными орга-
низациями, а текущие специалюировашшмц цехами, участкамя 
и оригадами, подчиненными главному механику предприятия-
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в настоящее время применяются преимущественно узлозои 
и машиносменный методы ремонта оборудования, лри которых 
узлц (редукторы, рукояти экскаваторов и т. п.) , требующие ре-
монта, снимаются и заменяются запасными. Применение узло-
вого и машиносменного методов ремонта обеспечивает значи-
тельное сокращение простоев оборудования в ремонте. Для внед-
рения этих методов на предприятиях должен быть создан оборот-
ный фонд запасных узлов и машин путем изготовления и при-
обретения новых, а также восстановлен и я изношенных. Потреб-
ность в оборотном фонде определяется для каждого Т1рсдприя-
тия в зависимости от количества оанотипиых узлов и машин, а 
так»;е прода1жит1'ЛЬНостн их ремонта. 

Безаварийная работа машин и оборудования на карьере и 
наиболее (полное использовзине их по мощности и по времени 
возможны лишь при соблюдении тщательно разработанных и 
продуманных графиков плановонпредупрсдительных ремонтов и 
осмотров всех машин и механизмов. 

Составление годового графика ремонта и осмотра машин и 
оборудования на карьере начинается с составления начальника- г ^ ' 
ми и механиками >-частков лланов ремонта и осмотра машин ло / 
)'часткам. Главный мехаш1к и начальник электромеханических; 
мастерских на осиоваини уг1астковых графиков составляют/ 
сводный годовой график средних и капитальных ремонтов «по 
карьеру. На основании годового плана ремонта по карьеру на-' 
чальник мастерских ил?1 завода разрабатывает месячные графи- •/1 
ки среднего и капитального ремонта м а ш т ь 1: ' ^ 

Контроль за качеством осмотров и ремонтов машин и обору-Г 
довання возложен на главного механика карьера и механиков^ 
участков, контролирующих работу ремонтных бригад на своем' 
участке и принимающих отрсмонтирова1П1ые машины и обор}'-
дование. 

Д л я обеспечения высокого качества среднего и капитального 
ремонта и сокращения срока нахождения оборудования в ремон-
те, за месяц до пост>Т1ления оборудования в ремонт карьер (за-
казчик) обязан представить Центральным электромеханическим 
мастерским (ЦЭММ) или рудоремонтному заводу дефектную 
ведомость на ремонтируемое оборудование. Дефектная ведо-
мость составляется для определения объема и характера ре-
монтных работ и является основным документом, определяющим 
состояние оборудования, поступающего в ремонт. 

Кроме высланной дефектной ведомости на каждую машину, 
с10ст\т1ающую в капитальный ремонт, должны быть технический 
паспорт, инвентарная опись инструмс1гта и сопроводительный 
лист. При демонтаже оборудования, поступившего в ремонт, 
производится разбраковка л сталей: 0!прсдсляется общий харак-
тер ремонта деталей, уточняется дефектная ведомость, состав-
ленная на карьере. На основании этой ведомости окончательно 
устанавливается объем ремонтных работ, составляются графики 
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.пготовлсиия н ремонта деталей и узлоз . аощ.ги г р а ф и к рсу , , 
ОГ0РУД0ВЗНГ.Я. поступипшсго в ремоиг. о п р с л с л т о т с я пеог, 
мГя численность рабочих и стоимость р с м о и т и и х раСот. 

Нллравляемос в ремонт оборудопзнне д о л ж н о б ц т ь „ о , , 
стью ко^гплскттлм. Пост^-пнвик-с пя рудоремоитиыП з а в о д (рр^-
,пи о ЦЭММ оборудование оч{;ормлястся лрнемг>^сдаточ1п" 
актом подписанным лнном, сопровождавшим ( заказчиком-каг ' 
ером) 'п ЛР1ГНЯВШНМ это оГ^орудопяннс (РРЗ или ЦЭЛ\л \ , 
окончанип заводского ремонта или ремонта п ЦЭЛ1Л\ обор'ул 
ванне должно быть пр1гнято заказчиком. П р а в и л а 
эксплуатации требуют, чтобы псе мпнп!ни, м е х а н и з м ы , отремгС 
тированные Р Р З нлн ЦЭММ, принимались г л а в н ы м Мсханнкг 
карьера или лицом, им уполномслеипым. При (Приемке из ре̂ г̂'.' 
та детали и узлы машины и оборудова?п»я тпштельио осматс, 
ваются, производится опробование машии в холостую. Пос]. 
этого заказчик-карьер поллнсыпает акт о приемке оборудозаим 
со стороны ЦЭММ или Р Р З ' лот акт подписывается отдсло. 
технического контроля. 

ОформлснпыГ( таким образом акт является осионлиисм 
фимаисопы.х расчетов между карьером и Р Р З или Ц Э М М . 

С целью учета правильного использования оборулоаапня 
карьерах производится пас1т10ртизаиия чтого о б о р у д о в а н и я . 
каждую машину заводится спеииальиыЛ паспорт, ' содержат! : ] 
следующие данные: 

общие сведения о машине — иазваиие, тип, модель , год изг&; 
товлеиия, заиодмпгогтовнтгль, дата начала эксплуатаиии , мсст;' 
работы; 

основные параметры машины, позволяюшие определить , в ка 
ких условиях можно использовать лаииую м а ш и н у : 

СВСДС1П1Я о мощности и техинчески возможноА производи-
тельности машины; 

сведения о афонлпсденных ремонтах и состоянии машиии 
Паспорт является документом, на основе которого планиру-

ется производительность машины. Главные механики карьсроз 
обязаны организовать своевременное заполнение п а с п о р ю з . 

На основании паспортов составляется «К!П1га учета обору-< 
дова1шя», а котороП указ14вается все электромсхагнпескос обору-, 
довапне. находящееся на карьере в работе, ремонте н резерзс. ' 

Такой порядок позволяет создать условия нормальной эксплу-
атации оборудования и организации' плановой системы его ре-
монта. ; 

Организации энергетического хозяйства ' 
Горние предприятия, добывающие патезиое ископаемое 

открытым способом, относятся к числу энергоемких произ-
водств. Эиергетическне затраты в себестоимости добычи руды 
е о ^ ^ ' ' ' ^ ° ^^Ссстонмости добычи угля они 
составляют около 7%. Такой значительный удельный пес яа-
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трат на электроэнергию свидетельствует о большой энергово-
оруженности труда. Ввод в эксплуатацию более мощного 
оборудования приведет к дальнеЛшему увеличению раслода 
энергии на I т добытого полезного ископаемого. 

Д л я обеспече1И1я высокопроизводительной работы всех 
машин и механизмов необходимо хорошо орга1И13овать энерге-
тическую службу для снабжения потребителей энергией. Совре-
менный карьер является крупным потребителем электрической 
и пневматической энергии. 

Электросиабжсиие карьеров производится от районных под-
стаиини энергосистем или от ведомственных электростанций, 
питающих как горные предприятия, так и промышленные ком-
мунальные предприятия района. Районные подстанции получают 
трехфазный переменный ток от своих энергосистем до 380 кВт 
II трансформируют его на более низкое напряжение для распре-
лелеиия между своими районными подстанциями промышлен-
ных предприятш"!. 

На территории промышленной площадки каждого карьера 
сооружается главная стационарная подстанция, от которой не-
посредственно питаются силовые эиергопрнемиики и освещение. 

На каждом карьере и участке должны быть сведения об 
устаиовлепиой мощности электроприем инков и согласованный с 
энергоснабжающсй организацией график нагрузки. 

Основой организации энергоснабжения карьера является 
расчег энергетического баланса и проектирование графиков 
потребления энергии. 

Энергетический баланс состоит из приходной и расходной 
частей и определяет размеры и направление расхода энергии 
на планируемый период и источники покрытия этой потребно-
сти. Энергобаланс рассчитывается на основании прогрессивных 
норм УДСЛ1.НОГО расхода электроэнергии по отдельным процес-
сам, из которых складываются вскрышные и добычные работы. 

Общий расход электроэнергии, расходуемой на карьере, 
можно разделить на две части. Одна — меньшая часть электро-
энергии идет на оспещс!Н1с уступов, на водоотлив. Расход 
энергии п этом случае не зависит от объема производства, и 
удельная норма рас,\ода ее обратно пропорциональна добыче 
полезного ископаемого 

где — общий расход энергии но карьеру, не зависящий от 
объема продукции о планируемом перзюде, кВт«ч; О — добыча 
полезного ископаемого в илаиируемом периоде, т. 

Другая — ббльшая часть электроэнергии, потребляемая 
вскрышными и добычными экскаваторами, буровыми станка-
ми, электровозами, конвейерами и другим техЕюлогическим 
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оборудооаиясм. изменяется п конкретных )с.>овнях пропо,„., 
пмзино объему и и п о : т е т ш х работ. Г>и„. 

морма расхода злектро-.исргтг па I т п о л « , „ „ 
„скопасмого при данной технологи., н мсханизац, , , , 

^ (ОМ ' 
расход элсктро->||срг1т (кВт-ч) по псрсмс-миоп 

баланса составит л « п " 

Весь расход элсктрсэпсрги» (кВт-ч) по б а л а н с у составят 
+ « -Ь 

Отсюда общая удельная норма расхола энергии на I т пг ,̂ 
лезиого ископаемого 1 

^ Ох -У ^г 
5 . 

Опрсделмг» расход элсктро^исргнн по отдельным ее потрс 
бителям, расспптыпают плаиопиП баланс . З н а я суммарный 
расход 'Л1сргпи по каждому технологическому процесс)-, со., 
стапляют сводпиЛ :я1СргстпчсскпГ1 баланс п целом по карьеру < 
обязательным вклюмеипем планируемых потерь пнергии в сетя!. 
и преобразопательпих подстанциях. Перед :>тич д о л ж е н б и п ! 
проведен тщательный анализ нспользопания элсктрическо* 
'люргии с разработкой мероприитии, обеспсчнпающих ^копоу-' 
нос расходооаппе ч и с р п т при надежной работе потребитслеГ-
Энергобаланс дает лишь обшиП расход электроэнергии пс 
карьеру, и и^ него не видно, как энергия используется о тсчеииг 
суток, месяца или года. Д л я обеспечения рапипмерного расхо^ 
да разрабатывают графики энергопотребления, отражающие 
напболес существенные и характерные нагрузки оснооных пя 
трСгбнтелеП в течение суток. | 

Общий расход электроэнергии по всем потребителям ЕО. 
времени согласуется с установлениимп карьеру лимитагн» 
Горные предприятия получают электроэнергию от эиергосистсч' 
и платят за пес по двухставочному тарифу, состоящему г»* 
платы за присосднненную мощность трансформаторон (кВ-.М; 
и дополнительной платы за фактически потребленную активну»»; 
энергию (кВт'Ч). 

Для каждой электросистемы тарифы на электроэнергии: 
д^нффсрепцнроваины и колеблются в значительных размсраV; 
С целью стимулирования повышения коэффициента мошиост?, 
потребителей применяется шкала скидок и надбавок за со5^. 
(средневзвешенный коэффициент мощности) прслп1.иятия. Есл»-
С05 (р по карьеру выше нейтрального (0,9—0,92). то произс : ; 
дится скидка с тарифной платы, если меньше — надбавка к ней; 

электроэнергии (руб.). потреблениои карьером П'̂  
"" соз^г. определяется по 

Я , = ( Л / а + Ф 6 Х 1 ± а ) , 
з п 



где Л1 — установленная мощность трансформаторов (кВ-А) или 
высоковольтных двигателей с максимальной нагрузкой (кВт); 
а — тариф на 1 кВ-А установленной мощности трансформато-
ров плп 1 кВт максимальной мощности двигателей в единицу 
времени (месяц, год), руб.; Ф —фактически потребленная 
электроэнергия за определенный период времени (месяц, год), 
кВт-ч; Ь — т а р и ф за 1 кВт'П потребленной электроэнергии, 
руб.; а —размер надбавки к тарифу, если созф ниже 0.9 ( + ) , 
или скидки с него, если соЗф выше 0,92. 

Экономии электроэнергии можно добиться в результате воз-
можного сокращения разбросанности горных работ, повышения 
загрузки недостаточно загруженных электродвигателей и тран-
сформаторов, своевременного выключения электродвигателей 
и др. В большинстве случаев мероприятия по экономии электро-
эиерши, лающие экономический эффект, одновременно улучша-
ют.услопия труда рабочих. 

Организация матсриально-тсхиичсского снабжения 
н складского хозяйства 

Одним из необходимых условий систематического роста 
и совершенствования социалистического производства является 
планомерная организация материально-технического снабжения 
народного хозяйства, дающая возможность наиболее рацио-
нально и экономно использовать материальные ресурсы госу-
дарства. 

План материально-технического снабжения всего народного 
хозяйства является составной частью государственного плана 
разв1гтия народного хозяйства, неразрывно связан с другими 
его разделами: планом производства, пла1юм капитальных 
работ и пла1юм развития и внедрения новой техники и утверЖ' 
дается Советом Министров СССР. 

Продукция, распределяемая по Государственному плану 
снабжения, утверждаемому Советом Министров СССР, назы-
вается фондируемой. К числу фондируемой продукции отно-
сятся: черные н цветные металлы, твердое топливо, нефтепро-
дукты, химикаты, машины, меха1П13мы и оборудование, строи-
тельные л лесные материалы и т. д. 

Фонды на материалы и оборудование выделяются советам 
министров союзных республик, общесоюзным и союзно-респуб-
ликанским министерствам для дальнейшего распределения их 
по предприятиям. При этом фонды выделяются отдельно на 
производствешю-эксплуатационные нужды, и на капитальное 
строительство. 

Основой для расчета потребности в ресурсах служат: плано-
во-производственные задания; научно-технические прогнозы, 
предусматривающие необходимость рационального использова-
ния материальных ресурсов; технически обоснованные 1юрмы и 
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норматмпи расхода матсрплльних рссурсоп и аада , , , .^ 
снпжсппю; экономически оОоспопаппие к о р м и пср^.у й 
запасов. Продукции, ие входящая о помсиклатуру фоилипуг^ 
лывпстся плаппрусмоп. Номенклатура п л а т ф у с м о п пп ^^ 
в настоящее время значительно р а с ш и р и л а с ь , п то 
номенклатура фондирусмоП продукции сократиласг Кг 

Кроме 'планируемой пролук11И1Т иа предприятия пп 
также продукция п порядке лепеитрализопаиггих заготг^^^^^' 

ых рссурсоп (например, местиие лссолаготовки ^ 

.1а ц 

местп!-... , - . 
строительные материалы) 

Плаиирорашк', матернллыю-тсхиического с и а б ж с и и я в ^̂  
штабах псего народного хшяПстпа сосрсдоточсио п Г^кп 
СССР» 

Планиропапнсм и реали1аписГ1 плана матсриальио-тсдр., 
чсского снабжения прон^иодстпсииих обм 'лиисиим (кпмбя.С^ 
той) и отдельных предирнятин лаинмаются тсрриториолыг-^ 
упраплення матернально-технического с и а б ж с и и я . 

Снабжением структурных подршлелеииП ( к а р ь е р о й ) прол. 
водственных оГп.елнненнГ! иедают у п р а п л с и и я матсриальк-. 
техгнпескнм снабжением соотоетстпуюших об1»олиисииГ1. 

Определение иотрсбиости предприятия по пссх видах сирц' 
материалон, топлипа. -«лектрошергии и оборудопаипя прота.:. 
днтся однопременно с состаплеиием проектоп плаиоа прглгг 
иолстца и капитального строительстпа. Потрсбиость п прслу'. 
тах материально-технического сиабжсиия о ф о р м л я е т с я в тп-
заявок, предприятиями и прои^подстнеипыс пбьслписпия , кои/ 
рые после их тщательной проверки состагитяют соодпы' 
.заявки на сырье, материалы, топливо, элсктрочисргию и о/>у 
рудованне и представляют их па всю п о т р е б л я е м у ю продукциг 
в упрапле1ии1 материнл1.иотехиического с и а б ж с и и я мини 
стерств. 

После утверждения Советом Д\иипстроп С С С Р государстисв 
них плашт снабжения советы мииистроо соютпих рсспубл!^ 
общесоюлиие и сок».»и()-реепубликапскис мииистсрстпл по спис 
ку, утверждаемому Советом Д\пиистроп С С С Р , патуча!^-^ 
фонды. Управления материально-технического с п а б ж ' с п и я 
нпстерсто распределяют эти фонды межл\ ' произполстпсиии\г1 
объсднпеииями (комбинатами) п предприятиями. 

Потребность в материалах иа п у ж л и проилводстпа устаиз^ 
лпвается па основе производствстши программы прслприят1^1 
и утвержденных технически оОосиоваиных ипрм расход»! мат« 
риалов иа сдиннцу продукшп! (изделие) . 

На каждом предприятии должен быть произоодствсинЫ'. 
запас материалов, запасных частей и т д 

и о д ^ г Х е ™ 

Текущпи запас предназначен для бсспсрсбоипого обсспеч^; 
38 

ПИЯ производства в период между очередными поставками в . 
условиях равномерности поступления материалов по периодич-
иостн и величине отгр>'жаемых партий. 

Страховой запас предназначен для обеспечения производст-
ва материалами при нарушепип периодичности и вслич1П?ы 
поступающих партии от предусмотренных (планируемых) 
средних при расчете норм текущей части запаса. 

Подготовительный запас образуется в связи с созда1П1ем 
резерва иа подготовительно-заключительные операции (при-
емка, разгрузка, сортировка, складирование, а также оформле-
ние документов). 

Потребление материалов в производстве осуществляется не-
прерывно. а поступают они периодически, поэтому необходимо 
определить среднюю норму запаса. Зная эту норму, можно рас-
считать запас материалов для обеспечения 1юрмального проте-
кания производственного процесса. 

Кроме этих запасов на предприятиях иногда могут созда-
ваться сезонные запасы, если заготовка или поступлеинс мате-
риалов носит сезонный характер (например, связана с иавига-циониым периодом). 

Количество материалов, подлежащее заготовке в планиру- -
смом году, может быть определено по формуле 

С = Я , — О — Л р , 
где По — расход материалов для выполнения производстветюй 
программы; / ' — расход материалов иа ремонт; 3 — расход ма-
териалов иа создание запасов; О — остаток материалов иа 
начало года; Вр — покрытие потребности в материалах из виут-
реипих ресурсов. 

Предприятия получают материалы от местных поставщиков 
с их складов, а от иногородних — со станщп! пазпачепня же-
лезной дороги или водной пристани. При этом существуют две 
формы продвижения материалов от иногородних предприятий-
поставщиков к предприятиям-потребителям: транзитная и 
складская. 

При транзитной форме сиабжсшш продукция направляется 
предприятиями-поставщиками непосредственно предприятиям-
потребителям без завоза ее па промежуточные склады. 

Достоинством транзитной формы является ускорешге сроков 
продвижения продукции, более рациональное использовашю 
средств транспорта, удешевлсчию стоимости материалов за счет 
снижения тарифа и отсутствия наценок промежуточных склад-
ских звеньев. 

Траизит/1ая форма сиабжсиия применяется в тех случаях, 
когда предприятия потребляют продукцию в больших количе-
ствах (например, лесные материалы). 

При потреблении материалов в небольших количествах 
примс/1ястся складская форма сиабжепия. В этом случае ма-' 39 



тсриал спааала запо:<1гтся ка с к л а д и соотпстстпуюшиу 
' рых ИЛИ сиабжсичсских орг.члиззипП, откулл оиа л а т е ^ 

клсгся предприятиям. ' ^тп-,; 
Все полу'гзсмие от постапщлкоп м а т е р и а л ы доти^, 

ниматься п соответстпии с прапилами приемки к пропс "Рн 
ли'гсства п качсааа матсриалоп и храгшться ия ^^^ 
потребителя с соблюдением пссх прапил хранения . 

Оплатя ^{зрааолоплиIИ^x материалов производятся 
приятном лп счет оборотист срсдстп. О б о р о т н ы е с 
предприятия лояятся на собстпсипыс и заемные . ^^^^стц, 

. Собстпсииие оборотные средстпа т д д с л я ю т с я н п е щ 
при его (фгаиизации для обсспс-кипя его иормалмюГ! 
и представляют суммы, необходимые предпрнятиго ттд 
ередппх протподствеииых эапасоп, матерналоп . ис'п'о!» ^ 
в произвоястпс. Эти суммы с о а а п л я ю т норматнп о'бп 
средств. Нормативы пбпротиых средстп рассчнтыпам^г^^'"'' 
каждому виду материалов по формуле ^ ^ 

/ / « Я Л / Л ! 
где Л - с у т о ' ш » П расход материала; Л - н о р м а з а п а с а ' 
риала п днях: / / - з а г о т о о и т е л ь и а я цена еллницы матсг)». ! 

Заемные оборотные с р о д а п а п р е д о с т а м я ю т с я Госбл ^ 
предприитию п циде краткосрочн14х ссуд д л я о п л а т ы соД;^ 
нормативных запасов материалов. <:оср.т, 
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основы НЛУЧНОП ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Формы оргаиизации труда 

Научная организация труда (ПОТ)—комплекс научно 
обоснопанных технических, технологических, организационных и 
эхономических мероприятии о области совсршеистоопаиия спо-
собов, и приемов работы, создания иаиболее благоприятных 
условии труда, использования рабочего времени о соответст-
вии с квалификациеА и индивидуальными особенностями рЗ' 
ботиикоо, воспитания коммуиист|[чсского 0ТН0ШС1П1Я к труду. 

Внедрение НОТ означает внесение в существующую орга-
низацию труда научно обоснованных начал, обеспечивающих 
иаиболее эффективное использование рабочей силы, орудии и 
предметов труда. Особс1гиостыо НОТ является комплексное 
изучение и использование всех факторов, влияющих на эффек-
тивность труда. 

С ростом и совершенствованием технической оснащенности 
предприятии изменяются формы и методы организации труда. 

Па предприятиях по добыче полезного ископаемого откры-
тым способом до настоящего времени применяются две формы 
организации труда: индивидуальная и бригадная. Р1ндпвидуаль-
иая форма организации труда применяется на горнорудных 
предприятиях в некоторых случаях, когда рабочий на рабочем 
мсстс выполняет отдельный рабочий процесс пли весь комплекс 
процессов. Эта форма орга1тзацин труда имеет существенные 
недостатки: наличие большого числа рабочих мест, сложность 
учета объемов работ за каждым рабочим, значительные поте-
ри рабочего времени. Наибольшее распространение получила 
бригадная форма организации труда, охватывающая рабочих 
почти всех основных профессий на карьере. Производственная 
бригада представляет собой коллектив рабочих одной или не« 
скольких профессий, объединенных между собой единым про-
изводственным заданием, общим местом работы, коллективной 
материальной занитерссоваииостью и общей ответственностью 
за порученное дело. 

В зависимости от характера работы, профессионального 
состава, порядка распределения труда и заработной платы 
производственные бригады делятся на специализированные и 
комплексные. 

В специализированных бригадах каждый рабочий выпол-
няет работу только по своей специальности. Замер, прием ра-
боты п начисление заработной платы в этих бригадах произ-
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В01ЯТСЯ индипмдуалыю каждому рабочему пли Прщ^ 
' о " Преимуществом пидппидупльпого з а м е р а якл^ ' 
;Х^релстпеппая спязг. между з аработком и ^ ' Л п м ' ^ 
"гткая отпетствсипость лл з п к р е п л е т ю с оборудопа.гис, 
габот и израсходованные ресурсы. О д н а к о иилисидуз,;^^-' 
^ м с р пооыпмст затраты труда па иормпронамие и уаст ^ ^ 
ботки, поэтому для сто прммгпеимя требуется '^.коиомичсг. 
обосиоиаипс. Спецмалширопампыс б р и г а д м ис.тгсгх>бпа 
создавать в тех случаях, когда по каждоП операции ма р а г ^ ' 
месте обеспечена полная загру.чка всех члсиол б р и г а д ы а ^ 
НПО рабочего дня. На карьерах такие брпгал1л создаются I 

и ремонтных работах. Специфика работ , т. с. 
НП1' горно-геологических условий, требуют пплалсиия кажд:;' 
рабочим несколькими профессиями. ' 

Комплексные бригады по сравнению со спсциализиройзпп- ' 
ми имеют следующие преимущества: уплотняется рабочий дг' 
каждого члена бригады, усиливается матсрилльмая лаиитсрсг-. 
паниость работников п конечных результатах трулп , улучша,^ 
ся трудовая дисциплина. Зямср работ?л и иамислеиис зарабоп-
производятся бригаде п целом. Нормы выработки и р а с и ш к ц , 
комплексных бригадах устанавливаются ис индипилуалыго 
каждой ирофессии, а комплексно па г а и о г о члгнл б р и г а ц 
Общий заработок» пачислеииыи комилексиом бригаде , распр-
делястся между членами бригады проиорциоиальио их тзри} 
ным стайкам и числу отработанных п бригаде смеп. В кпу: 
лсксиич бригадах отсутствует строгое разделение трул 
Каждый член бригады может вып(»лиять кроме своей осиоои':< 
работы другие виды работ. 

I 
I 

Разделение труда и расстяиопка 
работников на производстве I 

НОТ требует рационального разделения и коопсрпроазки 
труда, т. е. разделения процесса труда из отдельные мастич!!!!: 
процессы с распределением ич между испатиителямн. При рз) 
делении труда больше времени исполюуется д л я пиполнеге! 
ооювлон работы, так как уменьшаются з а т р а т ы премеии л̂ 
переход от выполнения одних операции к другим и упели'?;» 
вается ритмичность работы. 

Разлелсние труда на социалистических промышлеиии^ 
предприятиях осуществляется по следующим осиопиым пр? 
знакам: характеру участия в производствеииом процессе, отки-. 
поГгл.и основиоЛ продукции, технической 
^ Р Р^^от. уровню'квалификации, 
п п о т с с ^ характеру участия и произоодстоенио^, 
Г к Г к ' а т е г о р и П работ, 
ятельиости н Л п Г ; 1 производствеино-хозяиствсииои хельиости на предприятии. С учетом этого принципа состав. 



работников горного предприятия делится на: рабочих, пепо-
средствснно участвующих в ос\тдествлении производственного 
процесса; инженерно-технических работников, выполняющих 
функш1н управления горным предприятием; служащих, осу-
ществляющих техническое обслуживание управления произ-
водством; младшии обслуживающий персонал (уборщицы); 
работников всех видов охраны (вооруженно-вахтерская, по-
жарная) ; учеников. 

По птноше1гию к изготовлению осиовиоП продукции рабочие 
делятся на основных н вспомогательных. 

К основным относятся рабочие, непосредственно участвую-
щие п осуи1сствлснии основных технологических операцпП 
(машнимсты и помощники машинистов экскаваторов, буровых 
станков, бульдозеристы и т. п.). 

Вспомогательные рабочие иепосрсдственио не участвуют п 
основных процессах, а создают производстве1тые условия для 
рационального протекания всего технологического процесса. 

По технической однородности выполняемых работ каждыП 
работник имеет профессию и специальность. 

Под профессией понимается вид трудовой деятелыюсти 
человека, владеющего комплексом специальных теоретических 
знании и практических лавыков, приобретенных в результате 
специальной подготовки, опыта работы. Профессия определяет-
ся характером и содержанием работы, применяемыми орудия-
ми или предметами труда. 

Специальность является разновидностью профессии, дает 
представление о более узких навыках работ. Специализация 
рабочего дополняется его квалнфнкацнеи. 

По уров1ио квалификации работа подразделяется на требу-
ющую и НС требующую высокой квалификации. Это разделение 
способствует более пол1Юму использованию труда высококва-
лифицированных рабочих и правильной оплате его. 

Расстановка рабочих на рабочих местах и закрепление за 
ними основных или вспомогательных пабот производятся с уче-
том принципов разделения труда. Рабочему, как правило, дают 
задание п соответствии с его профессиеГ! и разрядом. При рас-
пределении работ необходимо стремиться к повышешпо уровня 
специализации рабочих мест, учитывая раздсле1гис работ по 
тсхна1огичсскому признаку. 

При этом не следует допускать узкую специализацию рабо-
чих, так как она ис будет способствовать повышеп1[ю квали-
фикации. Однако к разделению труда нужно относиться с ос-
торожностью, так как оно, с одной стороны, связано с развити-
ем специализации работников, способствует совершенствованию 
техники и росту пронзводителыюстн труда, а с другой — уста-
навливает определенные признаки деятельности человека, . 
ограничивает его развитие, сужает круг знаний и производст: 
венных навыков. 
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Уппавлять сложни^п! автоматическими системами 
лпш^ при иллинии глубоких зиаипи. при оспоепии тсхимч^;''' 
ослов производава. 

ТсхиичсскиГ! прогресс, п частности осушгстплсипг. ; 
лацпи и аптоадатизашиг производстпа, пил[^^^яст 
пспрсрыпиого пооыи1еиия технического уропия и кпалиф„р,;- '-
пгГючих. Пра01глыгая расстапопка рабочих ла рабочих 
оскопипается иа рациональном раздслсппи т р у д а , Г1рапн1,7 
расстановка рабочих заключается п обсспсчоиин ' 7 
работы пссх произподстпеииих зпсиьеп коллектипа , по^игцг.," 
отистстпсииости рабочих .ча выполняемую ими работу , • 

Формирование смей и распорядок их работы ' 
1 

При формировании смси оснопиыми оргаиизаииоииыми В1 ^ 
просами яиляются пибор рациопальноП формы спязи МСА̂ ' 
С0ПРЯЖСП1НП1И смсизми; организация праиилмюго мерсдонат. 
рромсии работы и отдыха; пидслеиис рсмонтно-подготовитгл 
них работ. Применяют две осиопиыс формы спязи между с' 
пряженными сменами. Первая — характеризуется т д п ч н ! 
сиязыо смси, когда (1лиа смена передает другой ииструмсиг^ 
оборудование; вторая — работа и ниструмситы 1ге персдакгтс 
прит!мающсн смене. Первая форх!а по срапиеиию со птор»-
обеспечивает сокращст1е длительности произподстоеннг. 
никла, при лом достигается иеирсрыпность произнолстпепиг 
процесса. , 

Немаловажное значение имеет р а ф п б о т к л оптимально-, 
режима труда и отдыха иа предприятии. Режимом работы 
знвается чередование времени работы и отдыха. Р е ж и м рабог. 
зависит от сметюсти работы и от того, является л и дани»; 
производство прерывным или испрсрыпиым. Осиопиым у с л о в ш 
эффективности технологического процесса является его испр" 
рывность. В то же время трудопая деятельность чсдопскз молг 
быть только нрерывноП и обязательно д а т ж п а чередоваться: 
отдыхом различной продолжни-льности. Отдых представлвг. 
собой важную форму подютоики человека к ироизродитсльно^ 
труду. Эффективность отдыха зависит от структуры пиерпб'-
чего времсчп! рабогающнх. Па структуру ииерабочего прсмс?-
влияют обеспечетюсть семей работающих благоустросиги^^, 
жильем, развитием сферы обслуживания (предприятия об'Л' 
ствениого питания, детские учреждения). I 

"рсдприитиях, добывающих полезное ископаем-, 
Гак т^ГГп.'.?.?.' которых разрзбпгь 
?оаЫ1ки "епрерыиной р а б о ш . Такг; 
К о о ^ ^ о п обеспечивать высоко1ффсктипиос использоз:, 

тр 'дящихсТ " ° ограничить рабочее прс^', 
т д а о Х заЕ^^^^^ предусмотренными о действующе^, 

рудовом законодательстве (41 ч в неделю). Все элемент^ 
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графика непрерывной работы (продолжительность рабочей 
смены, налнчне и продолжительность внутрисмеиных перерывов 
для отдыха и приема пищи, время начала и окончания смены, 
частота и число дней отдыха) требуют тщательного обоснова-
ния. При формировании смен необходимо разграничить ответ-
ственность за выполняемую работу, за состояние машин, обо-
рудования и инструментов между сменщиками, работающими 
на одном и том же рабочем месте. Необходим раздельный 
качествеиныП и количественный учет выработки в каждую 
смену. Для усиления ответственности за подготовку работы по-
следующих смен применяется система приемки-сдачи смен со-
гласно сменному заданию. 

Графики СМСИ1ЮСТИ 

Работа на рабочем месте может производиться по прерыв-
ному или непрерывному режиму, т. с. 305, 357 или 365 дней в 
году. Кроме того, каждые сутки может быть одна, две или три 
рабочие смены. Рабочий же в сутки должс1[ отработать только 
одну смену, причем его работа должна быть организована по 
прерывному режиму, т. с. согласно трудовому законодательст-
ву рабочему предоставляется непрерывный еженедельный 
отдых НС менее 42 ч. 

Поэтому возникает необходимость согласования времени ра-
боты на рабочем месте и времени работы обслуживающих 
данное рабочее место. Это согласование осуществляется с по-
мощью календаря выходов. 

Календарь выходов — это документ, выдаваемый каждому 
рабочему не позднее, чем за три дня до начала месяца, в ко-
тором указаны дин и смены работы рабочего и дни отдыха в 
планируемом месяце, Предварителыю составляют графики 
смснности, и которых указывают дин 1Г смены работы и дни 
отдыха всех рабочих или бригад, работающих в течение месяца 
на данном рабочем месте. Задачами графика сменности 
яв^тяются: 

рсг)'лярнос и рав1гамернос распределение времени работы и 
времени отдыха каждого рабочего; 

правильное чередование для каждого . рабочего работы 
в >'трспиюю, дневную и ночную смены; переход из одной смены 
о друг>'ю, как правило, должен происходить раз в неделю; 

обеспечение ответственности рабочих за состоянием рабочих 
машин и рабочего места в целом; 

непрерывное продолжение в следующем месяце работ, не за-
конченных в тск\'щсм месяце. 

Рассмотрим графики сменности при прерывном и непрерыв-
ном режимах работы. 

Г р а ф и к и с м с н н о с т и п р и р а б о т е в т р и с е м и ч а -
с о в ы е с м е н ы в с у т к и , п р е р ы в н о м р е ж и м е и п р я -
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м о м п о р я д к е п е р е м е н ы с м е н . При прерывном режиме 
работы рабочие имеют общий выходной день, поэтому, 
назначая перемену смен после выходного дня и переводя 
бригады (рабочего), отработавшие в I смену, на работу во 
наконец, бригады, отработавшие в III смену, — в I смену, по-
II смену, бригады, отработавшие во П смену, — в III смену и, 
лучим график смеииостн, приведенный в табл. 1, . 

Промеж\ток времени, п течение которого заканчивается ра-
бота во всех трех сменах, называется циклом сменности. В рас-
сматриваемом графике цикл смеииостн равен 21 дню. 

Продолжительность еженедельного отдыха составляет при 
переходе из I во II смену Ш + 2 1 - Ь 1 5 = 4 0 ч, из II в III смену 
•1+21+22 = 50 ч, из III в I смену 0+22-+-8=30 ч. В среднем за 
1седслю' продолжительность отдыха составляет (49-|-504-30) : 

13 ч. 
Приведенный в табл. 1 график смсппост1[ может быть изо-

бражен иначе (табл. 2) . 
Буквами Л, Б. В обозначены фамилии бригадиров или ра-

ТАБЛИЦА 3 
ГРАФИК СМЕННОСТИ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

И ОБРАТНО.^ ПОРЯДКЕ ПЕРЕЛ1ЕНЫ СМЕН 

Ьртгахл 
Ф ш я л н в . ИЛИ" 

о и л л м 
б р я г а л я р а 

Мнсли мссяца 
Ьртгахл 

Ф ш я л н в . ИЛИ" 
о и л л м 

б р я г а л я р а 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 

0 с 1 ю п н а я Л м т о и п о • 

М . I I . 0 1 1 I 1 I 0 3 3 3 . 3 3 0 2 2 
П б г л а н о й « 

Л . I I . 1 0 3 3 3 3 3 0 2 2 2 2 2 0 I 
Ь о л к о а 
П . И - 3 3 0 о 

«т 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 
П о д ч с н -
и д я Г р о м о о С . Л п 

Лт 2 о 0 X X I 1 1 0 X X 3 3 3 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ТЛ 5 Л И Ц Ы 3 

1 

С'ДЧВЛКЯ. 
^1|1сла м с с п ц а в 

5 8 

1 

С'ДЧВЛКЯ. 

16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 23 20 30 

в 

5 8 

1 Осноеиля Л 1 г г о » о о 
• • и.п. 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 2 5 
• 

Б о г д л н о о 
1 Л . П . 1 I 1 I 0 3 3 3 3 3 0 2 2 2 2 2 5 

Е З л л к о в 
В . И . 3 3 3 3 3 0 2 2 2 2 2 0 I 1 1 2 5 

П о д ч с н - Г р о м о в 
X 0 

I 

1 

пая С . Л . 0 X X 2 2 2 0 X X 1 1 1 0 X X 1 5 

47 



л. 

\ 
5 

^пппт Кроме лрпиятого в прпгголсииих г р а ф и к а х (см. " 
^ГоГгсряДО псрсмгии смог, и л . ш ^ а . и о г о п р я м ы м , а и а ^ ^ ' 

могут Гл.ть гостя с о Г ф я т м и м 
п тсч^. ы смей, при котором бригпл,^ птрпГютптппя п 
поГ^с пшодпого Д..Я пиход..т » Ш смпгу , , п Г П - ^ п о Ц ^ ^ . 
„ п смени —П I смену. • 

Г р а ф и к и с м с п и о с т п при и с п р с р ы г м г о м •! 
м / п а б о т ы . Построение гряфикоп смс-ииости при и с п п о г ^ 

пм режиме работы затрулиястся тем, что п о я п л я с т с я .Гг^Г. 
1ИМ0СТ1. подменять рабочих (или бригаду) п их п^^xод„у, 
Сс1Н например, работа из карьере о р г а и и ^ о п а и а п три ^^^ 
мичасопис смены п сутки при 1гепрерипиом р е ж и м е , то ,1, 
каждом уступе для обесиече1П1я нормальной р а б о т ы п ш и а ч а -
ся дополнительная подменная бригада . т а б л . 3 приг.е- ' 
график сменности при иеир(1»ипном р е ж и м е раб()714 и рабг;:^^, 
три посьмнмасойыс смены при обратном п о р я д к е перс\((н/ 
смен. В днн, отмемениые крестиками, п о д м с п и а я б р и г а д а 335,,. 
та на другом уступе. 

Рациональные формы н мстолм | 
материальною и морального стимулиропаиия 

) 
Фонд мат1'1»иального ногинрения яплястся одним из ФА:>ИЛГ1' 

экономического стимулиропания, (•бракуемых иа горн»1х прел , 
приятнях путем отчиелеимЛ от прибыли. П а к а ж д о м прса 
приятии кроме фонда матерналыинп ноошрсния, иредил М1лчс;1' 
иого для прсмнроианмя работннкоп. со .иаютсн ф о и л ы социзль-, 
иа-культуриич меронрпитни и жнлннпюго строительстаз , рль 
витня производства и др, 

Фонд социально-культурных мср(»приятиГ| и жилншнаго' 
строительстпа используется для строитсльстпа д о м о в о т л т 2 - ( 
салаторись. куда полумают путсаки иа льготных услопия! | 
л^шие работники карьерой (это дополиитсльиая ф о р м а мате-; 
риального стимулирования. Проп 'лыдикам. л о д ы р я м , иаруо-: ' . 
телям дисциплины нутссок не пылают), Жнлплошзд1» п домзт. | 
построениих горным предприятием, получают п первую очсрсл> 
лучшие рабочие с большим нронзиодстнсииым с т а ж е м , Эг^ • 
также является доиолиитсльноГ! формой материального стиму 
лироваиия. Кроме того, вводитсн доплата за количсстоо осоосп-

профессий, за профессиональное мастсрстоо, зз 
работниками и прииитые к реализации предложения-

иплата по т р р у предусматрноает учет и поошрсиис тоорчс-. 

'пооышсиие эффсктнвио^ 
социалистическое сорспповаиис в I 

с материальным п о о ^ р с и и с м р^ • 
разные формц морального стимулнрооаиия (например-
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чсствовапие передовиков производства, выпуск плакатов-
молний об нх достижениях» вручение памятных подарков, на-
граждение медалями и орденами и др.) . 

Социалистическое сореоноваиис 
и дисциплина труда' 

Моральное стимулирование неразрывно связано с социалис-
тическим соревнованием. Социалистическое соревнование — 
одна из форм массового проявления творчсскоП активности 
трудящихся. ВажисГ|Шпми чертами социалистического соревно-
вания является его массовость, гласность работы соревную-
щихся, товарищеская взаимопомощь в работе. Высшей формой 
социалистического соревнования является лвижеиис за звание 
ударников, бригад, участков и предприятии коммунистического 
труда. 

Основным содержанием социалистических обязательств яв-
ляется достижение высоких производстве1П1ых показателей 
(0ЫПОЛ11С1М1С напряженных планов, повышение качественных 
показателей до уровня мировых образцов, высокая трудовая и 
производственная дисциплина). 

Социалистическое соревнование наряду с экономической 
фуикиисй выполняет также социально-политическую и мораль-
но-этическую (воспитательную) функции. 

Повышеинс творческой и социальной активности работаю-
щих, совершенствование профсссиональ[юго мастерства, при-
влечение всех работающих к управлению производством, к 
рсшеиию всех вопросов производства, за которые каждый член 
катлсктива предприятия должен отвечать (размер премии 
определяется общими итогами работы предприятия), воспита-
ние людей п духе коллективизма, товарищеской взаимопомощи, 
коммунистической морали, бережного отношения к социалис-
тической собственности, соблюдение трудовой дисциплины — 
вот осиопиыс черты социалистического соревнования. 

Дисциплина труда является обязательным условием согла-
сованной деятельности людей в процессе производства. Укреп-
лению трудовой дисциплины на предприятиях способствуют 
при1щип единоначалия в управлении производством и четкое 
разграничение прав и обязанностей каждого работника. Ос-
новными методами воспитания коммунистического отношения к 
труду являются: 

материальное и моральное стимулирование за честный и 
добросовестный труд; 

применеггие экономических санкций и даже прннуждеищ"! 
(вплоть до предания суду) при иапесеини ущерба государст-
венным 1гнтересам, при нарушении работниками производствеи-
пой и трудовой дисциплины. 

Эти методы восп1гтаиия будут применяться до тех пор, пока 
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тп^.-, »а б1аго о б ш м т м ие станет припичпоП нормой их 
Г п ; , п т с п ы и я . тпердая д п с ц я п л т ш .. с а н о д . г с ц н п л . ш Г > 

^а "еПшая ^ у к . 1 о н . т г о созершенстпования ^ 
шшаГпро>пг ,одства , роста лропзводнтсдьност-. труда. 

I 

Повышение квалификации и культурного уропня 
ра(7отииков предприятия 

Тпоппсскис позможиоаи работников расширяются по мс>1 
„акоплсиия опыта, углубления спсциализаш1и повишспия ог;'. 
I^.ог»з^тя и общсА к>'льтури. Многие рабо 'шс папучак/^; 

по иг,топку п тсхптсских упилпшах. где профсссиональпос 
обучение сочсгтастся с полним срслии« обрззооаиисм. Упсл,,. 
пипзстся выпуск спсниалистов для народного хозмистпа. осо. I 
бсимо по повыи направлениям науки и техники. ; 

На самих предприятиях осушестолястся произволстпсиио 
ТСХ1П1ЧССК0С обучение п иидивндуальноЛ и бригадной формах. 
При индивидуальном обучении ученик прикрепляется к опыт-' 
ному рабочему. За время прохождения произоодственпого 
обучения ученик знакомится на практике с технологией про-' 
ииг.одстпа, оборудованием, техникоЛ безопасности. Теоретичс-1 
скую полготопку ученики патучают о группах, где под руковод-
стпом опытных инженеров знакомятся с чтением чертежей.} 
нроисдением анализов, основами тсхнаюгпческих процессов. I 
1|а предприятиях горной промышленности о широких масшта- ! 
бах проводится работа по повышению коалнфикаинп кадровых 
рабочих, слу/каших и ПТР. 

И производственных объединениях сушествуют учебно-
курсовые комбинаты, занимающиеся даинимн ьоиросамп. 
С этой целью орга1Н1зуются школы передового опыта, школы 
мастеров, обучение вторым профессиям и т. д. После сдачи 
теоретических и практических .'«кзаменоо рабочему нрисиаива-
стен более высоки»! разряд. 

Органиэаиия работы по проектированию 
и внедрению НОТ 

Внедренне МОТ —одна из важнейших функции техническо-
го руководства. Вместе с тем п этом заинтересован весь кол-
лектив предприятия, поэтому ПОТ осушеагияетси совместное 
административно-управленческим аппаратом предприятия и 
творческими бригадами, организуемыми о цехах и отделах на 
сбщсствеиных началах. 

Для улучшения организации труда необходимо глубоко 
изучить н проанализировать существующие условия в каждом 
производственном звене и на отдельных рабочих местах. Ис-
пользуются отчетные и статистические данные, фотографии ра-

г>о 
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бочего времени п хроио.метражные наблюдения, замеры 
параметров условий труда. 

Работу по НОТ иа карьерах возглавляет главный инженер, 
при котором организуется совет НОТ для определения направ-
ления работы и ее координации. На участке работу по НОТ 
возглавляет начальник участка, организующии цеховые твор-
ческие бригады из работников участка. Творческая бригада 
разрабатывает вопросы НОТ применительно к опрсдслсниои 
тематике или к определенным рабочим местам. 

Большое значение для разработки и внедрения НОТ имеет 
развитие творческой активности трудящихся. Формы привлече-
ния трудящихся к совершенствованию организации труда весь-
ма разнообразны. 

Л1столичсскос и оперативное руководство, а также планиро-
вание работы по НОТ осуществляет отдел научной организации 
труда и управления или лаборатория НОТ и управления про-
изводством. По мерс надобности привлекаются другие службы 
карьера или в целом объединения, а также паучно-нсследова-
тельскис институты и вузы. Для каждого участка и цеха со-
ставляется план разработки* и внедрения мероприятии по НОТ. 
В первую очередь в план включаются мероприятия по НОТ на 
рабочих местах и участках, характеризующихся трудоемкими, 
тяжелыми операциями и неблагоприятно влияющие на эконо-
мические результаты работы участка. В плане по НОТ указыва-
ются: сроки выполнения мероприятии; лица, ответственные за ' 
их выполнение; необходимые затраты и источники финансиро-
вания, а также предполагаемые результаты проведения 
мероприятии с указанием экономического эффекта и сроков 
окупаемости. 

Важным условием внедрения НОТ на рабочих местах яв- • 
ляется систематический производственно-техиическнн инструк-
таж. Цель его — обучение передовым и наиболее эффективным 
методам выполнения рабочих процессов, рационалыюй после-
довательности операции, правилам ухода за машинами и ме-
ханизмами. Различают устный инструктаж непосредственно на 
рабочем месте и инструктаж с помощью пиструкционио-техно-
логических карт. 

Осуществление планов НОТ должно материально и мораль-
но поощряться. Премирование за разработку и внедрение эф-
фективных методов организации производства и научной 
организации труда предусмотрено положением о премироващщ 
работников предприятий за создание и внедрение повой техни-
ки. Некоторые показатели, связанные с внедрением НОТ 
(соблюдение графиков работы, освоение передовых приемов 
труда и некоторые другие), могут быть также показателями 
социалистического соревнования между цехами, участками, 
бригадами и рабочими. 



ТЕХНИЧЕСКОГО Н О Р М И Р О В А Н и Г г ; ^ 

Задачи технического нормирования 

Правплыюс устаппвлсмис мери з а т р а т труда прсдусма;. 
пает изучение состава и структуры проидводствсииого процссг, 
пияплспие условиП, опрсдсляюшпх ллитслыюсть отделяй, 
частси процесса, проверку режимов работы, рациональное^! 
приемов работы и у а а и о в л е и и с наилучшего сочетания всц 
услопиП протекания процесса, обеспечивающих нзимеиьщр» 
затраты рабочего времени на его о ^ ч ц с с т м с н и с . 

Задачами технического нормирования являются устаиоол^.' 
мие иаучио обоснованных норм труда иа базе анализа и про-' 
перки производавениых во)мойчиостсГ|. проектироваш:. 
наиболее рационального тсхпппогнчсского режима работи « 
.^ффсктивиоА организации труда на рабочем месте. 

В сопремсиных условиях высокоП технической иасыщеино. 
сти производства нормы труда датжны основываться на иан-
более 'эффективном использовании технических средств пропз-! 
полства, оптимальной И1ггеисивиости труда, опыте работы перс ] 
левых бригад и т. д. 

Правильная постановка технического нормирования преду>| 
сматрипает педснис >чета н аихтиза результатов пынолиения, 
уетанпплеииых технически обоснованных норм, п также выяв-; 
ленме всех факторов, влияющих из производительность труда. 

Технически обоснованные нормы должны соответствовать 
мспрсрииио повышающемуся >роаи{о техники производства и 
коалпфикаиии рабочих, способстпопать мобилизации их па 
лучшее использование этой техники, они должны меняйся 
вместе с изменением углпзии труда. 

Основными задачами нормирования труда япляются: 
ибеспечсние быстрого и постоянного роста производитель-

ности труда; 
разработка и внедрение в производство научно обоснован-

ных норм затрат труда; 
создание условии для внедрения ПОТ и передового произ-

водствещюго опыта; 
снстсматическщ'! анализ выпатнения норм труда и пере-

смотр устарсиших норм. 
Решение этих задач позволит облегчить труд работников, 

неуклонно повышать производительность их труда. 
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Нормы труда н их классификация 

В основе любого производственного процесса заложен труд, 
измеряемый затратами рабочего времени. Норма труда на 
каждую работу или единицу продукции устанавливается исхо-
дя из конкретных условии производства. 

Базой техттеского нормирования является система норм, 
каждая из которых представляет минимальные затраты труда 
и средств труда на единицу продукции при определенном уров-
не техники и организации производства. 

Основными разновидностями норм труда являются: иормы 
времени, нормы выработки, 1юрмативы времени обслуживания, 
нормы обслуживания, нормативы численности. 

Нормой времени Ищ, называется количество рабочего вре-
мени, необходимого рабочему (бригаде) соответствующей ква-
лифнкащн! для производства единицы продукции или выполне-
ния определен1шн работы при наиболее рациональных для 
данного карьера организациои1ю-техннческих условиях с уче-
том производственного опыта' передовых рабочих. Норма вре-
мени выражается в часах, минутах, сменах. 

Нормой выработки Яя называется количество единиц про-
дукции или объем работы, выполняемое одним рабочим (или 
бригадой) в единицу времени. Норма выработки устанавлива-
ется на основе лучшего использования оборудования, примене-
ния передовой технологии и производства при полном 
использовании рабочего времени. Норма выработки выражает-
ся в натуральных единицах продукции или объема работ 
требуемого качества (т, м, м^). 

Норма выработки и норма времени связаны между собой 
обратно пропорциональной зависимостью: 

^вр 

^вр = — . , «в 
в зависимости от применяемых методов оргап11зации труда 

и структуры рабочих процессов нормы выработки классифици-
руются по следующим признакам: 

по области распространения — иа типовые и применяемые 
на отдельных предприятиях; 

по Ч1гслу охватываемых рабочих процессов — иа простые и 
комплексные; 

по числу рабочих, занятых выполнением данного процес-
с а , — иа индивидуальные и бригадные. 

Типовые иормы устанавливаются иа работы с одинаковыми 
горно-геологическими и организащюнио-техническими условия-
ми. Расчет этих норм производится на основе обработки и ана-
лиза многократных наблюдении. Полученные нормы сводятся 
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.прпг13 1ьнис сборники норм виработки . Н а л и ч и е таких 

п ™ ппиях работ и облегчает тсю 'шес нормирование 

выработки иа отдг;льиие работы устанавливают 
ПРИ пппде иопых типов машии п эксплуатацию, при разрабгл? 
•„ових ысстопождеиий со своеобразными горно-гсологическни 
условиями. Эти иорми устанавливаются па основе лрономг, 
ражиых наблюдении, пропсденних на конкретном рзо^^^^-
мгстс. 

простыми называются норми. установлсинис х т п выполнг ' 
ПИЯ отдельных рабочих процессов, например разработка п' 
рсмстсиис породI^ бульдозером, бурение скпажнп стайка*' 
ми и др. 

Комплексные нормы выработки рассчитываются для вц. 
полисиия работ, пключаюших несколько рабочих процессов.' 
например для комплексной экскаваторной Гфигалы — экскапа' 
нию гориоГг массы, путеп!^с работы, разбурнваинс нсгабаритпих 
кускгш, текушиП и нлаиопо'прслупрсднтсльиый ремонт экскэ-
патороп, 

I илипилуальиые нормы выработки — это нормы, устапав-
липасмые для отдельных рабочих тон или пион профессии. Они 
могут быть п р о а ы м и и комплексными п применяться при ии-
дивидуальноА и комплексной организации трула. 

Пригадные нормы устанавливаются на всю брнгалу в це-
лом на основе ииливидуальных норм. 

Иорматиа орсмснн обсл^усиванип / / , .о определяет время, 
необходимое для выполнения всех функций по обслуживанию 
еди1пщы оборудования одного рабочего места (например, 
норма времени на пропеденис текущего ремонта экскаватора, 
норма времени на наладку одного станка и т. д . ) . 

Норма оС)Слухивания Но представляет собой устанонлениое 
количество единиц оборудования (чисто э к с к а в а ю р о о ) . квад-
ратных метров площади и т. п.. обслуживаемых и течение смены 
одним рабочим или бригадой. По норме обслужипа1Н1Я опре-
деляется числеиипсть вспомогательных рабочих / 

Нормативом численности / / , называется чисто рабочих, 
обеспечивающих нормальную работу участка или оборудова-
ния с учетом смеииостн работы. Например, норматив чиспен-
Н0С1Н для обслуживания одноковшового экскаватора с вмести-
мостью ковша более 2 м» составляет два человека (один 
машинист и одни помощник). Норматив чнслс1июсти обратно 
иропоршюнален норме обстужнвания. 

Нормы времеш! являются основой для правильной органи-
зацми оплаты труда рабочих в соответствии с количеством и 
качеством их труда. При этом катнчество труда определяется 

"" качество труда характеризуется разря-
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Научно обоснованные нормы труда на основе совершенст-
вовання органпзацпи пронзводства, полного н производитель-
ного использования техники способствуют сннжетио затрат 
труда на единицу продукции, что в конечном счете при эффек-
тивной организации заработной платьл приводит к снижению 
себестоимости продукции. Нормирование труда имеет большое 
значение в организации и развитии социалистического соревно-
вания, в изучении и распространении передового производст-
венного опыта работы на промышленных предприятиях. 

Принципы и методы иормировапия труда 

Принципы и методы нормирования труда определяются 
конкретными способами изучения и установлен1Гя необходимых 
затрат рабочего времени для пронзводства продукции или вы-
Л0ЛИС1И1Я определенной работы. 

Основными принципами нормирования труда являются: 
1. Общегосударственный подход к нормированию труда, 

соблюдение единства норм труда на одинаковые работы в ана-
логичных организационно-технических условиях. 

2. Установление норм на все виды труда, нормирование 
труда всех работников, занятых в народном хозяйстве. 

3. Обеспечение прогрессивных норм труда на ос1юве рацио-
нального использования рабочего времени, оборудования, ши-
рокого использования передового производственного опыта. 

4. Повышение эффективности труда, т. с. получсш1е макси-
мума продукции при ми1П1муме затрат труда работающих за 
счет технического прогресса в народ1юм хозяйстве. 

5. Широкое участие самих трудящихся в разработке, уста-
новлении и пересмотре 1юрм труда с целью использования их 
опыта. 

Л\стоды установления норм определяются содержанием 
лроизводствеиного процесса, формами организации производст-
ва и труда, наличием нормативных материалов. 

На промышленных предприятиях используются два основ-, 
ных метода установления 1юрм затрат труда: опытно-статистн-
ческий и аналитический. 

При опытно-статистическом методе норма устанавливается 
в целом (суммарно) на всю нормируемую работу (операцию) 
без расчленения ее на составные части. При этом процесс 
лроизводства и факторы, определяющие его продолжитель-
ность, не изучаются, а основанием для уста1ювлс1И1я норм 
труда служат отчетные данные, аналогичные работы или опыт 
работников, устанавливающих нормы. Опытно-статистическое 
нормирование труда не способствует повышению производи-
тельности труда, так как при этом не выявляются резервы 
производства. Нормы труда, определенные этим методом, 
должны заменяться научно обоснованными нормами. 
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П р о г р е с с и в н ы м методом устаиоолспия норм затрат т 
я т я с т с я аиал(ппческнГ( метод. 

• ' э т о т метод имеет дне разновидности — научное и тг-хи-. 
скос иормирооаипс труда . ''ч-

Научное нормирование труда есть метод устаноаления ' 
(,Г)Холимых затрат труда иа производство ед|[ии1ш продV1.^' 
учитыпаюшпи природиис, технические, органпзациопные. эк'^'-
мичсскнс, физиологические и социальпие ф а к т о р ы труда ^ 
псю сопокупиость фактороп. плияюшмх па произвпдитсльиог,^ 
труда п конкретных услооиях. 

Техническое нормирование труда есть Метод устаноалеи,. 
необходимых затрат труда на производство единицы нрод^. ' 
ими, учитыпаюшиЛ, главным образом, природные. тсхиическ1.1 
и органнзапио1Гныс факторы производительности труда п кои ^ 
крстпых условиях и ч а а и ч н о физиологическпП фактор (утом., 
лясмость рабочего). 

Таким обра'Я)М, научное и гсхиическое иормнроиапнс тру. 
да одинаковы по характеру и различаются только степенью' 
обоснованности норм. Нормы труда, устаиовлсииые методом 
технического нормирования, называют технически обоснозак-
ними нормами. Они мсигс соооршениы. чем научно обоеновзп-
1114е нормы, установлгппые методом научного нормирования. 

Научно обоснованная норма затрат труда является функии-' 
СП рила факторов. Она лзвнсит от уровня применяемой техни- • 
ки, качества материалов и топлива, коалификации работаю-
Н1ИХ, условий труда и т. д. По мерс изменения того или иного ' 
фактора должна меняться и норма затрат труда. Поскольку | 
техника и организация труда непрерывно сооершенстоуются, 
10 и норны имеют тсидеишиб к непрерывному повыи1еН1по. 

Нормнроваине труда при аналитическом методе состоит из 
следующих четырех этапов. 

1. Нсследованпе существующего производственного процес-
са, включающего изучение технологии, з также использование 
техники, рабочего врсмеип. организации труда на рабочих 
местах. 

2. Проектирование производственного проиесса с учетом 
устранения отрицательного влияния отдельных факторов. На 
этом этапе должен бить определен состав основных и вспомо-
гательных операции, последовательность их пыполнсиия. опти-
мальное использование техники, материалов. \слопнП и режима 
труда. 

3. Расчет норм времени и выработки на весь процесс и на 
отдельные его части, нормы обслу>;;пваиия и технической 
нормы производительности машин. 

обеспечешгс рабо-
^ а ^ ы к о п г п п ? ; ' ? " ' ' " условиями для производнтельнои 
раОоты. контроль и анализ выпаигения норм. 
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Классификация затрат рабочего времени 
н состав технической нормы времени 

Для разработки норм труда, совершеиствоваппя ого орга-
низации, улучшения использования оборудовать , изучения и 
распространения передового опыта большое зиачсшю имеет 
изучение затрат рабочего времени и времени использования 
оборудования. 

Затраты рабочею времени обычно классифицируются в 
пределах дня (смены), п течение которого рабочий выполняет 
порученную ему работ)'. Классификация затрат времени по-
зво.тяет определить целесообразность и необходимость затрат 
нремени в изучаемом производственном процессе. В связи с тем 
что целью технического нормирования является рациональная 
загрузка рабочего и орудий труда, классификация затрат ра-
бочего времсги! производится по отношешпо к исполинте.пю и к 
оборудопаиию. 

При классификации затрат времени по отиошешпо к ис-
полнителю рабочее время исполнителя делится на время ра-
боты и время перерывов (рис, 4). Временем работы называется 
время, затраченное рабочим на выполнение производственного 
задания. К перерывам относится время бездействия исполните-
л я как регламентированное, так и нерегламеитироваииое. 

На основаши! классификации затрат рабочего времени по 
ОТИОШС1ПИО к рабочему-исполнителю видно, что фактические 
затраты времени рабочего на протяжении смены (рабочего д[1я) 
составят 

Гсы = Гф = Гн.р -I- Гп.з + Го + 4" Т'оССЛ.р.М "Ь 7*0,п.II.3 + 
+ 7'отд + Т'л.» 4- Гп.р.п. 

Эта формула носит название фактического баланса рабоче-
го времени. Если из фактического баланса рабочего дня ис-
ключить непроизводительную работу и время иерегламентиро-
оанных перерывов, то получим нормальный баланс рабочего 
дня, который можно выразить следующей формулой: 

Г„ = Гп.з Т'о 4" "Ь Т'обсл.р.м + Т'р.п.н.з 4" Т'отд 4 - г , . К| 
где Гц — нормальная, установленная законом продолжитель-
ность рабочего дня. 

Рассмотренная класс11фикация затрат рабочего времени по 
отгюшеиию к нспол1штелю определяет состав технической 
нормы времени Явр. В нормируемое время входят: время на 
выполиеине основных операшп"! Го, время на выполнение вспо-
могательных операций Гц, время на обслуживание рабочего 
места Гоосл.р.м, время регламентированных перерывов, не за-
висящих от исполнителя Гр.п.н.э, время на отдых Готд, время па 
личные надобности Гл.н-
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Рабочее Сре/^я Т^^ 

I 
I 

дрс'^я работы 

I 
Еремщнег'рэ 
агШйтпепк-
И011 раВоти 

1 
г^йнип прей!' 
бсдстбеинО' 
го задания 

Хре^я рег.та-
^'Снтаробзм 
нь!» герерь/'' 

сиакчп.пичы 1'н ^пз 

Ряс. 4. Классп|пкац7< затрат рабочего врсясин игпо.^и.пмй 

Виды и характеристика норм труда 

Устаиомсппя норм выработки, иори 
пого^рсмсиЛ^^^^^ пислспюсти ямяетс ! . норма шт^ч-

- П ч- Г . 4- Г . ^ г , « . . . ^ Т ^ , + 

устанавлипастся ил осиоис укруп-
«ишлсипих пор лтп^ Цснтральиим бюро про-"орматпвоЕ! по труду (ЦБПМТ) Государстпсииого 



комитета СССР по труду и социальным вопросам (Госкомтру-
л а СССР) : 

= Го + Г . { Т о + т,) ^ ^ ^ ^ Ч- (То + г . ) = 1Ци 1ии 

= т оп ^ ю о г 
где Л'оссл р.м. А'отд.лл — затраты орсмеии па обслуживание ра-
бочего места, отдых, личные 1[адобиости, 7о оперативного вре-
мени; К — суммарные затраты времени на обслуживание ра-
бочего места, отдых и личные надобности, % оперативного 
ирсмснн. 

Время на отдых включается в норму штучного времени в 
установленных размерах при отсутствии в рабочем процессе 
технологических перерывов. Если при выполненнн рабочего 
процесса имеют место технологические перерывы, равномерно 
распределяющиеся в тече1[ие смены, во время которых рабочий 
фактическ1[ не работает, то они рассматриваются как отдых. 
В этих случаях должно быть раздельно подсчитано суммарное 
премя технологических перерывов и суммарное время за смену 
на отдых по нормативам. В устанавливаемых нормативах 
премеин для расчета норм должна учитываться только раз-
ность между временем технологических перерывов. Еслп про-
должительность технологических перерывов за смену больше 
суммарного времени на отдых за смену по нормативам, то при 
расчете норм выработки время на отдых не учитывается. 
Подготовительно-заключительное время не входит в норму 
штучного времени и нормируется отдельно, так как его величи-
на не зависит от объема работ. 

В условиях массового производства норма выработки уста-
навливается по следующей зависимости: 

норме времени на весь рабочий процесс 

Я » = ^ПобсЛ 

норме времени на оперативную работу 

Я = — 
(^обсл.р.м "Ь ^отд -1" ^д.и) по6сп^, 

Топ 
где //оосл —количество одновременно обслуживаемых агрега-
тов; (3 —производительность одного агрегата за смену. 

В условиях работы на поточной линии пли конвейере норма 
выработки определяется по формуле п — ^см —' Т'отд ^л.н 

т ' * п 
где Готд " Тл.п — продолжительность регламентированных 
перерывов на отдых и личные надобности в течение смены; 
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Г„_продплжнт . 'лы.ость наиболее трудоемкой овдра^ . , 
конвейере. 

На откритих горних работах п о р м и виработкн л .г ' 
п-^ются в зависимости от проасссз . влияющего «а 
опепатиппого орсмеии. В п а а и о с т и . огтреде-1е1П1е нормц ' ' ^^ 
ботки рабочих, обспужипаюших 'экскаватор, зависит от 
тоаиспорта. Папри^(ср. норма выработки машиниста 
тора при погрузке горной массы в жслсзиояорожииг. в ^ К 
рассчитивастся по формуле 

Гг^ 

где Яд —чис-10 думпкаров п составе; — п о л е з н а я вмссгим-^ 
думпкара, зависящая о г категории ппрол. в цслнкс: 
время оперативной работы «ашнииста экскаватора, 
/яв —время погрузки состава, мин; /0̂ 5», — в р е м я обмена гп-
жеиого состава на порожний, мни. 

Сменная норма выработки рабочих, обслуживающих С\го. 
вис станки (м), зависит от их осиоаиых режимных пзрамстр,^! 
н определяется по формуле 

//§ « — , 

где Г —продолжительность смены, ч; /д — стойкость долота,*' 
пробурениоА скважины; п , —число долот, применяемых прх' 
бур(11ии; Гггк—время бурения одной скважииы. ] 

Нормы выработки и нормы времени связаны между ссбо5 
обратной зависимостью, причем измсисиис одиои из инх прй | 
волмт к определенному тмснсиикэ другой. 1 

Па карьерах д-тя обсл>-живаиия дежурным электрослссз-
рем одного экскаватора 1ии одного бурового станка уааизв-
ливается норматив времени обслуживания. 

Знай норматив времени и катичество единиц оборудооаиня. 
обслуживаемого одним рабочим, можно рассчитать нор«у 
обслуживамня. 

Затраты времени па отдельные категории работ по оСау-
жнвамию устанавливаются либо по нормативам, либо на основе 
макрналои наблюдения (фотографии рабочего процесса п 
хронометража). Например, для с к с а р е и , занятых планово-
предупредительным ремонтом, нормы времени установлени "З 
ремонтную единицу. Норма обслуживания / / о с о рассчитывает-
ся по следующей формуле: 

ч е с т Г о ' ^ и и п Г п ^ Г ' ' ' " " объема работы: / / - колп-
к Г э ф ^ ^ ^ ^ выполняемой в течение смены; Л ' -
коэффициент, >чнтываюшиП выполнение дополннтельних 
оп 
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функций, не учтенных нормоЛ времени, а также время на отдых 
11 личные надобности. Нормативы численности рабочих Нц рас-
считываются с целью определения минимально необходимого 
числа рабочих соответствующей квалификации в смену для 
ведения производственного процесса: 

н ^ 
"обсл 

где V — объем работы или фактически установленное число 
машии (оборудования); //обсл — норматив времени обслужива-
ния данной машины или оборудования. 

Методы изучения затрат рабочего времени 

При изучении рабочего времени фиксируются не только 
затраты при выполнении рабочего процесса, но и устанавли-
вается наименьшая продолжительность каждой операции, что 

• позволяет определить оптимальную норму времени для данно-
го рабочего процесса. 

Изучение использования рабочего врсмс1И1 нсобход1[Мо и 
для выявления потерь по техническим и оргаиизащюиным при-
чинам, снижающим производительность труда и уровень вы-
па1иеиия норм. 

В практической работе по установлению норм и внедрению 
научной орга1П1зации труда изучение затрат рабочего времени 
чаблюдеиием и време1П1 использования оборудования произво-
дится двумя методами: 

методом непосредственного замера затрат времени с приме-
нением фотографин и хронометража; 

методом момеитных наблюдений, заключающимся в регист-
рации и учете числа моментов различных видов работ, вы-
полняемых рабочим или машиной, с последующим определе-
нием удельного веса каждой группы затрат времени. 

На горных предприятиях основным методом изучения 
затрат рабочего времени является метод непосредственных 
замеров. В зависимости от цели, способа и техники проведе-
ния наблюдения применяются три способа нзучетш затрат 
рабочего времени наблюдением: фотография рабочего дня, фо-
тография рабочего процесса, хронометраж и фотохронометраж. 

Фотография рабочего дня (ФРД) — э т о метод исследования 
использования рабочего времеги!, основанный на наблюдениях 
и замерах всех затрат врсме1И1 в течение рабочего дня (смены). 

В зависимости от количества объектов наблюдений разли-
чают индивидуальную, групповую и массовую фотографию ра-
бочего времени. 

При индивидуальной Ф Р Д наблюдение ведется за одним 
объектом (рабочим, машиной), при групповой — з а нескольки-
ми. Примером индивидуальной Ф Р Д может служить ФРВ 
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изу 
млши1шста Грутюаая Ф Р в ^ 

чсиия затрат врс\гс«т группы рабочих ? 
2щути а также опрслс.тшя процеита ЙЬПП? '^зкти* ^ 
юших норм по фактически о т р а б о т а т ш м у вп л ^ " 
блюласмая группа рабочих связана обшнп^г^'^^^""-
работа с огтролс. ^ " о с т ы о в^^гг^Г^' 
проишолстппая 

ЮШИХ норм " " 
Г)1юласмая группа раоо- «ипп-г. 

с опролсмсппым разграничением функций 
Й п в о л с т п е . ж а я Прпгзла). групповая Ф Р д ^ 
бпигплпои. При большом колнчсстпс плиозремсиио наа? -
Х х обиктоп олиим иаблюлатслем групповая ф р в 
шастся п массовую, д. . ^ 

Оспопиими лалачам» фотографии рабочего времемн 
ляются: -

опрсдс-1спие фактических и необходимих затрат 
лремгии иа щдпплисипс работы; 

выявление потерь, кепроизполитслмсих и излишних з»- ' 
прсмспм, опрмслсиие их причин и разработка «еропрпяткх';' 
их сгжраиюиию; 

шучсиие фактичсскоП о р г а и и и ц и и труда на произволаV' 
илукппс, обобшсиие и рлспростраисиис передового г.п1л 

рабочих по испол1лооа1и?ю рабочего орс14сии: , 
и»уч(ипс загрузки рабочих и оборудования иа протяжен»-

СМС1И4 и ра:»работка мероприятий по улучшению их псг.ау 
зопапия. 1 

Испосрслстпсииос фотографирование осушествляется П)тт; 
ийблюлсиия, измерения и последозатсльиои записи всех и' 
исключения затрат времени в иаблюдатсльний лист по текутясх" 
премсии. ( 

Для иропслсиия фотографии применяются слеииаль!!и' 
бланки — фотокарти. ф< )̂рмз которых раз^тичиа в зависичос'^ 
от нели исслглопаиия. Затраты врС1гсни фиксируются в 
и1И|)рг»ш)П. графичсскоЛ или индексной записи. | 

ИнфроиоП способ записи по тскуи1ему времени заключзш^ 
п том. что иоблюлатель записывает один раз время начала 
б(пы. а затем только время окончания каждой оперании. яь:г 
ющсАся началом слсдуюиюй операнин. 

При иолготопкс к проаслеипю Ф Р В наблюдатель ДОЛЙС" 
«ыбрать оСаскт для наблюдения» ознакомиться с характере*I 
изучить техиаюгию наблюдаемого рабочего проиесса. изучкт̂ ! 
услопин труда, познакомиться с анкетными данными раСочс:'.' 
(пол, возраст, профессия, спсинальность. квалификация, стаз 
раОоты). До начала фотографии рабочего дня эти даип'-*-
должны быть записаны иа лицев\к> сторону фотокарты 
наблюдения). Внутренняя часть листа предназначена для ззп^ 
си наблюдения. На последней странице фптокарты дасггся кра^ 

- кое опнсаинс состояния рабочего процесса, форма оргзиизаШ» 
работ, норма вираОотки. объем виполненной работы. 

за " наблюдательный лист 
за рабочим процессом <бурснис взривиых с к п а ж и н э (табл,-«М 

ТАБЛИЦА 4 
ФОТОКАРТА НАБЛЮЛЕПИЯ 

Рабочни процесс—бурение взрывных скважин станком 
Начало смены В'00' Конец смены 16" 00' 
Начало работы 8" 00' Конец работы 16" 00 

п/о 
I 
Выпмпигма* н перерывы в рабо1е 

Длительность, 
Текущее время нам 

5 

7 
8 

О 
10 
И 
12 
13 

14 

15 
10 
17 
18 

Осмотр станка ) 
прием смены 
Передвижка стан-
ка 
Устаноока н крсп-| 
ленис стайка 
Навеска долота 
Установка напраи-
ляюн1еА трубы 
Забурноаине сква-
жины 
Чистка скважины 
Снятие напраоля-! 
юшей трубы 
Смена долота 
Б у р о т с 
Чистка скважины 
Пурепие 
Нерерыо в работе 

Замер износа доло-
та 
Смена долота 
Отдых 
Сурси]1с 
Перерыв в работе 

19 
20 
21 
22 

23 
21 
25 

26 

Рурепис 
Чистка скважины 
Бурение 
Замер износа д а ю -
та 
Смена долота 
Закрытие скважи-
ны 
Осмотр II чистка 
станка 
Сдача смсиы 

8°0»' 4 

09' 5 

13' 4 
17' 4 

21' 4 

50' 20 
Г 10' 20 

25' 15 
48' 23 

10Р27' 39 
45' 18 

1Г27' 42 
42' 15 

12'05' 1 23 
27' 22 
40' 13 

13° 27' 47 
47' 20 

14'27' 40 
44' 17 

15'» 23' 39 

32' 
42' 

47' 

54' 
16° 00' 

И т о г о 

9 
10 

7 
6 

480 

Индекс 

1 п.в 

т„., 

Гпа 

Гп.з 

То 
Тш 

Тш 
Г„ 
То 
Тп 
То 

Тл р,лрг 

Тш 
Тш 

Татя 
То 

Гор.техп 

То 
Г, 
Го 

т, 
г , 

Гп.З 
Т„.а 

Особые 
отметки 

Ремонт стан-
ка 

Этсутствие 
электроэнер-
гии 
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1 
2 
.1 
I 

Л 
7 
й 
Г) 

10 
II 

КЛРТА АНАЛИЗА К •ОТОКАРТЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

зр^^й оя-ршнй 

с А. с 

ж « 

с? 

г ! 

X 

я 
4 
X « 

« 

ь 

« )( « с • л 

5 а « 
м к и 
г 

2. ^ 

т ^ ш а *• 
* ч 
5 3 

Я 

и 

3 с. 

• • м 
я г 

I : 
г г 

V 31 
Г 

г. 

4 

47 

40 
33 

Итого пг» 
4 5 4 4 4 5 < 6 23 

1 
207 ' 

Итого п,'1 
опс 

рдаиА ЗЭ 

1 

236 1 

УлмшиА 
6СС .13 трат 
нрс-м( «л по 
трупллм от-
раиил. % 8.? 4Э.2 

1 

ли1ч оаинсь всдстся ПО тск>щему ипсмсип и о фогокарте 
маолнисипя фиксируются та1ько момсити окончания каждоИ 
операции, то продолжительность кажлоП операции опрелс-

Даипого отсчета прсмснп прсд|^душ^•^о. 
п",!'' операция «осмотр станка п прием смени» 

алась одиоврсмсино с иачлллг» пяЛ^т., « й^лп' Д лилипилась 
п , ; ' операция «осмотр станка п прием смени» 

« г?. с "а^'алом раб^ти п 8^00'. ^ окончилась 
^ с ь о А и о в п ^ 4 ' . Вторая операция пача-
ч . ш с ь Г ® пп^ окончанием перооГ.. т. с. в 8 'ОГ, а закон-
чилась в 8^09. продолжительность ее составила 5 ' гг т. д. Пос1е 



т а б л и ц а 5 
ПРОиЕССОЛ БУРЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН 

.ос«| ВС порога тел к-
«ой Р1бОТЫ 

я Л 
2 л и 

>0 о. 
ч 
5| 

I 
3 
1/ Я 

I 
п 

а 
V 

И 
3 «< 

X 

X и V У 
X 

я к 
РЗ » « 

• а 

»снормиг.)тмое время 

а 
I « 
Ск 
ез 

& О 

т 

Ярем» псрсрывоа 

о « ч Сь 

И ж 
е и 

не эавясящнх от рабочего 

по техппче-скнм припинам 

а и а 52 

ь •> к. 
н 
X 

по оргаиизац* 
оппыч прнпя 

нач 

Я) Н и 
ь к й X Ь 

X 

Всего 

20 
18 

17 

15 23 

22 

10 

23 
13 

20 

15 

108 
57 
57 
23 
35 
47 
20 
57 
48 
10 
18 

55 15 55 32 13 20 15 480 

157 13 20 15 480 

32,7 2 .7 4 .2 3.1 100 

определения дкитслыюсти каждоП операции переходят к их 
иидсксировке. 

Иидексировка операциП заключается в том, что. против 
каждой операции ставится индекс, т. е. условное обозначение, 
показивающес, к какой группе затрат времени относится 
данная операция. Индексы принимаются те же, что и в форму-
•чах фактического и нормального баланса рабочего дня. 

С целью выявления дальнейшего анализа результатов на-
6-1ЮДСНИЯ составляется карта анализа, в которой все затраты 

Зак.21Я 65 



ирг-исми рабочего р з г ю л с п и па .юрмпрусмос и неиорми. . 
я. Псриая и ггослслняя страшшы карты анализа 

гпчиы фотокарге плблюдсипя, Далыгспшая обработка 
татоц иаблюлеш.я заключается в классификации 
премеим. :1пписл1.иих при наблюдении. Название каждог, 
р а ш т псрс11од1Тся из фотокэрти только один раз. Затем 
фотокзрти ПОС1СДОПЗТСЛЫЮ записывается в карту ана,."^ 
^литсльпоаь кяжлоП опсрашги в соответствии с ее и м д , ^ 
Лпя того чтоби ис нарушалась последовательность оцппГ' 
иия операции по пссму рабочему процессу, запись операций'' 
карте амализз производится по каждой строке слева иаппа.' 
Когда слсдую(иая операция фотокарты оказывается распа> 
же1П1пи п карте япализд левее последггсП записи, то послси^ 
И1ЛЯ запись иач[Н1астся в новой строке п соотпетстпующси гла 
фе. П табл. 5 припедгм пример заполнения карты а и а л т П 
фотокарте наблюдения. По карте анализа устамапливается пра 
дгижптслыюсть отдельных операций (мин) и удельный вес 
рат ггрсмеии по группач операций, необ.холнмые для дальпеищ 
го аиллига. 

Фотографией рабочего процесса ( Ф Р П ) называется иаблг, 
деппе. и замеры прололжмгсльигкти всех без нсклюмсння затра: 
рабочего времени п течеиие пссго рабочего пропесса. Дапли-
фотографии рабочего процесса нсг:пльзуются для рациопаля 
зации структуры техшиогин процесса. Способы наблюдсип? 
нели и методы проледсиия фотографии рабочего процесса т. 
же, что и при фотографии раб<^'^с^о дня. Под .хронометражсу« 
нормпропаиии трулл понимают шучемис производственной ог 
раиии путем наблюдения н измерения затрат рабочего времен 
ил иыиплпеиис ее отлельи1а\ илементоп. 

Хронометраж прсЛ)смлтриолст наблюдение и замеры затр: 
только оперативного премсни. т. с. изучаются основные и всг: 
могательные операции, многократно гюнторяюншеся п течет: 
рабочего дня. Хронометраж как метид изучения затрат рабок 
го времени отличаася от фотографии рабочего дня и но сп̂ л 
му назначению, хотя цель их одна — попытеггис нроизппЛ1т 
тельности труда. Основным назиачеиися фотографии работ:-
дни является установление фактического баланса рабочего л п 
показывающего структуру затрат рабочего премеии. пыявлсш'.̂  
величины и причин потерь рабочего врсмеин. т. е. выявлснп. 
|>езервоп рабочего времени о рабочем дне для повышение 
производительноан труда. Основным назначением хро1ю«ст 

установление структуры операции, определен 
пг п-ж'!:"^' затрат основного и вспомогателыюгс 

времени на единицу продукин!!. 
циП ипим.'и!" ' '^"" Дсталыюго изучения отдельных олсрз 
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Анализ и обработка результатов наблюдении 
- Сборники единых норм выработки 

Диализ материалов наблюдения начинается с выявпеппя 
„еоблолпмыл затрат рабочего времени. С этой целью опреде-
ляется характеристика использования рабочего в^еме^ш за 
период наблюдения как в целом, так и по отдельны^Гкатего 
риям затрат, ^станавл.шается необходимость и рациональность 
1,ыполнсния отдельных операции. По каждому элементу з Т п а т 
рабочего оремени определяется возможная величина сокпашс-
„„я или полного устранения этих затрат. После этого проекти-
рустся новая, рациональная структура рабочего процесса 

Проектирование рациональной структуры рабочего процесса 
пачннастся с составле1тя фактического баланса рабочего дня и 
заканчивается нормальным балансом рабочего дня. 

Карта анализа является основоП для составления факти-
ческого баланса рабочего дня, показывающего действительное 
соотношение затрат времени, сложившееся за время проведения 
наблюдения. 

Составлсине фактического баланса сводится к тому, что на 
основании данных нескольких наблюдении находят средние 
значения фактической продолжительности всех операции, групп 
операции и всего рабочего дня. В фактическом балансе рабо-
чего дня отражается также доля каждой группы операции в 
процентах к фактической длительности рабочего дня. Факти-
ческш"! баланс рабочего дня подвергается тщательному анализу. 
В процессе анализа фактического баланса рабочего времени 
выявляется возможность сокращения потерь. 

На основе анализа каждой группы затрат времени фактиче-
ского баланса проектируется рациональный трудовой процесс и 
разрабатывается нормальный баланс рабочего времени, прел-
ставляюшт"! собой нормативные и проектируемые затраты 
времени, иеоб.ходимые для выполнения данной работы в усло-
виях рациональной организации труда, эффективного исполь-
зова1И1Я оборудования и рабочего времени, применения про-
грессивной технологии. В табл. 6 приведены фактический и 
нормальный балансы рабочего дня бурильщика, занятого буре-
нием глубоких скважин на карьерах. 

При составлсиш! нормального баланса рабочего времени 
Гц общая длительность рабочего дня при восьмичасовой смене 
равна 480 мни. ВрСмя на выполнение подготовительно-заклю-
чительных операций Гп.э и на личные иадобпости Глл прини-
мается по нормативам, приведенным в «Единых нормах выра^ 
ботки (црсмсни) на открытые горные работы для предприятий 
горнодобывающей промышленности. Бурением (М., НИИТруда, 
1978). По этим нормативам Гп.з=35 мин, 7.1.11=10 мш1. 

Время па отдых Готд ири бурении скважин буровыми станка-
ми НС предусматривается ввиду частичной подмены машиниста 

"̂ 'С г̂,) Зак. 



•АКТИЧССКИП И И0РМЛЛЫ114Ц 

рабочего «г̂ М'ия 

Полгптоайтслигго-иклю'пгтслькис 
Оснг.ппис Ьспг.моглтсльпил. 
Отды» 
Литые пллг,6ппп» 
Т?*(К.Л0ППС<.К|ГС пгрсрыви 
Гк»стг>роппяй р а Лота 
Потгртт ррси^ни 

Итог г» 

'и Номер иа15лпд-яяд дз-

39 
236 
157 

13 

37 
232 
1С2 

15 

35 
23Э 
1&1 

10 

Ум 
211 
15Э 
10 

10 

буропого стайка помощником и п о з ч о ж и о п и отлыхз в процсс-
се оыполиспмя осиопиоЛ опсраини. Сумма опсратиппого време-
ни по иормйлг.пому балансу состлапт 

То „ + Г , „ « Г , - {Т„ г -Ь Т^.ш) = - (35 10) = 135 мим. 
Для опрмслсиия п I!ор^(зль^^ом балансе з атрат времен» 

отдельно на оснопнис и вспомогзтсле»иис операции соотношс-
пне межлу ннмм прнн1?мзстся таким же, как о фактическое 
балансе, так как раСочни процесс ис сопсршсистпустся, т, с. 

тогда лаля прсмснн осиооии.х а п пспомогатель-
мых Ь опсрапнй п фактическом балансе будет соотпстствсниэ 
рапна: 

а сз о ф 100 100 0.595; 

/» - I - 0.593 - 0,105. 
Затраты времени ил оснооние а и пспомогател1.нис Ь опе-

рации и нормальном балансе получатся рапиыми: 

То п « а ( Г о „ Г . 0 . 5 0 5 . 1 3 5 = 259 ?.лт; 
Тш ш Л(Го.« 4- Т . , ) ^ 0 ,405.135 170 мии. 

Время нсрсгламснтнрованних персрыооо, состояших из по-
м п т л ? ? ^ ' ' " " и посторонней работы, нск.тючается из нормаль-
нош баланса рабочего орсмени. 
ни правильного псрерзспределспия з а т р а т орсмс-

ость Х ^ ' ^ п Т " позрастасгт произоодитсль-
""сть тр>да рабочего. Возможный рост пропзводительноаи 
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Т А Б Л И Ц А б 
Р А Б О Ч Е Г О дня БУРИЛЬЩИКА 

Баланс рабочего двц 
фзктяческвй 

стмма ятрат вре-
мепл по ваблюде-

ияач. мня 
среднее ариф-

метическое 
время, мяо 

процент к фак. 
тлчесхоП про-
должителкно-
сти рабочего 

дня 

185 
1183 
807 

33 
20 

61 
1аз 

37 
237 
161 

а 
•I 

13 
20 

7.7 
49.4 
ЗЗД 

1.7 
0.8 

2,7 
4.2 

2400 480 100,0 

яорыадьныЛ 

общее время, 
мнп 

351 
259 
176 

10 

иормальныП процепт иормальноЛ продол-жптельностк рабочего двя 

7.3 
53,9 
36,7 

480 100,0 

труда за счет роста оперативного времени за смену определит-
ся' по формуле 

ЮОУ 100.6,8 А' = 
100 — у 100 — 6 ,8 = 7,3^6; 

где Л' —возможный процент роста производительности труда; 
У —возможный процепт экономии рабочего времеш! по отио-
ШСИ1И0 к фактической длительности рабочей смены. З а счет 
ликвидации, потерь времени (20 мин) и времени выполнения 
посторонней работы (13 мин) 

У = 6,856. 
480 

Л\стоды изучения затрат рабочего време1И1 (фотография 
рабочего дня, хронометраж) дают обоснованную величину норм 
времени и соответствующие им нормы выработки. Но эти мето-
ды весьма сложны, требуют большого количества наблюдений, 
квалифицированных наблюдателей и значительных затрат вре-
мени на обработку результатов наблюдения. 

Добыча полезного ископаемого открытым способом на руд-
никах и карьерах имеет ряд особенностей в организации 
производства и труда. Главной особенностью является под-
вижность рабочего места, в связи с чем горио-геологическне 
условия часто и значительно меняются, что приводит к необ-
ходимости изменения норм. Изменения условий затрудняют 
разработку норм для конкретных условий. Кроме того, опреде-
ление норм для каждого рудника и карьера создало бы 
разнобой в нормах. С целью ликвидации такого положения 

1 Зак. 219 



гоздачи сдмшс нории в цсятрализооапиом порядке, у , , , . 
п — и и с для пссх предприятии добывающих п ^ Й ^ -
"скопасмос открытым способом, иелесообразиость ра̂ -'̂ Х'̂  
обших норм подтверждается тем, что состав работ по д д ' ^ ? 
профессии п оспопиом одинаков па разных карьерах и р у , ^ 
ках- состав важнейших факторов, влияющих на произво^;!' 
тельиость труда, также одинаков для рабочих данной проф,; 
спи Пределы колебании п а а п ы х значении и характер 
поп. влияющих на уропе1И. норм, унифицируются и сводятся^, 
опрсмелсиное количество групп, что позволяет отразить мног,! 
образце и спеинфику конкретных условии как на данном ру, 
инке и карьере, так и на всех карьерах и рудниках отрасли | и ' 
бассейна, Единые унифицированные нормы составляются \ц 
оспопаннн многочисленных хронометражных наблюдении. Они 
рассчитаны на наиболее характерные длп каждого рабочего 
процесса пр0и1в0дствспи0'тсхиич<скис условия, праиильиу^) 
оргаптанию и нормальную прода1житсльиость работ, а также 
на одинаковые природные условия. 

Ппеденнс единых норм значитслыго упрощает определение 
норм для конкретных условии, устраняет множественность норм 
па аналогичные работы. Применение единых норм обязательно 
лля всех горных предприятии, находящихся п пределах бассей-
на или экономического раГюнл, для которого состав.1сны единые 
нормы. 

Па горных предприятиях, добывающих полезное ископае-

мое открытым способом, применяются единые нормы выработки 

НПВ, принедениыс в следующих сборниках: с [Единые нормы 

выработки на открытые горные работы для предприятии гор-

нодобывающей промыш.теиности. Экскавация и транспортиро-

панне» ОМ.. Недра. 1971). «Вдниые нормы пыработкн (време-

ни) на открытые горные работы для предприятий гор?шлоби-

паюп1сГ| иромышлсиноаи. Бурение» («М.. НППТруда. 1978)» 

«Влпные нормы времени па устройство железнодорожных нуте.'! 

на открытых горных работах хтя предприятии горнодобываюшсГ» 

промышленности» (М.. ИППТрудл, 1978). 

Указа1И1ые сборники содержат: общие указания о порядке 
нх применения; таблицы классификации горных пород по 
трудности экскавации, бурения; краткие технические характе-
ристики машин и механизмов; краткие указания по оргаииза-
Ц1П1 работ при выполнении отдельных процессов; состав работ; 
перечень факторов, влияющих из уровень норм выработки: 
таблицы норм выработки по рабочим процессам; перечет , по-
правочных коэфф1тнеитов к нормам выработки, учитывающих 
особые условия выпатнення отдельных процессов . 'Каждая гла-
ва сборника разделена на параграфы, посвященные отдельным 

"^Р^граф содержит: условия ор-
отло к м элементные нормативы затрат времени по 

в Р^бот; состав бригад рабочих; 
таблицы, в которых приведены нормы выработки. Кроме еди-



"ОР'̂ ^ выработки применяются мсстнис нормы, рассчпты-
смы^ при опредслспних условиях. ^ ' рассчнты-

' ' значение единых уннфицпроваиних норм выработки зактю-
„зется в том. что онн устраняют колебания в напряженностГн 

норм труда на горных предприятиях. Эти !.орми Газра- ' 
ботаны с учетом передового уровня техники и организации 
трудз. которые могут быть достигнуты в сравнительно короткий 
Цок иа соответствующих работах баишииства предприятии 
к и л ^ ' ' отрасли. Унифицированные нормы труда, обеспечивая 

Р,П10 напряженность норм, позволяют осуществлять закон 
рпспрсдслсния по труду, правильно оценивать производитель-
иоСИ' труда, обобщать и распространять передопои опыт, за-
трачивать меньше труда и средств на оперативное иорми-
ропанис. 

Паспорта норм выработки и расценки 

Оперативное нормирование на карьерах состо1гт в уста1юв-
ле1ипг технически обоснованных норм выработки для конкрет-
ных рабочих процессов и рабочих мест на основе сборников 
единых норм ныработки. 

Для обеспечения правильности установления технически 
обоснованных норм выработки и расценок, а также контроля 
за их выполнением на горных предприятиях составляются 
паспорта норм выработки и расценок. Паспорт является пер-
вичным документом, в котором производится расчет норм вы-
работки и расценок на конкретный рабочий процесс. Паспорта 
составляются на основе сборника единых норм выработки. 

Паспорт расчета 1юрмы выработки и расценки состоит из 
четырех разделов (табл. 7) . 

В разделе 1 перечисляются все рабочие процессы, входящие 
п состав нормы, указываются факторы, влияющие на величину 
нормы выработки, поправочные коэффициенты, учитывающие 
особые условия работ. 

В разделе 11 даются эскизы места работы с необходимыми 
размерами, позволяющими составить представление о рабочем 
месте. . 

В разделе 111 производится расчет объемов работ, входящих 
в комплексную норму по каждому виду работ. 

В разделе IV рассчитываются нормы времени на единицу 
работы и комплексная расценка. 

Рассмотрим методику расчета паспорта 1юрмы ^ьфаботк и 
расценки на проведение дренажного штрека при следующих 

^ " Г " р а з м с р ы штрека вчерне: ширина поверху 2 6 м; ширина 
п о ! ш з у - 3 , Й З м; в ы с о т а - 3 . 2 м; подвигание ц и к л - ^ 
крепость породь - V I категория; крепь Д^Р^^я""^^' 
паспорту к р е ^ с и н я на 1 м штрека устанавливаются три рамы. 

Зак. 213 ^̂  



Гваго^еткп вмести^^остью м^ машинои Ш Ш - Б ; рассго^^ ; 
пткатки 20 м; тарифная ставка проходчика VI р а з о Л Г ' 
П ? Г 0 0 к о а V V р а з р я д а - - 5 руб. 80 коп.: работа ^м^ 'Т 
„„ми распределена поровну; единица измерения комадекс„,{ 
„ормы выработки - I м дренажного штрека . 

Проходка дренажного штрека —с-южиыП (комплскспцгц 
рабочим процесс, включающий ряд простых процессов: бурен,.! 
шпуров по породе; заряжание, взрыв и провстриоапие; погру^^ 
пзорпапмоП породи в вагонетки; крепление штрека . Прости^ 
рабочие процессы записываются в графу 2 раздела I паспорт, 
(см. табл. 7), В графу 3 этого же раздела заносятся фактори 
влияющие иа норму выработки по каждому простому процссп' 
Характеристика 'лих факторов берется из таблицы соотвстп^ 
пуюшего иормиропочника. по которой определяется норма вц, 
работки иа даимыГ» рабочии процесс. Если условия труда 
гфииятые п сборнике ПИВ. соответствуют условиям иа даниоч 
рабочем процессе, то поправо1ИыЛ коэффициент будет равен 1 
(графа 1). В графе 5 дастся ссылка иа Е И В . 

Лиалогичио заполняется первыП р а з л ы паспорта по осталь-
иым простым процессам, входящим в комплексный. Рабочие 
процессы II паспорт записываются в порядке их выполнения иа 
рабочем месте. 

В разделе II паспорта дастся эскиз рабочего места. Изо-
бражаются форма поперечного сечения дренажного штрека с 
указанием его размеров вчерне, катичество п распаюжеиис 
шпуров в забое, паспорт крепления. 

В разделе III паспорта рассчитываются объемы работ ил 
слииицу комплексной нормы (1 м штрека) по всем простим 
рабочим процессам, обеспечивающим проведсиис I м дреиз/ь-
иого штрека. 

Мосле определения объемов работ по простым рабочим 
процессам эапапияют раздел IV паспорта. I аимсиоваиие ра-
бочего процесса переносится из графы 2 раздела I в графу 2 
раздела IV. В графе 3 указывается профессия рабочего; в гра-
фу 4 записывают разряд рабочего. В соответствии с квалифн-
кацисП рабочего принимается тарифная ставка рабочего 
даииого разряда. Если рабочий процесс выполняют рабочие, 
имеющие разные разряды, то определяется средняя тарифная 
ставка, которая записывается в графу 5. В графе О проста»-
ляется единица измерения. В графу 7 записывается норма ви-
раОотки, взятая из ЕНВ, в графу 8 —результируюШиП по-
правочный коэффициент (из графы 4 раздела I паспорта). 
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ТАБЛИЦА 7 
ПАСПОРТ Л. 

РАСЧЕТА НОРМЫ ВЫРАБОТКИ Н РАСЦЕНКИ 
Карьер— «Октябрьский» объединения Эстонслансц 

Л\есто работы — дренажный штрек 
Рабочий процесс —проведение дренажного штрека. 

р а з д е л I. Состаш работ, входящих в установленную норму выработки. 
^ и факторы, влияющие на уровень норм 

Рввочвй процесс 
И п̂мспояание я характерис-тике факторов, влияющих па норму выработки 

Поправоч" иые коэф-фнцнопм Основание 

Бурение шпуроп 
по породе 

Заряжание н взры-
вание шпуроо 

Погрузка породы 

Крепление штрека 

1. СурильниП ыолоток 
ПР-1Э 

2. Категория горных по-
род по буримости — 

1. Глубина шпуров ' 
1,8 м 

2. Число шпуров в ком-
плекте— 10 шт. 

3. Способ взрывания — 
огпеооП 

1. Расстояние откаткп— 
20 м 

2. Вместимость вагонет-
ки— 1,5 м' 

3. Погрузочная машина 
ПЛ\Л-5 

1. Матерпал крепи —де-
рево 

2. Крепление — вразбеж 
ку без затяжки боков 
и кровли 

3. Категория пород —VI 
4. Площадь сечения вы-

работки—9,8 м* 

1НВ (времени) на 
подземные горно-
проходческие рабо-
ты (М., ПИИТру-
да, 1068), табл. 4, 
с. 19 

о же, табл. 13, 
с. 55 

То же, . табл. 15, 
с. 5а 

То же, табл. 22, 
с. 81 

Р а з д е л П. Эскиз рабочего места 

800П 



Р а з д е л т . Расчет оСь,^. 

^ Сур-,-1. Плс^г^ль о про-иакс 

= а,8 м'. . 
2 ^ 

Г,. Погруэкз породи в вэгппстки Г>. Кр^плешге штрека з рачц , , 

Р а з д е л IV. Расчет комплпсяой 

I 

р«''1Г|'»«ГТ> раСо̂ его гга»»,, 
руб — 

Пур«"пие тлпуроп по но-
р м е 
Заряжание, мрмвлнж» 
ГЬ»ру:»кл породы 

Кр^плпшс 1:1Трска 
Я—I 

М 
М 
М» 

рача 

И т о г о 

И графе 9 опрслсляется уалиоплснизя норма виработкп п 
кажлим раГючиП процесс умкожсмксч г р а ф и 7 на графу ^ 
Рпгмспка (графа 10) определяется делением графи 5 на гр 
фу 9. В графу II 1п ра1лсла III лапнсиоастся оСыгм работ п: 
каждому простому процесс)', прнхолнгинися на I м штрека 
Пормл грсмснп пли кплпчсстпо чслопско-смсн из е л т н о 
плмсрсчтя (графа 12) оггрслслястся лслсннсм графи II Н2 
|рафу 9. Стоимость работы на глииниу измерения норуи 
(графа 13) может быть опрелыена дпумя н п я м и : умножиш-
1М 1рафи 10 на графу II или перемножением граф 5 и 12. Дла 
опрелслеипя комплексной норми пргмени не^^бхолимо прос)'«-
мироиап. затраты прсмеии на выполнение отлельных рабочие 
процессоп (графу 12). П нашем примере получаем, что на про 
пелсние I м лренажного штрека / / .р^ необходимо затратитк 
и 10 чсл.'смспи. Инлноплуальная комплексная норма вирз-
битки / /в„ (на одного челопека в смену) состапит 

//• к = — = ~ 0,806 м штрека. II •р .ч 1.116 
ЧТО и заппсипается п итоговую строку г р а ф и 9. Бригадиа" 
норма выработки определяется по формуле 

^ • в р = //..кП та » 800П 



иа едчнчиу «о^плсксной нормы 
3 Объем работ по бурению 

юп)ТОВ на 1 м штрека 
18.4: 1 . 8 = 1 0 Д 2 м. 

Заряжспие н взрыванпе шпуров. 

дырлботки и расценки 
Порча •ыработхп 

рО«ОЧИНКУ| 
[ попракп' 
кмО коэф 
фканент 

устапо*. 
ленпдя 

Расценка, 
коп. 

работ 
"а еднпнцу "черенн* . 

нормы 

^{ормировщик 

Количество «еловско-смец "» «Днпяцу 
"•««среяпя 

Стонность ра. 
'боты на ели-
«"чу пзмер«. 
япя руб.-коп 

ГЛС Ля.—ЯВОЧИЫИ штат КОМПЛСКСИОП б т . п п м 
иснка I м штрека получается г у м м . т ^ ^ Сдельная рас-
па осем простылг р о К м проТсс^^ 
вую строку графы 13. "Р^^^ссам и записывается в итого-



О Р Г А Н И З А Ц И Я О П Л А Т Ы Т Р У Д А НА К А Р Ь Е ^ 

Основные принципы организации 
заработной платы на предприятии 

Заработная плата в ус100пях социализма — это мапь н» 
ционзльипго дохода, распределяемая м е ж д у рабочими н слГ 
жащнми В соотостствии с К О Л Н Ч С С Т Б О М И к а ч т п о м их ТПУД1' 
По мере роста производительности труда , упеличсиия илццо: 
иалмюго дохода пооишастся и уроосиь заработной платы 

При социализме с т е 1ге достиги>т тот уроосиь произоодк 
тслыюСти труда и общественного богатства, которые позоат1цг 
Си распределять материалыгие и дуловныс блага по потребно-
стям. По л о м у обтсстпо д а т ж н о соизмерять т р у д и познаграл-
дать каждого человека о соотпетстоии с трудовым окладом | 
обтсствснпос производство. 

Заработная плата п социалистическом обшсстпс строите? 
на началах ее псестороинеГ! диф1{)срснциэции, заключаюшсиа 
I» более пысокоА оплате более квзли| |мширооаиного и более 
нроизводительного труда, труда на т я ж е л ы х работах и на ра 
ботах С вредными условиями, а т а к ж е о местностях с тяжелы-
ми климатическими условиям». Кроме этих основных напрзз-
лсмпй дифференциация лаработиоЛ п-таты педетсп о следуюшп». 
направле)И1ях: 

межотраслевая дифференциация, прсдусматрииаюшая боле: 
1илсокую оплату труда в всд\тцих отраслях 11|10мышлсн11с»ст^ 
(нефтяная, газовая, химическая и горнодобывающая проми'а-
лспиость, черная и цветная металлургия) ; 

вмутрнотраслсвая дифференциация — устаиавлнпает ба1« 
высокую оплату труда рабочих и служащих основного произвол-
ства отрасли по сравнению со вспомогательными и подсобпи«" 
производствами (например, труд-рабочих, з анятых на карьер!^ 
оплачивается выше труда рабочих обогатительной фабрика 
НЛП ремонтных мастерских); 

межрайонная дифференциация осгшествляется пведеннс^ 
раиоиних коэффициентов к заработной плате п иапраплена из 
оОсспечсние батее высокого >т>овия оплаты труда работников 
предпринтиП.^ расположенных в отдаленных и малообжитая 
районах Крайнего Севера. Сибири. Дальнего Востока. 

вппу1п?ип?."п ка^кдого работающего называется иид"' 
с̂ тады^̂ ^̂ ^̂ ^̂  социализме индивидуальная з а р а б о т н а я плата 
складывается из двух частей: основной, выплачиваемой за от-
70 



„лботаыиое па_ производстве время и выполненную оаботх^ п 
^ . п и ш т с л ы ю » . выплачиваемой за время не п т п ^ . ^ 

но подлежащее оплате е о п а с и Г ? п V ^ " " ° ' 
Гат1-1ьству Союза С С Р „ союзн^х'Гсп^^ 

'?ПУСК0В. выходные пособия, оплата за время в и п ^ ш я го 
' ^дарственных^ , общественных обязанностей. К допоп те,5ь 
Й заработной плате относится также с т о н м о с т ь Т о м ^ 

услуг и иат>'ральных выдач, предоаавляемых р З м 
служашнм бесплатно или по пониженным ставкам. 

Тарифная система и ее содержание 

Одним из основных условии регулнрова1И1я и днффсренци. 
ашш заработной платы о зависимости от количества и качест-
вл труда ивляется наличие правильно построенной тарифной 
системы. 

Тарифная система — средство нормирования заработной 
плзти рабочих и се дифференциации в зависимости от квали-
фикации и тяжести труда. Ее основными элементами являются: 
тдрпфно-квалификациониые справочники, тарифные сетки, та-
рифные ставки. 

Тарифно-квалификационный справочник (ТКС) — сборник 
профессиональных производственных характеристик рабочих 
даииой отрасли промышленности. 

В нем по каждой профессии рабочих показывается: 
что рабочий должен уметь делать; 
какие знания ему необходимы для выполнения работы; 
за что он несет ответственность в этой работе. 
По каждой профессии и по каждому тарифному разряду 

указывается перечень работ, которые рабочий данной профес-
специальности и тарифного разряда должен уметь 

самостоятельно выполнять при качестве продукции, удовлет-
воряющем техническим условиям, и при выполнении действую-
щих норм выработки. Необходимо иметь в виду, что квалифи-
цируется не рабочий, а работа, которую он выполняет; но так 
как число выполняемых работ значительно превосходит число 
квалификационных разрядов, или, другими словами, многие 
работы требуют од1ЮЙ и той же квалификации, то в тарифпо-
квалификациоииых справочниках для удобства и сокраще1П1я. 
объема показываются разряды рабочих, а не работ, которые он 
виполияет. В этих справочниках по каждому разряду рабочих 
приводится состав выполняемых ими работ соответствующей 
квалификации., 

Тарифная сетка — это шкала соотношении в оплате труда 
рабочих различной квалификации. Она состоит из ряда тариф-
ных коэффициентов, показывающих, во сколько раз тарифная 
ставка рабочих данного квалификационного разряда выше та-
рифной ставки I разряда , тарифный коэффициент которого 
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Т А & Л И Ц А 8 

ТАРИФНАЯ ССТКА РАБОЧИХ. ЗАНЯТЫХ НА У Г О Л Ь Н Ы Х Р А З р ^ д ^ ^ 

Разряды 

Поклятеля II 

Дмропая тарифная 
стзпка, руЯ. — коп. 3 - 7 0 4 - 1 0 4 - о О 5 - 1 0 
Тарнфиий 
фшпюпт 1,108 1,216 1.378 1,567 
Рллккть тариф-
К1Д 
ТЛЙ — 0,10$ 0 ,103 0 , 1 0 2 0.18Э 
Г?рг.аснт параста-
нкя тэрнфни* кп-
^^ффиниппов — 10.8 0.7 13.3 13.7 1Э.0 

принимается раппии I. Тарифная сстка .характеризуетсячислг,* 
разрялг>п, котгфос! должно Сшъ рапно числу к^алиф||кац,^,^^^ 
тлх разрядов п ТКС, отиошсинем крзГши.х ко^ффншюптоз, тц 
налыиасмым лиапалоиом тарифноО сеткн. Диапазон тарифн,-;} 
сетки и()ка-)Ыоаст, по сколько раз тарифная ставка последнего 
(старик-го) киалификашюмного разряда больше тарифно} 
станки I разряда-

Показателем. характсриз)юц1нч тарифную сетку, яоляста 
характер нарастания тарифии^ коэффпипснтоо. Овшь. 
пропоит нарастания тарифных ко^ффиииситоп остается поа> 
яииым, т. с. тарифные сетки строятся по гсомстричсскон 
греесии (табл. й). 

Тарифная ставки предалаляст собой устаиоолспную то9-
дарстиох! оплату труда за отработанную смсиу (час) при п» 
прсмеииоП оплате или за выполнение нормы выработки пр» 
сдельной оплате труда. Обычно устанамппастся тарифил 
ставка I разряда. Тарифные стайки остальных разрялоз 
получаются умножениеч! тарифной стапки I разряда на о 
отпстстоующии тарифным коэффициент. Тарифные стаокн мопт 
бить часовыми или дневными. Часовая и лисиная тарифии^ 
стайки связаны условней постояистпа месячной заработной 
платы, т. с. 

« а , «я , 
где о , и асм —часовая и дневная тарифные стапки; /ч и 
среднее число рабочих часоз и дней в месяце. 

Из привсдсниоП формулы можно получить; 

А 

а , : 
800П 

*с« 



рабочем дне 17414 4 ' ' "Р" 
Для некоторых групп рабочих устанавливается месячпя« 

.дрифная с т а в к а - м е с я ч н ы й оклад. При н е о б х о д и м , ти 
1%оь1 случае часовую или дневную ставк-у необходГо^^^ 
' Л оклад Разделить на среднее число рабочих ча ов ~ 

сднсс число рабочих дней в месяце. 
^^ Так как от размера тарифной ставки зависит абсолютный 
размер заработной платы, она является основным факторо 
и ф с р с н и и а ц н и заработной платы по квалификации и тяжести 
труда, "О отраслям иромышлеииости, по обществетюму значе-
„ию трула и формам заработной платы. Только межраиоииая 
11|ффсрс1М1наиил заработной платы достигается не измеисиием 
орифиои станки, п умножением заработка на раио1П1ии коэф-
фициент млн нпеденнем специальных доплат к заработной 

"^ТаГюниис коэффициенты к заработной плате являются по-
казателем относительного увеличения заработной платы, уста-
павлипающим равенство в оплате за равный труд в зависи-
«остн от территориального расположения предприятия. 

Формы и системы оплаты труда рабочих 

На горных предприятиях применяются две основные формы 
оплаты труда: повременная, и сдельная. 

Если труд измеряется непосредственно рабочим временем, 
то применяется повременная форма заработ1юи платы, если на-
туральными показателями — сдельная. Каждая из этих форм 
оплаты труда включает несколько различных систем, при по-
мощи которых обеспечивается правильная увязка абсолютного 
размера заработка с результатами его труда: повременная — 
прост>'ю повременную и повременно-премиальную; с д е л ь н а я -
прямую сдельную, сдельно-премиальную и аккордную системы 
оплаты труда . 

Формы и системы оплаты труда устанавливают порядок осу-
ществления принципа распределения по труду, являются ие-
отгемлемои составной частью организации заработной платы. 

В настоящее время труд основной массы рабочих оплачи-
вается по сдсльно-прсмиальнон и повремеиио-премиальнои си-
стемам, причем п некоторых отраслях промышленности (цвет-
ная металлургия, нефтяная и химическая промышленность) 
преобладает повременно-премиальная система. 

Широкое раснространенис и постепен1юе расширение при-
чеиеиия поорсменнои оплаты труда в промышле1пюсти объяс-
няется следующими причинами: оохомг^ти^япни 

I. Внедрением комплексной механизации " ^ в ^ о м ™ 
производстЬа, когда функции рабочего все больше сводятся к 
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./^-гк^леишо за ходом происссз. н а л а д к е и р^^он^ 
машиниста многоковшового экскаватора , 

^ ^ ^ и п И1 Гэксиоватороз и траиспортио-отвальиогГ ' ' - ^^^ 
п р о и ю о д а п е функции контро,^;^." 

У а ^ л с С полпос'ть. псре̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
испосрсдстпсипого у ч з ^ я 

2 Ростом ритмичности в работе предприятий. 
, по мерс попишеиия технического уровня произво ^ ̂  

писдрсиия поточных методов его организаш1и. 
хпп по мерс попишения технического 

ия по 
3.' Возрастанием зггачения качественных п о к а з а т о г 

РгСг, ти- попышсиие степени извлечеггия полезных компоиС' ' 
спижсипс зольности угля ( с л а и а а ) . От строгого соблюл» 
г̂ тих показателей по многом зависит качество добытого п ^ ' 
иого ископаемого. Улучшение кзчесгпа увеличивает в ц п Т 
от реалнзапии, япляюи1уюся основным показателем р д ^ 
предприятия п условиях новой с н а е м ы хозяистпопанпя ^ 
слс-1ЬИоП же форме оплаты труда качсстоеиныс показатели м 
Готи исрслко ухудшаются. 

Несмотря па псе пышссказаииос. слсльмая оплата труда, 
пастояпюго прсмгни является прсобладаюшсй. так как она стТ 
мулпруст рост произподитгльиости труда . 

Для рационального применения сдельной формы оплата 
трулз необходимо соблюдение следующих условии: 

1. Колм'1ествс1ИП4с и качественные показатели работы до.1д 
ны правильно отражать затраты труда рабочих. 

2. Рабочни должен иметь реальную возможность уослк!; 
ния выработки но срапнсиню с заданными технически обоср> 
папиымн нормами. 

3. Ивсдсннс сделыюи оплаты должно быть экономичш1 
эффектнино. Сдельная оплата труда требует устаиов-^спг! 
обоснопанных норм выработки, тотного учета количества ги 
работаппон рабочим продукции и выполнения им устаноз-к? 
них н ^ м выработки. 

4. Тарифный разряд выполняемых рабочим работ да1;?;о 
соответстпопать разрядам, указанным п тзрифно-квалифнкзм-
01МН4Х спрапочннках для атих работ. 

При и р о с т о Л п о в р е м е н н о й с и с т е м е оплата тру:1 
производится за проработанное время. Пели при этом устаиоз-
лена чаеооая тарифная ставка а , , тогда: 

сменный заработок 

'с* м » 
где /си-продолжительноаь смены, ч-

месячный заработок 

ДС/ие^^число часов, отработанных рабочим за месян. 
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[3 большинстве отраслей горной промышленности лстяпяв 
,ртся дневная тарифная ставка Од». Так каГпТя^ , 
Л, я должен отработать одну сме^Гу то а Г - а В 

з аработная плата о п р е д ^ ^ я е т с ^ ^ й ^ - Г е " " 

= Ода /д8 , 
^ ЧИСЛО отработанних дней в .месяце. 
Простая повременная оплата в настоящее время ппиме-

„ястся омеиь редко, главным образом для оплать! пекоалпф^ 
' 'фооанных работ. 
" ^ П о п р с м с и н о - п р с м н а л ь н а я с н с т с м а оплати труда 
продитси с целью заинтересовать рабочих-повременщиков в 
П1Л10ЛИСПИП планов по объему производства, улучшении каче-
стоз продукции или качества обслуживания. При этой системе 
рзбо'шм кроме их тарифного повременного заработка выпла-
чнозстся премия за выполнение количествспиых или качествеи-
иих показателей. 

Месячный заработок рабочего в этом случае вычисляется по 
•||Ормуле 

/1«СС = ОЫСС + Я , 

гле дмсс —месячный тарифный заработок; /7 —размер премии. 
Если показателем премирования является виполиеиие плана 

по объему производства, то премия рабочим-повременщикам 
состоит из двух частей: премии за выполиеиис плана на 
100%—в размере 10, 15 или 20% от месячного тарифного 
заработка, премии за перевыполнение плана, сумма которой 
возрастает с увсличет1см процента перевыполнения плана, так 
как она выплачивается в размере от 0,5 до 2% месячного та-
рифного заработка за каждый процент перевыполнения плана 
спсрх 100%. Обычно размер премии за перевыполнение плана 
ограничивается и ие должен превышать размера премии за вы-
полнение плана . 

Премии рабочим выплачиваются за счет фонда заработной 
платы. 

При сдельной системе оплата труда производится по коли-
чсаву выработанной продукции, поэтому чем больше выработ-
ка, тем выше заработок рабочего. Это обстоятельство стиму-
лирует повышение производительности труда, что является 
важным преимуществом сдельной формы оплаты труда. 

Сдельная оплата труда может быть и н д и в и д у а л ь и о и , 
сели она начисляется каждому рабочему отдельно в зависимо-
сти от его индивидуальной выработки, и к о л л е к т и в н о й , 
^сли она начисляется коллективной бригаде 

Во всех системах сдельной оплаты должна быть уста"о^ле-
«а оплата за единицу выполняемой " Р ^ ^ ' с я ^о 
""Дивидуальиой сдельной оплате расценка рассчитывается по 
формуле 
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— — л и = —г* — Одл П\ 
я . 

ДЛ ' 'вр »• 

где адт-Дч^о^'з^* тарифггля станка рабочего; 
норма выработки, 

При коллсктпапои оплате в комплексиих бригада.^ п 
ка определяется по формуле ' Рзс-

1а ё! У 
И 

где Ходп —сумма лпсвпмх тарифных ставок всех рабочих 
1ЯШИХ п состав брпгалм; //мср — бригадная норма 
(па псю бригаду); /Лр.гр — н о р м а времени п бригадо-сч^!" 

ОСошампп ЧИС.10 млсиоп в бригаде мсрсл т и прнняй « ' 
пилипидуальиис нормы выработки члсноп бригады одинаков? 
п раним //», получим 

/Л.ср *=• лт / / » . 
Подстапляя '̂ то значение в предыдущую формулу, полч^п,̂  

Од. ^ 

средняя тарифная ставка рабочих бригзли где Ягр- 2!.*- — 
т 

Причгр, Ь;>иглдд 1ра!1сгпртп') сгтоалтл.>го м х и состоят 1и ошого VI 
ишикстд главп'ис! пулиа с т̂ '̂а̂ чю.Л сгдэясоЛ 01в6 руб. М к'л. 
одщ.гй помошиика м^шкПяла мдэлого оультд упрахтсиия с тзрн-̂ кой 
(}спЛ 80 юп, трех мдшттисго» И1 г.ОТорих олвл 
та»<т1(|с1>т(» стлпчу 0| —4 р>6 «ь^я, а да» Др>1кх гтэ руб. 10 каг 
и олпг/то с.ислр»! с стд^юЛ р)/». 70 Сыслнан ч 
раГ/сггкн им Григвду Иш м'. Олро^лять ср<'.':«юу> тзр!{|<11)|г> си-'и 
|»а''»гг«гго Срс/̂ .хил II рлшшчу. 

Ргшгние. Сумма и^'и^'ыг стлзсяч всгг чдегкпга брягали рмпа 
2 а. '̂дя.бр Р)^- ^^ + Ь Р7б. М коп. 4 руб. 5Л кол, 

2-4 руб. Юкол. 4-3руб. Югглх, . . СО руб. 10 поп. 
Срс;гччч "гяри̂ .иач ггдсха 

Лруб, Юкла 

Гфитлгпач рлси<и« эа 1Г0 н* 
^ р у б . 10 коя. 

74 Сйр 

4 руб. 

100^ ^ ЗЭкоп. 

цсипог"''"^" оплати труда может быть лрямоП и 

с д е л ь н о й с и с т е м е оплаты труда вся 
т . т г ? »^0"ПЛСКСН0П б р и г д д ы о п л а ч и в а с т с я по одиом постоятюи расценке. 

прямом сдслышн заработок рабочего составит 
К2 

ч 



А д 
^^ко .игчсство выработанных еднпич 

прямой сдельной оплате з а р ^ С 
, с /ену/неделю, месяц. При катлскЧисшА С а . н о П ^ ' " ' " ^ 

^ пх1гла приобретает следующий вид: оллатс 

^ б р = Оср Пбр , 

г . Г о Г о Г с к с Г . ^ Г " " - - о д я т с я а „е-
В этом случае позникает задача раслрсдсппто Лп.. 

^ ь п о ш заработка л.сжлу ч л с л м и б ^ . г Г д Т п ' 
урзботкп которых дсластся посмеино. заработок 

/1/ г= /^бр^д"^ _ ^бр/С/ 

где Оля « — тарифные ставки каждого члена бригады- А \ ~ с о . 
огвстствующис тарифные коэффициенты. 

Величина V дд̂ , называется коэффициентом -прямого сдель-

лого приработка, а отношение ^ ^ —прямым сдельным за-
работком. приведенным к единице тарифного разряда или к 
I разряду. 

Пример. Экскаоаторпая бригада о ^составе машнмнста экскаватора (VI 
рирчл. Одв^О руб. 90 коп.; Л'|г=|,805), одного помощника машштаз 
>.«л,1тора (V разряд, Олп—5 руб. 80 коп.; Л'2= 1,507) « горнорабочего 
(IV радрял, О д я - 5 руб. 10 коп, ; /Сз=.1,378) при норме выработю! па смену 
//. 100 т рули погрузила за смену 1200 т. Определить смснпиЛ зара-
Ллох ка^шого рабочего. 

Решение. Сумма тарнфпих ставок 
в 6руб . 9Э коп. + 5 руб. 80 коп. + 5 руб. 10коп. = 17руб. 80 коп, 

1'лсцснка 
2Од,, 17 руб. 80коп. . • 

-̂̂ -ТТТ;; 1 0 0 ^ 1.01818 коп. 

ПрямоП с.1елы1иГ| заработок бригады 

Иср « л Обр = 1200.0,0161818 = 19 руб. 42 коп. 

Ко1ффнииспт прямого сдельного приработка 

^ ^ Гвд. , 17 руб. 80 коп. 
СдсльииП зараГ^оток: 
машиниста :*кскаоатара • 

« Л'сд Лди « 1 ,0009.0руб. 90 коп. = 7 руб. 53 коп.; 

"омонцшка машиниста экскаватора 
1,0009'5руб.80коп. = 6руб.ЗЗкоп.; 
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горнорабочего 
И, =» 1,0900-5руб. 10 коп. = 5 руб. 56коп. 

ЛрямоЛ адс-тышЛ заработок, яризсдслний к едйнлце тарафаого п, 
19 руб. 42 коп. 19 руб. 42 коп. ^ 

^ " 1.еб5 + 1.567 + 1.378^ 4.81 - ^ РУ®. 0374 
СлсльпиЛ 53рлботох: 
мгтшсагта экскаватора 

Л1 -= ^пр « 4 руб. 0374 и а . • 1,665 = 7руб. 53 коп.; 
по'̂ ошяика машшлигга экскаьзтора 

И,в4руб.0374коп.-1.567=" 6руб. 33коп.; 

^ « 4 руб. 0374 коп.. 1.373 = 5 руб. У. коп. 

В г>р»гадах, оплата труда которых произнодптся по рсзупы, 
таи работы за неделю или за месяц, ОрнгадииП заработокрд/ 
прсдслястся между членами Ср1ггзды пропорционально пропав^;, 
лстпо их тарифных ставок иа число отработанных п бригаде 
смен или пропорционально ттроизосдсиию тарифных коэффмциси. 
топ и числа отработанных смен, по формуле 

Л/ « ^ 
«Л*/'/ 

где —число отработанных каждым рабочим смей в бригаде; 
тарифный заработок рабочего; 1адд/ | —тарифный зара-

боток всех членов бригады; коэффициент прямого 
слельипгоприработка; -—число отработанных рабочим смсп. 
лривгдсинос к I разряду; — чисто отработанных всеми рз-
Гкпими бригады смей, приведенное к I разряду; — 
прямой сдельный заработок, приходяшнися иа одну смену I раз-
ряда. 

Например бригада, работающая на экскаваторе ЭШ'14м5.дд 
месяц погрузила 93000 м ' породы при смеиной норме выработки 

т л ь л и и л 9 
нсхолнис Деннис ллк расчета э1кМ(откл рабочих 

Ч"сда 
Пй — 

|Машн1Г1|ст 
ПгркыА поыощинк 

1 
1 

6 - 9 0 
Г^ЬО 

Второй помощник I 5 ^ 1 0 1378 

Элсктроспссарь 1 4 - 5 0 б ю 

Итого 4 — — 

Чшсяо отр|С''> 
кмви! ежа 

25 
23 (2 ЛИИ 

болел) 
24 (I дсиь 

оиюв в я'У 
сикоиат) 

25 

97 
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брлгады. тарнфиие ставки т .п ж 
^^нты " отработаииое кажлт, о̂̂ ФФ̂ ь 

всдепы в табл. 9. ^ членол! б р „ г а ^ . 
решение. Расцепка за 1 л,э 

' ^ " ь л ^ 3850 =0 .00579 руб. 

Прямой сдельный заработок бригадц 
.«бр « 0.00579 руб. .98000 ̂  567 руб. 42 коп 

распредслеппс сдельного заработка между чт'еияи» к 
прапорциопалыю тарифным ставкам приводс,Ув 

распределение сдельного заработка между ' 
..ропорпнонально тарифным коэфф„ц„еп?а7 

т а б л и ц а 10 

ПроФ«сскл 
рабочих * -•в'З * « • 

о 
<• ^ > • Н и О, 

о Я 

ш 

ТарнфиыЛ эа> 
работок 
"дн 

руб. — коп. 

КОЭффпЦИРПТ пря. 
мого сдельного 

приработка 

ГТряыой слель-
пыА зароботок 

рабочего 

руб. — коп. 

Машинист 
Первий помощник 
ВтороП помощник 
Элсктрослссарь 

6 ^ 9 0 
5 - 8 0 
5 - 1 0 
4 - 5 0 

25 
23 
24 
25 

1 7 2 - 5 0 
1 3 3 - 4 0 
1 2 2 - 4 0 
1 1 2 - 5 0 

507 руб. 42 коп. 180-00 
130-97 
128-42 
118-01 

Машинист 
Первий помощник 
ВтороП помощник 
Элсктрослссарь 

6 ^ 9 0 
5 - 8 0 
5 - 1 0 
4 - 5 0 

25 
23 
24 
25 

1 7 2 - 5 0 
1 3 3 - 4 0 
1 2 2 - 4 0 
1 1 2 - 5 0 

540 руб. 80 коп. 
= 1,04922 

180-00 
130-97 
128-42 
118-01 

И т о г о — 97 5 4 0 - 8 0 1,04922 567 -45 

Т А Б Л И Ц А и 
РАСПРСДЕЛСИИС СДЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

ТАРИФНЫ.М КОЭФФИЦИЕНТАМ 

Пр0<1)сссня 
рабочих 

о 

в . 

11 •а я 
Н-в-

о " 

II 
Число отрабо-
тонпих смен, 
прнвсдснноо 
к 1 разряду. 

/С/ 

ПрямоП сдельныП 
заработок за одну 

смену I разряда 

руб. — коп. 

Прямой сдель-
ный заработок 
каждого рабо-

чего =» 

руб. — коп. 

Машинист 
Псрвий помощник 
Второй помощник 
Элсктрослссарь 

1,805 
1,567 
1,378 
1,216 

25 
23 
24 
25 

46.625 
36.041 
33.072 
30.400 

567 руб. 42 коп. 180-99 
139-97 
128-42 
118-04 

Машинист 
Псрвий помощник 
Второй помощник 
Элсктрослссарь 

1,805 
1,567 
1,378 
1,216 

25 
23 
24 
25 

46.625 
36.041 
33.072 
30.400 

Нб,138 
=3,88276 

180-99 
139-97 
128-42 
118-04 

И т о г о 97 146,138 3,88276 5 6 7 - 4 2 
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При к о с в е н н о й с д с л ь и о н с и с т е м с оплаты 
пабочке-попрсмспшик» получают п р и р а б о т о к в завнс1шп 
шполпсггия п псрспиполксшгя з а д а н и й Р^бочпмц-сдельт^^^ 
Расценка для обслуживаюгден гр>-ппы р а б с л к х определя^ '^^^^ 
лсннсм их тарифной ставки иа норму выработки гр>ттпы ^̂ ^ 
^•пвяеиих рабочих-сдаишиков . Д а л ь н е й ш и е растеты запаг ^ 
производятся т а к ж е , как и при прямоП сде-тьпои оплате. Пои 
лсипон сдсльиоЛ оплате размер з а р а б о т к а рабочих опреде1яГ'^' 
ПС т а и к о результатами их личного труда , ио и работой г п ^ 
обслуживаемых ими рабочих. Применение этой системы 
образно для оплаты труда занятых на добыче руды слесао^ 
обслужипаюи1их экскаваторы. 

При с д е л ь н о - п р с м и а л ь н о й с п с т с м с заработок т г 
чего {или Г.ригяды) состоит из двух частей: прямого сдельной 
лаработка за выполисииыЛ объем работ ишримии за иыполнсии! 
н пгрс-пылолисиие плана тто объему производства бригады, хл̂ "! 
стка или карьера п «слом. К а к и при хюпрсмснио-премпалыюг! 
системе, премия за выполнение плана устаноплипается в разу,., 
ре 10, 15 и 20% от прямого сдельного з а р а б о т к а . Рабочим, ззпя. 
тмм иа сииицопых и а ю в я н н ы х рудниках и приисках, эта прсмпя 
по РС1ИСИИЮ Мииистерстоз иосткоЛ металлургии С С С Р , согласо-
паииому с профсоюзными органнзаииями, может быть увелтпс-
иа до 40% от прямого сдельного з а р а б о т к а . Премия за перевы-
полнение плана производства устаиав.1нвастся в размере от 0.5 
до 2%, а на спиитюзых н олозянных рудниках — д о 3% прямого 
сдрльиого заработка за кажлыА пролент перевыполнения сверх 
100%. Премия за псрсвыпалнение плана Не может превышать 
премии за выпапиение плана . П а предприятиях по добыче свпн-
иопых и аюпяипых руд обшнЛ размер (премии за выполисиисп 
лсрспылолисние плана по объему производства не может превц-
И1ать СО'.;, прямого сдельного заработка . 

Рукополителю предприятия прелостаоляется право по согла-
сопаиию с комитетом !пр0<{1С0501а устанаалипать для рабочих 
карьера, ислосредствеиио занятых нл работах по выемке угля 
(слаиаа), иа г.схрышиых и отвальных работах н на переэкска-
вации. лиффсрсттропзииую шкалу премирования за выполне-
ние ллапа ио объему производства а зависимости от уровня пла-
на п сравнении с нормативами. >-гпсржлеинымн Мниистерстоом 
угольноа промышлеииоаи СССР, о размере о т 10 до 30% от 
сдельного заработка для рабочих-сдсльии1Ков и тарифной ставки 
для рабочих-ловрсменщиков. 

Размеры премил за выполнение плана дифферсинируютсяв 
зависимости от уровня плана производства в сравнении с нор-
мативами в процентах к прямому заработку 

Группы «подразделении (экскаваторов) по размерам премпЛ 
иа дооичных. вскрышных и смешзн1гых разрезах всех бассейнов 



I I 
I I I 

10--15 Размеры прсмпП увслпчнвз- Размеры премий увели-
ются в 1.5 раза против чпваются в 2 раз1 п^о 
прелусмотрсииых по 1 . р е д у с 7 о т Г а Г х 

по II группе 

размеры премий по лодраздолелиям II п т ^^ 
т в а ю т с я минимальными (иа уровне пппмт о Устаиав-
• . аном ПС предусматриваемся рост о б ъ о м ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
,„ии«пльиых, если планом ^редусма р . ^ к я Т " ^ ' 

лроизоодстоа против ллаиового Уровня'л редшсств^вд^^^^^^ 

Мииистерстоа уголь.Гои про^ь^^и^^ГсТ.Г^^^^^^^^ 
дсны в табл . 12. 

Группа д л я прсмирооаиия экскаваторных бригад оппсдепяст. 
ся ло плановым объемам работ и иа фактическое в ь ^ л ш ш е 
плана НС корректируется. При пвсдении этоГг сггстсмы (премипо-
вания размеры премиЛ должны устанавливаться такпми' что-
бы выплата их не давала перерасхода по фонду заработной 
платы, пересчитанного па процент выполиеиия (плана 

Одной из разновидностей сделыгой оплаты труда является 
а к к о р д н а я с и с т е м а , лримеияемая на карьерах «при моп-
тажио-апариПных работах, которые необходимо выполнить в 
сжатые сроки. 

Сущность се заключается в том, что сдельные расценки 
устанавливаются иа определенный объем работы.в целом с 
целью создания материальной занитересоваиности рабочих в 
выполисинн заданного объема работы в устаиовле1П1ые сроки 
или досрочно. Показателем прем1фоваиия лри этой сггстсме 

Т А Б Л И Ц А »2 
ПОРМАТИВЫ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

Нормативы объема горной массы 
в суткн (м») по группам 

Экскаватор « 

11 1И 

Прямая лопата с ковшом вместимо-
стью, м': 

3 
4 и 4 . 0 

РоторпыП, часовоГ! производительно-
стью 760 м' 
ИсппоГс, чзсопоП пропзооднтельпо-
стью, м': 

560 
700 
880 

До 2880 
До 3600 

До 4000 

До 4000 
До 5000 
До 6000 

2881-3600 
3601—4500 

4001—5000 

4001—5000 
5001-6000 
6001-6500 

Выше 3601 
Выше 4501 

Выше 5001 

Выше 5001 
Выше 6001 

1 Выше 6501 

Я7 



является сокрашслнс срокоа вьгполпсиия работ. Премии г 
^коодноЛ оплате выплачиваются из ф о н д а заработной 
в .порядке, предусмотренном тпповии положением о премн; 
пик раба1их соответствуюшеи отрасли производства . 

Аккордный заработок распреде-тяется между ^^^^ 
бригады так же. как » прп сдельпо-премпальнои системе. " 

Обищй порядок премирования и утверждения премий раг 
ним основного производства, Прсмпрованне рабочих при поаэ°" 
меиио-прсмиальноГг н сдсльио-премпальпон системах оплаты то-
да имеет общие черты, так как преследует основную цель!" 
1гыполнсш(с планов по объему производства. Администраций 
предприятия (объединения, комбината) разрабатывается оСщее 
патожснис о премировании рабочих п соответствии с Осиоаии. 
ми -положениями о премирозанин рабопнх. 

В этом положении устанавливаются показатели премирова. 
НИИ, размеры премий в происнтах от тарифной ставки для рд. 
Гкпих'повремеищикоз и прямой сдельной заработной плати 
лля рабочих-сдельщиков, а т а к ж е порядок премирования и 
утверждения 1Премий. 

Общими условиями начисления п выплаты премий явля-
рпся: 

1. Проиент выполнения плана д л я начисления премий рабо-
•тм-сдсльщикам и рабочии-позренсншнкам определяется па 
оспопаиии бухгалтерской о п е т к о с т н по годной ттродукинн уста-
ио1»лси1Юго качества. 

2. Рабочим, обслуживающим агрегат пли участок произ-
подстпа, премия выллачнаастся по результатам работы агрега-
та или участка, независимо от вылатиения плана л о карьеру в 
н м о м . 

3. Вели рабочий работа<1 в течение месяца па разных рабо-
чих м с а а х , то премия выплачивается по оылатнению плана ка 
каждом рабочем месте отдельно. 

4. Начальник участка или директор разреза может лишить 
премии отдельных рабочих патиостью или частично за шроиз-
«одстоснные )'пущсния или прог>'лы, д о л з т с л н ы с за тот период 
времени, 33 который производится премирование. 

5. Рабочим, проработавшим неполный месяц (по )т1ажитель-
иым ^причинам), премию начисляют из расчета фактически про-
работаииого времени. 

С. Выплата премий за выпадненис и псревып0лне1п1е плана 
производства и за качественные показатели производится за 
счет фонда заработной платы. 

7, При планировании фонда заработной «платы премии, вы-
плачиваемые за 100% плана или за выполнение качественных 
лока^зателей. включаются в ттлановый фонд заработной плати. 

^дсльно-премиа.пная система оплаты труда рабочих, заня-
тых в строительстве. При этой системе оплаты труда рабочих, 
запятых ла строительных и строительно-мритажных работах. 
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ляззоднмыл н а 'поверхности строяшшго 
• > ь я м рабочим в и д а ю т " " 'Р^^Ров. бригадам 
^ ' ^ в р а в н л о , па объем работ в целом ' в ^ад^пп»^^ 
,'казывзстся объем работ , стоимость работ па задашп 
; а т е « к з « . нормативные затраты времеш, " Г " " " ^ ^ ^ ь н ы м 
?, лч чсдавеко-сменах) па выпади« .„е ^ссго ' 

с гдарн"" выпа-1неп1ш р а б о т ы / " 
«сш и стоимость работы определяют я^ а 

7„а.1Ь»нх калькуляции, составлеииы.т по дсГ.ст^Г'"" 
,, „асиенкам па строительные пли монтаж1ш1 
^л^пыГ. срок пыполпепия аккордного з а д ^ а д Р ' ® ? ^ ^ ^ Кален-
„ршг^водптслсм работ, исходя „з календаппогГ!"'"''"®'"'^'' 
,рафика яроизродства работ и возможного пп?. ' . . " 
,„я бригаяоГг (звепом. рабочим) 

Прсмировапис рабочих производится за с о к р Е т ^ 
,„в1.ого срока п р и условии выполнения задагшГк 
„ому календарному сроку пли досрочно. С ,,сльк) 
„„я улучшения качества выполняемых стро ^ а з д ь и 
„их работ устапаилнваются дифферент 
„рсмиП за к а ж д ы й процспт сокращения тоГат^ Г ! Р^^-^Р" 
„{,„ оценке качества выполпен'ных р а б Г 
прямого сдельного з аработка по аккордному н а п С ^ 
КС « о р о ш о » - д о 2 % ишрн оценке 
0,5% прямого сдельного заработка -
ф о р м у л ^ ' " " ° Р " " " в п о г о времени определяется по 

С = ^ ^ ^ 100, ' Ы 

где Г „ - 1 ю р м а т 1 1 о н ы е затраты рабочего врсмскп па выполнение 
аккордного з а д а н и я , чел.-ч (или чел..смсн) Г ф ~ ф а к т Г с с к с 
затраты рабочего времени, чел.-ч (пли чсл.смеи) 

Д о п л а т ы к заработной плате 

В тех случаях, когда продолжительность рабочего времени 
прсвишаст установленную законом о труде, или рабочий про-
Н1В0ДИТ дополнительные затраты труда, вызванные време1п1ым 
ухудшением условий производства по сравненто с условиями, 
принятыми при составлении нарядов, или рабочий по поруче-
нию администрации выполняет какие-либо дополнительные ра-
боты, не входящие в его профессиональные .обязанности, ему 
производятся доплаты к заработной плате. 

Доплата за работу в ночное время. Согласно ст. 4й м о 
РСФСР ночным считается время с 10 ч вечера до 6 ч Утра. При 
работе в иочиос время установленная продолжительность раоо-
ти (смены) сокращается до 1 ч. Это правило Распрос̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
"ястся на рабочих и служащих, для которых уже предусмотре 



„о сокращение рабочего времени ( К З о Т Р С Ф С Р , ст ад 
Па прсдттриятнях с и е п р е р и п и и м р е ж и м о м рабс^г,, 

смена имеет такую ж е длительность , к а к п дневная Й^^^^я 
услгшпях каждыГ» час и т н о и работы оплачивается в поз^ 
пом размере. 

С I октября 1973 г, работникам промышлепно-произво^г 
иого персопалл гприодобизающих предприятий уаано?®^'^' 
дополнительная оплата труда в р а з м е р е 20% часозоД 
пои ставки (оклада) за к а ж д ы й ч а с работы в ночное ьп '̂!'̂ * 

Для олределения дополнительной о п л а т ы труда за ра&о^"-
ио-и!Г)с время в соответствии с принятым Государавспт 
комитетом СССР по труду и социальным попросам и ПЦгпр 
разгяснсннем часовые т а р и ф н ы е ставки исчисляются: 

рабочим, труд которых о п л а ч и а а с г с я по дневным тар|^ф;„^у 
ставкам, —дг^1снием дневной т а р и ф н о й ставки иа соответствяо. 
т у ю продолжительность рабочего ди^ ч а с а х ) , установлен, 
ную ааконолательстзом для рабочих д з и и о и категории; 

работникам, труд которых оплачивается по месячным окла-
лам, —лслень'см месячного о к л а д а л а число рабочих часоз по 
калснларю в этом месяце. 

Доплата за работу ля свсрхуроннос орсмя, Сверхуро^шцу 
временем иззызается время работы, непосредственно следующее 
за нормальиоЛ рабочей сменой. Сверхурочная работа произво-
дится только в исключительных с л р а я х , с разрешения ФЗМК, 
причем разрешение м е а н а г о комитета профсоюза должно быть 
получено алчнипарзаиеЛ до начала работы . К производству 
сверхурочных работ не допускаются беременные женшнни и 
матери, кормящие грудыо, а т а к ж е женщины, имеющие детей в 
т п р а с т е до одного года, рабочие и с-тч'жащис моложе 18 лет 
и лр. (КЗоТ РСФСР, сг. 61) . 

Сверхурочные работы ие должны превышать д л я каждого 
рпГючсго или стужашсго 4 ч а течение дп\'х диеП подряд н 
120 ч в год (КЗоТ Р С Ф С Р , ст. 5 6 ) . 

За работу п сверхурочное время производится доплата к 
заработноА плате из расчета поэремсииоЛ тарифной ставки, и 
если устамозлепы единые тарифные ставки д л я рабочих-слель-
ишкоп и рабочмх-поврсмсищикоэ. то доплата производится 
расчста 75% устанооленнои тарифной ставки о следующих раз-
мерах: за каждые ттервые два сверхурочных я а с а — п о 50% 
масовоП тарифной ставки, а за все последующие часы — по 100Ъ 
часовой тарпфноЛ ставки. 

с ^ Л Т о п С дкеаиоА тарпфиоП стлпчп̂  
по • 2-3 ш с н ы и 18 ч сг.грхуро-ии>, в тгл- чиСЛС 4 

с п а ^ Г ' ' А сЛрхурочиую рзСоту 

6 руб. 90 кол. .0 .75 
""" = 73Э коп. 
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Доплата з з первые 2 ч свсглуроч1!оГ, работы в течение 5 дней 
7 3 9 к о п . . 0 . 5 . 2 . 5 = 3 р у б . б 7 к о п . 

Лпллата 33 послсд)тощ>.с пасы сзе,лхуро,„оЛ работы 

7 3 9 . 1 . 2 . 4 = 5 руб. 91 коп. 
ОГ.шач с)-мма аоплаты за сэс1кл)-роч11ую работу 

3 руб. 67 коп. 4 - 5 руб. 91 коп. = 9 руб. 58 коп. 

^'омпенса11ия за работу в выходной день. Привлечение пабо-
па работу Б их очередной выходной день/как правило „е 

разрешается. Администрация предприятия имеет право приме-
тать отдельных работников к работе в их очередной выходной 
дспь только по специальному шнсьменному распоряжению, со-
гллсопанному с Ф^Л\^ . В этом распоряжснш! должна быть 
томно указана дата дополнительного выходного дня в течение 
ближайших двух педель. Если предоставление допол1н«тсльного 
оыходного дня невозможно, то за работу в день отдыха к за-
работку, причитающемуся за работу, выполненную в этот день,' 
доплачивается за каждый час полная повременная ставка рабо-
чего данного разряда. 

Оп/1ата работы в праздничные дни. Работа в ттраздничиые 
дин оплачивается в прерывных производствах по двойным та-
рифным ставкам рабочнх-повременщнков и по двойным сдель-
ным расценкам рабочих-сдельщиков. В непрерывно действую-
щих предприятиях, а также при суммированном учете рабочего 
времени работа в праздничные дни .включается в месячную нор-
му рабочего, времени. 

С согласия работника работа в праздничный день, если она 
не включалась в норму рабочего времени, может быть компен-
сирована предоставлением ему дополнительного выходного 
дня. В этом случае оплата за работу в праздничный день про-
изводится Б одинарном размере. 

Доплата бригадирам за организацию труда а бригаде. Бри-
гадирам рабочих бригад, оплачиваемых сдельно и повременно, 
производится доплата за выполнение ими опредслешгых адми-
нистративных функции в следующих размерах: лрн численности 
бригады от пяти до десяти человек—10%, а при численности 
бригады свыше десяти человек—15% тарифной ставки. Допла-
та за руководство бригадой производится шри условии выполне-
ния плана, обеспечения надлежащего качества работы, соблю-
дения бригадой шроизводственных технологических инструкции 
и правил безопасного ведения работ. 

Вознаграокденис за выслугу лет. С целью по;Эщрения раоо-
ч"х и инжсперно-техиических работников за долголетнюю не-
прерывную работу на открытых горных работах выплачивается 
нознаграждеиис за выслугу лет, 

В производственных объединениях и на предприятиях уголь-
иой и сланцевой .промышленности для рабочих, Р У Д ^ / ^ я ш а 
""женерно-технических работников, занятых на работах о тяже 
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И вредными ус,10впями труда , начиная с 1979 г. взел. 
; л о т к р и ш х горных работах угольных н с-лаьшевых разр^'^^ 

а отвалах этпх разрезов, в карьерах по добыче з а ^ а д ^ ' ^ ^ ^ 
материалов выплата единовременного вознаграждения за вц""^ 
ГУ лет в завпсимости от стажа непрерывной работы в 
обгсдпнсннн, предприятии, д а ю ш е г о право на получение 
пагпзждснпя в следующих размерах (долях) месячной тащг^^" 
,1оГ| ставки (должностного о к л а д а ) при непрерывном С7а>»е 
работы (лет) : 

от I ло 3 0.5 от д о 15 о 
от 3 до 5 Солсс 15 
от 5 до 

Максимальный размер этого сд]1ноарсмсиного позпагра;кдс. 
ПИЯ за выслугу лет во всех районах страны не должен прсоц' 
т а т ь 450 руб. в год. Выплата указанного вазнагражденпя ра. 
Потникам за и с т с т и й год производится в начале с-педуюшсго 
юда. 

Оплата труда ннжексрио-тсхннчсских раСотникоа 
н служащих 

Гуковояйшнс н иижсисрио-тсхнпчсскис работники и служа-
Н1ИС карьеров (объеднисний. комбинатов) о отличие от рабочих 
ПС являются нспосрсдаоенныыи производителями выпускаемой 
продукции и выполняют функции по организации, плапиропанию 
и учету производства, а так-же осуществляют руководство н 
упраплсние во всех звеньях предприятия. 

По характеру работы зтих категорий работающих показа-
тели их работы не могут Сыть выражены нспосредствснио в 
количестве выработаиной ими продукции, что д е л а е т невозмож-
ной их сдельную оплату. 

Индивиляуальный труд каждого из иижсиерио-тсхиичсских 
работиикоп и сл)'жа1цнх оплачивается иа осиозаиии устаиовлеи-
П14Х должностных окладов. Размер этих о к л а д о в устанав,1ивает-
ся в пределах минимума и максимума, предусмотренного схе-
мами дмжностиых оклалоэ. 

Эти схемы содержат перечень должностей п с с х иаимеиованин. 
имеющихся в горнодобывающей промышленности, а т а к ж е раз-
меры месячных окладов п э каждой должности. Ч а щ е всего 
применяют два основных Т1гпа схем: о д н а — для оплаты труда 
руководящих и нижеиерно-технических работников, другая — 
для о п л ^ ы труда служащих и младшего обслуживающего пер-
сонала. Схемы Д0ЛЖ1Г0СТНЫХ окладов представ-тяют собой груп-
пировки должностных квалификаций работников по размером 

ОСНОВНЫХ факторов. определяющих дифферси-
" факторами являются : 

производства и спе-
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.роы .характер и с^пожиость производства (объединения, 
це.ха, производствелиого участка) ; 

кзрь^Р^!.,ость/заш1масмая раСютником, и выполняемая им ра-
и ответственность); 

ЛаЛпкацня работника — его теоретшюская подготовка и 
' ' и ескиЛ опыт. 
ИяоодпохозяПственное значение отрасли производства и спс-

Ь исскис ус-ювия труда в ней учитываются размерами 
остиых окладов одинаковых долмаюстеи. В отраслях тя-

пП 1ПРОМЫШЛСИИОСТИ на подземных работах должностные 
'̂̂ '̂̂ Тли выше, чем .оклады аналогичных должностей в легкой 

^'помышлсиностн или на открытых работах. 
размер, характер и сложность производства у^штываготся 

сюиисм карьеров и участков на группы в зависимости от годо-
вого объема производства. 

Годовое производство продукции в условных тои1гах опреде-
ляется как сумма прэизведении каждого вида изготовленной 
' ддукуии в натуральных тоннах на соответствующие перевод-
ные коэффициенты, например т р и добыче горной массы откры-
тым способом на рудных и нерудных карьерах (при наличии на 
предприятии одного к а р ь е р а — 0 . 4 , двух карьеров и более —0.8 , 

Карьеры, фабрики и цехи относятся к группам по оплате 
труда в зависимости от годового объема производства продук-
ции и производительностн труда. Каждый из этих гпоказателей 
оцспивается в баллах . Отнесение карьеров, фабрик и цехов к 
группам производится исходя из обшей суммы баллов. 

Так. карьеры по добыче железной руды, нерудных материа-
лов и огнеупорного сырья делятся на две группы по оплате 
труда: I г р у п п а — б о л е е 1,6 балла ; II грешна—от 0,5 до 1,6 бал-
ла. Осиоваиием расчета по отнесению к одной из групп являют-
ся условные единицы, принимаемые за один балл: 10 млн. т 
годовоП добычи горной массы и 20 тыс. т годовой выработки 
горкоП массы на одного работника. 

Участки открытых работ по добыче горной массы с погруз-
кой ее в автомобильный и железнодэрожный транспорт в за-
висимости от годового объема экскавации горной массы делятся 
на следующие группы: I труп!па — свыше 5 млн. т; II группа — 

млн. т; III группа — д о I млн. т. 
Отиесение предприятий к соответствующей группе по оплате 

труда производится 1П0 решению министерства (ведомства) по 
согласованию с соответствующими профсоюзными органи-
зациями. 

Должность, з анимаемая работником, и выполняемая им 
работа учитываются раопределеипем должностей по катего-
риям. Квалификация работника учитываемся установлением в 
"ределах одной группы и должности нескольких должностных 
^'^ладов. 

поощрения ииженерно-техиических работников и служа-
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р Х , ИК" " с л г ж а н ш с премируются за выпади.. , ^ , 
мышс плзия по р с а л ш з и н п продукинч. плана р^Д ' 

^^ о^^Гпг с п я плапа по качеству продзтсшш. 
" ' ' V овия кппкрстиые показатели и размеры прсмкром,,, , 
Vста. ' П ш ^ т с я м к о м д н т м е м предприятия по согласом,,,,: 
Г игстиым комитетом профсоюза. 

Пиплати .премий -,тим категориям раГ,отзюшн% пронзвод„с, 
лл счет части фоида материального поошреиия. видел,счог, 
лпя дамироваиия ; " и и и х раСстпикоа. П р е м т . виплачнмютс, 
й ппоГситах от д о л ж и о а и и х месячных окладов. Причем 
п п с С . " могут бить выше премий, оыплачивасмих ра6о„« 
Г л " з " зара(^отиой плати и фоида матер| .а .зышго поощрен,,,. 
Г.пГая сумма премии не может преоишзть той части фонда «а-
тс? ^.оошреиия. которая выделена на ^ремироаа.,,,. 



Т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Е Т Е Р О Г О П Л А Н И Р О В А Н И Я 

Сущность сстеоого планирования 

Мсгод сстспого плаииропапия и управления ( ^ П ^ ) ~ ^^^ 
т^чп оргаиизацпоипого упраплснпя кр}-лиыми р а з р а б о т к а м и 

о^пстп проектирования, строительства, научных исследова-
^ .Гобъск-том управления в системах С П У я в л я е т с я коллек -
тип располагающий определенными трудовыми, м а т е р и а л ь н ы -
«г денежными и другими ресурсами и пыпол1гяющиГ| к о м п л е к с 
плбот для достижения иамечеиной пели. Одной из важиеЛших 
особсмиостеП СПУ является системный подход к вопросам орга -
пизаипп управления. В соответств1Ги с этим коллективы испол-
питслеи, принимающие участие (в проекте и о б ъ е д и и е п п ы с 
общностью стоящей перед ними задачгг, несмотря 1га их р а з л и ч -
ную ведомственную подчиненность, р а с с м а т р и в а ю т с я к а к з в е н ь я 
единой сплошной организацнониоА системы. П р и м е и е и н е систем 
СПУ позволяет изыскать и обеспечить возможности д о с т и ж е н и я 
минимальной продолжительности всей р а з р а б о т к и и м и н и м а л ь -
ных затрат на се выполнение. Методы сетевого л л а и и р о в а п и я и 
управления используют сетевую модель, о т р а ж а ю щ у ю в з а и м о -
соязь всех операций, допускают введение нескольких о ц е н о к 
времени при отсутствии точных нормативов , п о з в о л я ю т нахо -
дить самый ДЛП1П1ЫЙ критический путь, о п р е д е л я ю щ и й д л и т е л ь -
ность разработки, сосредоточивать внимание р у к о в о д с т в а на 
решающих работах и оптимизировать ход их выполнения . К р о -
ме того^ СПУ дает возмож1юсть определять степень н а д е ж н о с т и 
1гамс'1снных сроков, степень риска н в о з м о ж н ы е о т к л о н е н и я , 
дифферсншфоваиио оценивать проделанную работу н к о н т р о ш -
рооать ее выполнение 1га всех стадиях . 

Основные понятия сетевых моделей 

ста?л'Гт ^ ^ ^ является сетевая модель , к о т о р а я пред-

экскаватора и т п объекта , м о н т а ж ш а г а ю щ е г о 
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меимиз^ условием является о т р а ж е н и е логической взаиуг 
в аим^з0ус.1овлс11пост1^ всех п о к а з а н н ы х работ , опп^"^^^^^. 

" X ^ с д о з а т с л ь и о с т ь п ь т о л н е и и я всего к о м л л е к с а ^ ^ - ^ ' ' ^ . 
Сстспая модель изображается к а к б е з р а з м е р н ы й гвал 

КОТОРОМ пзаимоспязь н взаимообусловленность работ 
опреДс-1си.юЛ послсдозательиости прелставлепы с т р е . ® ^ 
к р и к а м и . Стрелки показывают работы , а к р г ж к и с о ^ I 
обозиапаюшие начало и конец определенных рабсуг. 

Пример простейшей сетевой модели приведен на рис г-
котором событие .1 является результатом работ и 2 ^̂  
причем работа 2 - в пе может начаться раньше , чем коичае'^ 
работа /—2. ^̂  

Термин «работа» п системах СП> многозначен: 
дсйстпительиая работа — трудовой я р о а е с с . трсбующ?.! 

затрат времени и ресурсоз; 
ожилаине — р а б о т а , не т р е б у ю щ а я з а т р а т , но занимающая 

оремя (псрсрыви, о б у с л о м с н н ы е тсхнологней пронзподпва)-
заппсимость. или фиктипная работа , — с а я з ь между событие! 

т , ис требующая затрат оременн и ресурсов и указыоающая 
что вшможиость начала эдиой работы пепосредстпеиио сзяза! 
из с результатами д р у т х работ , причем нельзя спести завер. 
тсипе этих работ о одно событие. Записнмость показывает точ-
ную очсрсдиоаь аыпатнсния работ . Фнктнпиая работа на ссте 
вих трафиках в отличие от дейстинтсльнон работы показыэзета 
пуиклфиой а р е л к о й (рис. б ) . 

Так, работа 2—Л может быть начата пэслс окончания работ 
7—2 и -/—Л, а работа — т а т ь к о пос-тс око1пания работы 
5 - 2 . 

Событиями нззыпаются результаты пронзоедеиных работ, оии 
конкретизируют процесс планироаания . нск-1ючэют возмож-
ность различного талковаиия нтогоз выполненных работ. Каж-
дое событие может означать момент н а ч а л а последующих ра-
бот. В отличие от работ, нмсюшнх з а т р а т ы времени, событие 
представляет собой татько момент свершения работы. Событлс, 
за которым нспосредствеиио 1гачинастся работа , называется на-
ч а л ь и ы м для данной работы н обозначается символом Со-

Гп:. 5 Проасйши т е а к молел^ ^ ^ 
< 1 > 
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опому непосредственно лредшествует данная раб.эта, 
д к о н е ч н ы м д л я данноП работы н обозначается 

лззывается располагающееся в сети непосредственно 
символом событием так, что между ннмн не может быть 
дереД промежуточных событии, называется п р е д ш е с т в у ю -
ийкакпх^ > ^̂ ^̂  располагающееся в сети непосредственно после 

" 'го события так , что между ними не может быть никаких 
^^""лжчточных событии, называется п о с л е д у ю щ и м . 
"^^П^воначальное событие в сети, не имеющее предшествую-

смУ событий и отражающее начало выполнения всего ком-
"^гкса работ, включенных в даштую сеть, называется н с х о д -

ч! и обозначается 0. Событие, не имеющее последующих со-
! !" ' и отражающее конечную цель комплекса работ, .включеи-

в данную сеть, называется з а в е р ш а ю щ и м . Цифры под 
стрелками обозначают продолжительность работ в днях (неде-
1ях). Любая последовательность работ в сетевом графике, в 
котором конечное событие одиои работы совпадает с начальным 
событием следующей за ней работы, называется п у т е м . В се-
тевом графике различают несколько видов шутеЛ; 

от исходного события до завершающего —полный ттуть, или 
просто путь; 

от исходного события до данного —путь , предшествующий 
данному событию; 

от данного события до завершающего —шуть, последующий 
за да1П1ЫМ событием; 

между двумя событиями / н / (из которых ни одно не явля-
ется исходным или завершающим) — п у т ь между событиями / и / . 
Длнна любого пути равна сумме продолжительности составляю-
щих его работ; 

путь между исходным и завершающим событием, пмеюни1М 
наибольшую продолжительность, — к р и т и ч е с к и й п у т ь (вы-
деляется на графике жирными стрелками) . 

Работы и события, лежащие на критическом л ути, называют-
ся критическими. Всякое увеличение продолжительности работ , 
лежащих на критическодг .пути, приводит к возрастанию длитель-
ности всей разработки. И, наоборот, сокращение продолжн-
тслыюсти всей разработки невозможно без уменьшения дли-
тельности работ, лежащих на критическом пути. 

При составлении исходного плана и при оперативном управ-
лении ходом .работ по объекту главной задачей является изыска-
ние методов сокращения работ, попавших на критический путь, 
особо тщательный контроль за соблюдением установленных сро ' 
ков выполиення именно этих работ и 1принят]1е оперативных мер 
по предотвращению срыва. Эта возможность представить в 
наглядном виде последовательность работ, определяющих об-
щие сроки их завершения, является озажным преимуществом се-
тевых. графиков. Сетевые модели ст^зоятся при соблюдении ^ 
правил, основными из которых являются следующие-
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„аправлсппс стрелок в сетевой модели следует „зог, , 

п е я л н а п р а в о ; , г /-ч-г. гтплгтп» ПР-М ппптт,^ ^ " п е я л ианув"»-'. , ^ чц 
модель должна быть простои, без лишних пересг-а, 

воптожпости большее число работ следует изображат^"^'^^ 
З01гтальпым1г линиями; " гор;,. 

в сстг( НС должна быть <тупнкоз», т. е. событий, из гп 
„е виходнт ни одной работы. Исключением являются з а в р ^ * 
ишс работи. Наличие «тупиков» указывает либо на ошнбТг*^^^ 
бо на нсиужноаь данного комплекса работ; 

п сети 1ГС должно бить собитий, в которые не входщ 
мом работы, за исключением исходных. Наличие таких сой'1 
яплястся либо результатом ошибки, либо указывает на 
д1гмость организаиии выполнения работ, бел которых это спл*̂  
тип не может созсршнтьсл; 

в сстсспи модели не датжио быть з а м к и р ы х коатут>оп (т. 
лг)П), т, е. работ, соединяющих некоторое событие с ним жУс 
мим. Наличие циклов сондстсльствует о допушснпои ошис?" 
при построении графика. ' 

Параметры сетевых моделей 
н методы их расчета 

Так как с1гстсчз СПУ осиозаиа из определении критического 
п)ти и послсдуюшсй оптпмизаиин выполняемых работ по време-
ни и рссурслм, то нахождение критического пути и резсрооа 
прсмсии игкрнгическмх работ, т. с. расчет сетевого графика вруп-
иую и на >лсктрор1ноои-1ис1птслы1оГ| машине (ЭВМ), —одна из 
псрв<|Очсрсдны.х зл1а' | при создании системы СПУ. 

П отличие от других видоз графиков и документов, сетевые 
графики выявляют тс работы, ог которых зависит общин срок 
злвсригсппя осс\ работ. 

Г1ри рлсчсгс ссгеаого графика для каждой работы опрелс-
лиются: 

самый рзиипй И) возможных срокоя начала работы, нлн 
рлииее начало /рр/ / ; 

самый поздний И1 допустимых сроков начала работы, пл» 
позднее начало I„п^|: 

самый ранний ил возможных сроков окоичання работи, или 
раннее окончание /ро!/; 

самый поздний из допущенных сроков окончания работы, пли 
позднее 0К01Г13ИИС / а о * / . 

Для каждого события: 
наиболее ранинй из возможных сроков свершення —раипсс 

свершение Гр/; * 
наиболее поздний из допустимых сроков свершения —позд-

нее свсршение Геи ' 
прист)пить к расчету сетевого графика, необхо-

димо разделить кружки событий па четыре сектора. В нижний 
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Рис. 7. Сетевая модель с задаипоЛ продолжительностью выполня-
емых работ 

сектор записывается номер собьтгя, псрхии» —заполняется при 
дальнейшей работе с графиком. В левый сектор записывается 
раипее свершение события Гр/, в правый —позднее свершение 
события Гп/. 

Рассмотрим сетевую модель (рис. 7) с заданной продолжи-
тельностью выполняемых работ в днях, нанесенными на стрелки. 

Раннее свершение события. Учитывая, что любое событие не 
имеет временнбП оценки," примем раннее свершение исходного 
события О равным Гр.,у=0. Событие 1 может наступить лишь пос-
ле окончания рабэты 0—1, т. с. в нашем примере через 10дней, 
тогда получаем раннее окончание события У(7'р|=10), записы-
ваем его в левый сектор события / . Событие 2 может наступить 
после окончания работы 0—1 и 1—2, т. е. продолжительность 
пути от начального события О до события 2 составит 10-Ьб= 
= 16 дней, т. е. /р2=16; записываем его в левый сектор события 
Из события 1 выходят еще две рабрты: 1—3, продолжительно-
стью таюке б дней, т. е. /ра=16 дням, и 1—4у продолжительно-
стью 10 дней, для события 10+110=120 дней. Раннее свер-
шение события 6 определяется сложением раннего свершения 
события 4, записан]юго в его левом секторе, /р4=20 и продолжи-
тельности .работы 4—6, равной 22 дням, т. е. | /рб=20+22=42 дня. 
Особенностью событий 5 и 7 является то, что в каждое из них 
входит по две работы. В событие 5 входят работы 3—5 п4—5, 
следовательно, до события 5 идут два пути — 0—1—3—5 и О— 
1—4—5. Продолжительность первого пути 32 дня, второго — 
10-1-10-1-14 = 34 дня. Событие 5 может наступить только через 
34 дня, так как логически требуется выполнение всех работ, ле-
жащих на обоих путях. Таким образом, из двух путей, '.предшест-
вующих событию 5, выбирается наибольший (максимальный). 

Отсюда следует, что раннее свершение события равно ран-
нему ркоичаиию работы, лежащей на самом длинном пути из 
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ЯСС! п р о х о д я ш и х через это событие работ Т а к как .ракн». 
^и изс^плсиня предшествующих событии 3 и 4 у ч ^ ы в ^ 
лолжит^ипости их путей, можно раниии срок н а с т у и л ' ^ 
Шпя 5 виразнть следующим образом: ^^ 

Грв = т а х 1(Гр 3 + (^Р * + = т а х [(16 + 15. 
( 2 0 + 14)1 = 34 дня. 

Лиалогичио определяется рангши срок наст>-плеиня соб̂ а 
7 с у^^етом того, что в это событие входят три работы- о ^ 
Л _ 7 и 5 - 7 ; 

Г р 7 « т л х 1 ( Г р 2 4-/2-7); (Т'р! 
= шах ( ( 1 6 + 4); (16 + 20); (31 + 4)1 - ЗЗдпеП. 

В событие 8 входят также три работы: 7—5, 5—5 п 5 . 
Слсловательио, до события 8 имеются три п>'ти: псрпиП^л 

в т о р о й — ^ — / — т р е т и й —О— 
5 - 7 - 5 : 

Г р а ^ т а х К Г р т Ч - / ; - ) ) ) ; (Гр в +/в-^»)) 
« т а х | ( 3 3 + 8); (31 + 10): (12 + 3)1 = 46дисП. 

т. с. раппии срок иаст^плсиия события 5 может проиэоГии через 
46 дисЛ. Таким образом, раиини срок паст)-плеиия любого собы-
тия сстсзой модели определяется максимальной суммой раимсго 
срока спсршеиия предшсстауюшего события / — 1 плюс продад. 
житгльлость работы 17- Если п событие входит несколько работ, 
то при олрсделсипн раннего срока наступления события прини-
мается наибольшая алгебраическая сумма. 

Позднее сосрШ1^нис со(^ытия. Расчет поздних сроков иасту-
илслия событ](и производится только после того, как подсчита-
ны псе рамнис сроки. Так как продатжнтелыюсть выполиеппя 
пссго комплекса работ по сетсаой модели (критичсскии путь) 
соппалает с пеличииой раннего срока наступления конечного 
события, то принимается равенство позднего н раннего сроков 
настуилсипя коиемиого события, т. с. Г р к = Гол. 

Смысл эггого параметра заключается а том. что он обознача-
ет срок, за пределы которого нслыя оттягнпать пыполнс1тс ра-
бот, сходящихся к определенному событию. В спучас, если ра-
бота переходит за пределы Гоп/. то это означает оттяжку завср-
.исния осего комплекса работ пэ сетевой модели. Расчет 7*0 илст 
обратным ходом—от конечного к начальному событию. 

В иодели рнс. 7 имеем Г ^ д = Г п « 4 б дней, тогда: 
Т'я т Г„ I — = 46 — 8 = 38 диеП; 
7'п» = Г в | — г = 46 — 3 « 43дня; 

« Г„7 38 — 4 = 34 дня. 
что записываем п правый сектор этих событий Из события 
выходят две работы: и ^ - 7 , поэтому поздний срок насту-
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3 зависит от большего тю продолжнтсльностп 
1сЯ1|Я события 8 сетевой модели. Имеем три пути: 

^^ •^^"потжительиостыо 28 диеи, 8—7—5—3 шродолжи-
^ ^ оз 'диеи и 8—5—3 лродолжительностью 26 диен. Та-

поздний срок изступлеиия. события 3 должен быть 
.̂„41 ^^^^^^епьшеи разности м е ж д у поздней датой коиечног.о со-
,рем " ^ ' ' о п о п ж и т е л ы ю с т ы о пути до события 3 (от конца) . 

еа^^'^ " я трех путей сроки: 4 6 - 2 8 = 1 8 днеЛ. 4 6 - 2 8 = 1 8 диен 
днсП, т. с. поздиии срок события 3 должен наст}--

" через Гб диеи. 
п я события по аналогии с событием 3 определяем позд-

' РОК наступления события по нанме1гьшсн разности между 
" " " и т м сроком последующего события и продолжительностью 
" гостствующеП работы. И з события -1 выхолят две работы 

„ имеются три пути: 8—7—5—4 продолжительно-
10 20 дней, 8—5—4 продолжительностью 21 дня и 8—6—4 

'оодолжнтельиостью 25 дней. Позд1гии срок наступления собы-
тия • /определяется по наименьшей разности между поздтгмсро-

последующего события и продолжительности работы 4—в, 
^ е. 2 6 = 2 0 дней. 

Из события 5 вы.ходят две работы: 4—7 и 5—8, Д о конечно-
го события 8 из событ1гя 5 проходят два пути: 5—7—8 продол-
жительностью 12 диеи и 5—8 нродолжптелыюстью 10 дней. 
Позднее начало работы 5 будет равно наименьшей разности 
ЯСЛЧДУ. ГП8=46 дней и наибольшей длиной из двух путей, прохо-
дящих через событие 5, т. е. Г п 5 = 4 6 — ' 1 2 = 3 4 дня . Р а с с у ж д а я 
аналогичным образом, получим, что 1П03ди1гй срок наступления 
события I зависит от большего .по продолжительности пути от 
конечного события 8 сетевой модели. Из события / выходят три 
работы: I—2, 1—3 и 1—4. Д о конечноГ;Э события 8 от события 1 
проходят шесть путей: 1—2—7—8 продолжительностью 18 дней, 
1—3—7—8 продолжителыгостью 34 дня, 1—3—5—7—8 продол-
жительностью 34 дня, 1—4—5—8 продолжительностью 34 дня , 
1-^1^5—7—8 продолжительностью 36 дней, 1—4—6—8 продол-
жительностью 35 дней, т. е. большую продолжительность имеет 
путь 1—4—5—7—8. Наименьшая разность мел<ду. поздней датой 
конечного события ( 7 п з = 4 б дней) и дл1П10й этого пути ( 3 6 дней) ' 
Гп| = 4 6 — 3 6 = . 1 0 дней. 

На этом заканчивается расчет сетевого графика . Контролем 
расчета служит сов-падение чисел, записанных в правом и левом 
секторах первого (исходного) н последующего ( завершающего) 
событий. 

Определение критического пути 
и резерва времени 

Критический путь, рассмотренный на рис. 7 сетевой модели, 
проходит 1П0 работам 0-1, 1—4, 4-5, 5—7, 7—8. Выделим его 
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•„шиями. Работы, л с ж а ш н е на критическом пут» 
н п«сют, т . е. у Ш.Л н р.. 

Р,-, дзнног. работы п а з ы в а с т м 
можно ч-вслпчить ^родолжнтельность 1 

Г^" из«е..с..1.я критического п>-ти. П о л . ш ч резерв р 
поздним 1. р а н и н « срокам, , окоипания 

1,3.13) дзпчоП работы. 
|1апр,(Мср, 

« , - 2 - ' г = - = 
о , - . - ' г - 1 - 1 - ' 8 - = " 

Частник резервом г , . , данной р з б м и называется орем, . , 
. . п е и п а * которого можно упелнчнть прода1ж,1тглы1ость зад, 
оГйоты бс! измене,нся с р о : « раннего начала последующих рзйо,. 

Ч з ^ рсзсрз равен разности между раиннм 1,ачалом ^ 
с т е т у м ей работы и раииим окончанием данной работы. Ноги 
м м е Г п Р 1Ш0ДИТСЙ иа самом графике, т о исличину псех резср. 
МП на показан, иелизя. При табличном расчете граф„м 

т очрезслеиа м ж л а ч работа, т . с. пидны ее ранние и пс,«. 
и с а Т н коичаних. а также полный и частный резервы. 

тль .111ил п 
МС111 С1Т1:ВП11 м о д е л и 

Кодд^». «Т»<» гг*Д' и^тау». 114ЧЛ.Т» 
V . . 

Раки** 
(ЖОШ-

шшг 
1 г.*» 

Пэи"г« 
г п.ч 

и»? 
1 П.О 

П'МтаЛ Част-лй 
Г'МР! • Р'У-'Р» г 

1 1 1 $ 7 в 9 

— 0-1 К) 0 10 0 10 0 0 

1 
1-2 
/ - а 
1^4 

6 ^ 
и 

10 
10 
10 

1& 
16 12 

10 

31 
1й 
20 

1в о 
0 

0 
0 
0 

1 7-7 1 16 20 31 13 18 

' 1 
3-7 
3-5 16 10 32 

1Я 
\Ь 31 

2 
2 

1> ш 
'> 

• { 
4-.Ч 
4-6 

м 
•> •» 

м 
2-) 

31 
42 

20 
21 

31 
43 

0 
1 

0 
0 

( 
1 
3 

5-7 
5 - 5 

4 
10 

М 
04 44 

51 
30 

38 
46 

0 
о 

0 
0 ( 

1 
3 6-3 

7-8 
3 
В 

42 4.) 
•10 

43 
39 

46 
46 

1 
0 

0 
0 
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ппивсдеи расчет сетевой модели рис. 7. 
^абл. пр» г р а ф и . В а ж н у ю роль при определе -

Ззйолиясм " И ^̂  и г р а е т г р а ф а 1. В г р а ф е 2 з а п и -
„ паяН''-'^ ^ олоты причем с ы п и с и в а ю т с я сначала все р а б о т ы , 

'ищется код события (0-1), з а т е м нз события / и 
вы^одя!^"^ " з ^^ррсиосят п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь работ . П о с л е этого 
® д В графу ^ н а ч а л а и о к о н ч а н и я работ , т. с. з а п о л н я ю т определяют р 

гР^^^ ^ " н а ч а ю работы 0 — 1 р а в н о О, работа длится 10 дней, 
^ ее раннее о к о н ч а н и е составит 

' /р.о . - о = /Р.и^-. / о - . = О + 10 = 10дней, 

. гч'ммируя г р а ф ы 3 и 4, получаем г р а ф у 5. 
П р п с х о д н м к р аботе 1--2. В г р а ф е 1 количество предшест-

гишшх ' р а б о т равно I. следовательно , ищем в графе 2 только 
нУГработу, о к а н ч и в а ю щ у ю с я на 2, это работа 1—2, се раннее 

ояо(гчпги1С в графе 5 р а в н о 16 д н я м . 
Получив ранние н а ч а л а и окончания , найдем поздние ггачала 

„ окончания, т . с. г рафы С и 7. Р а с ч е т ведем т а к же, к а к на 
7, — с з а в е р ш а ю щ е г о события. Р а б о т а с н а н б о л ы и е й абсо-

лютпоГг вслнчииои раннего окончания д а с т иаибольшии срок 
выполнения всех рабэт , т. е. /р.о 7 - 8 = 4 0 дней, т а к как р а б о т а 
привела в з а в е р ш а ю щ и е событие 8, то /„.07-8 = 7 - 8 = 4 6 дней, 
т .е . оно д л я всех работ, ведущих в событие 8 ( з авершаюн1се) , 
равно 46 дням. Этим з а к а н ч и в а е т с я л е р в ы и этап расчета . Р а с -
чет графы 7 ведем снизу вверх. Р а б о т а 6—8 приходит в событие 
8, значит се наиболее позднее окончание, как и у всех работ , 
пришедших в это событие,- /п.об-в=46. И з позднего окончания 
вычитаем продолжительность работы и 'получаем ее позднее 1га-
чало /п.11б-8=^п.о 6 -8—^6-8=46—3=43 дня , т. с. нз г р а ф ы 7 вычитаем 
значение графы 3 и получаем значение г р а ф ы 0. Д л я р а б о т ы 
5—8 /п.о5-8=46. Вычитаем из г р а ф ы 7 г р а ф у 3, получаем графу 
6: /п.н5-8=/а.о5-8 — / 5 - 8 = 4 6 — 1 0 = 3 6 д н е й . 

Работа 5—7 кончается в событии 7, поэтому и щ е м работу , 
начинающуюся с события 7, такой о к а з ы в а е т с я р а б о т а 7—8, на-
ходим ее позднее начало /п.п 7 - 8 = 3 8 , которое будет поздним окон-
чанием для работы 5—7, поэтому его и з а п и с ы в а е м в г р а ф у 7 
против работы 5—7 /п.о5-7 = 38. Вычитая продолжительность ра-
боты (графу 3 ) , получим /п.1.5-7 = /п.о5-7—/5-7 = 38—4 = 34 д н я . 

Работа 4—6 кончается в событии 6, поэтому находим работу , 
которая иачииается в этом событии, т. е. р а б о т у 6—8, у которой 
•позднее начало /п.1и-б = 43; оно и будет поздним окончанием д л я 
раОоты Гп.о4-0=43 (записываем т а к ж е в г р а ф у 7 д л я р а б о т ы 
' - Ь ) , вычитая продолжительность р а б о т ы ( г р а ф у 3 ) , получим 
/п.|ц-б = /п.о4-б—/+-8=43—22 = 21 день. 

Найдем поздние начало и окончание д л я р а б о т ы 4—5 И з со-
бытия 5 выходит две работы: 5 - 7 и 5 - 5 . И х позднее н а ч а л о 
соответственно равно 34 и 36 дням , .выбираем м е н ь ш е е ! Й ^ ш 
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П п о и п с е окончание работы 4-~о 
" записыоае^ Р а с Д ж ^ ^ я аналогичным образом.доводим расч^ 
т, е. в графу 7, изсс> ^ подчеркиваем критический п)'тъ. т V 
до начального л ^ ^ ^ ^^^^^^ „ о с л е этого сч'ит е , 
работы, у т . е. заполняем графы 8 „ 9 
полииГ» и т с с вьпнслепня полного резерва вреце-

оаГюти:По.1иий резерв времени х т я каждой ра-
„и для каждой ^̂ ^ позднего начала раннего иа-
Г,оти " б МИНУС значение графы 4) либо из> лозд. 
пала ь Д ^ начало (т. с н з ^ р а ф г - - ^ него начала надо отнять раннее начало (т. е. из графы 7 вы 
честь графу 5). Например, х т я работы 5—7: 

И Л И ГАД,5-7 = 3 8 ; 1* 
т. с, эта работа полного резерва прсмепп не имеет 

Просчитав всю графу 8 до конца находим частице ре' 
зсрпы гфсмсни, т. с. графу 0. Например, для работы 
/—2 раннее окончание равно 10. а раннее начало слс. 
л>тошсй работы 2—7, т. с. пыходяи1сП нз события 2, равно также 
16 лням; его находим в графе 4. т. с. Г | - 2 = ' г п г - 7 — /р.о 
1 6 - 0 ; как видно из табл. 13. работа 1—2 имеет полный резерв, 
равный 18, а частный —^ро 'г.о 16^ 
1 6 - 0 , Л1галогичио определяется частный резерв времени для 
остальных работ сетевой модели. 

Анализ и оптимизация сетевого графика 
по времени 

Анализ сетевого грз|| |ика заключается в определении крити-
ческого пути и временных параметров работ. При необходимо-
сти оптимизания осуществляется приведением продолжительно-
сти критического п)^!! п соответствие с заданным директивным 
сроком пыпатисиия комплекса работ или другими ог-
раничениями по фак-тору времени. Как известно, все работы или 
события, лежащие гга критическом пути« резерва времени не 
имеют. При оптимизаани сетевого графика по времени общая 
пргиолжительиость выполнения всех работ, т. с. длительность 
критического п р и . должна быть приведена в соответствие с за-
данным директивным сроком осуществления данного комплекса 
работ. При сравнеггии продатжительиости критического'т1ути Г»:р 
с установленным директивным сроком выполнения работ Гд.11. 
возможны слелующие ситуации: 

т. е. директивный срок болмис продолжительности 
критического пути. Это значит, »гго залаиное «ремя превышает 
реальные нужды и даже па критическом пути имеет место резерв 
времени 

Т'кр-Гавр. Т. е. директивный срок совладает с продолжитель-
ностью критического п р и . Это свидетельствует об отсутствии 
резерва времени между прололжительностью критического пути 
и Д11рективным сроком: 

800П 



Ркр ^ 
ппрсктивии» ^ ) о к выполнения колгплекса ра -
У п т с л ь н о с т н крнтнческого пути. Это свидс-

, Леньи^^ что комплекс р а б о т не будет выполнен п тре-
4^0 недопустимо: 

лп^иас сетепоЛ г р а ф и к д о л ж е н пересматриваться с 
^ пгзаиии его по времени. Д л я этого п р о в о д я т а н а л и з 

оптим1« ^^^^^^^^ сокращения времени выполнения ра -
цслссообразп . ^̂  принимают окончательные решения по 

м времени выполнения работ . После этого сетевой 
^ Т п с с ч и т ы в а ю т . Д о б и т ь с я сокращения общего времени 

^Р^'^'.пгиил работ можно следующими способами: 
''^"п'!:пспаспределе1^ ресурсов на работах критического пути, 
о л ^ и о о и о и прием с0краи1синя общеП продолжительности се-

пго графика. Приииип его з а к л ю ч а е т с я в наиболее целссо-
Тпазиом увеличении трудовых, финансовых, м а т е р и а л ь н ы х ре-
орсоз иа некоторых работах критического пути с целью с о к р а -
щения сроков их выпапиення; 

совмещением работ, т. е. там . где технологически в о з м о ж н о 
и целесообразно следует переводить последовательные критиче-
ские работы иа параллельное их выполнение. О д н а к о этот п р и е м 
неглавный, так как лрн правильном первоначальном построении 
сетевого графика все работы бывают совмещены н а и б о л е е рацио-
нально; 

нзмснеи1гсм технологии и организации работ . Э т о т способ 
применяется там, где перераспределение ресурсов не п о з в о л я е т 
обеспечить выполнение всех работ в з а д а н н ы й срок или в ы з ы в а -
ет большое увеличение затрат , что экономически невыгодно. 

При выполнении условия Гкр<7'д,ф сетевой г р а ф и к прини-
мается к исполнению и определяются к а л е н д а р н ы е сроки в ы п о л -
нения работ сетевого графика . 

Прпмеиеине СПУ д л я управлеипя 
развитием горных работ иа к а р ь е р а х 

При современном росте производственных мощностей гор-

по е " а у ч . 
рам премет . II р с с у п с а м I. п Л ™ ' ^ " ^ " " " з а ц ч я е г о п о ф а к т о -
процес'се ФУ"1!цкшГров „ я ' ' Р ' ^ " ' ' » , . - . в 

За*. 218 
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,лчи большого потока ииформашш. з которой отра ; , - , ^ 
«че ошиеся и с в я з з т . и с между собой процессы, протскаюш^^^ 
л М карьере; оптимальное ^планирование „ 
^Гя органнзаиня горных работ, иср-лючаюшая простои УЛ^р^ '̂ 
пводитсль.сые затраты времени и средств как один „3 ^^"Ро-

]\их флктороз улг«шения телнико-экоиомических п о к а з а х ^ ' 
паботи карьера, 

Метод сетевого пларгирования и управления СПУ т-
имя этих задач оказался весьма э ф ф е к т и з н и м . 

Внедрение СПУ позволяет пол>11Ить качественно ц . . , 
систему планирования и \ттраЕЛсиия, базой которой 
сетевая модель, о т р а ж а ю щ а я основные процессы фуикционип^" 
па1гия горного производства. Д л я успешной реализации спстсм 
СПУ на действующем карьере необходимо согласование ^ 
шествующсЛ оргаггизаиионпой структ>'ры карьера с оргаиЛ ' 
нионной структурой системы СПУ. которая обусловлена нсобхл. 
лимостью пиполисния ос1юзиых пропсссоо управления, получс 
ния информации о состоянии объекта упраплеиия. прг(чГ,рало. 
ваиля информации, передачи м и с п а ш е и и я команд управлси!,, 

В даоисимости от постаплсиных иелен различают систсми 
СПУ в целом .тля всего обтч-динслия, карьера и систсми СПУ 
для отдельных участлоз (добычных, вскрышных, транспорта) 
или комплекса работ. 

Служба СПУ. как п функциональные отделы, подчинена 
генеральному директору и директору по производству объсдл-
нетгия и осуществляет свои функции во взаимодействии со веема 
администратиаиыми и производстреннымп отделами карьера. 

При разработке систем С П У на действующих карьера! 
рсгламситирустся порядок, при котором ответственные нспо.'ии-
тсли обязаны всю входящую информацию передавать слта-
бе СПУ. 

Па службу СПУ о обшей системе планнрозания и управле-
ния развитием работ на карьере и з л о ж е н ы следующие оСя-
заниасти: 

расчет и корректировка сетевых грл«|и1коп: получение н 
обработка информации; подготовка пходной ин«|)0рмаи1и1; 
контроль зл правильным и своевременным педснием документа-
НИИ на всех этапах; подготовка и р с х ю ж с п и й по выявлению 
«узких мест» и празелению .хрономегражных наблюдений; на-
колленнс и анализ статистических данных; подпсденис итогоз 
выполнения работ по графику; оказание технической помош» 
по ведению документации. 

Методика плаииросання и п р а в л е н и я включает комплекс 
^хономико-матемлтических методов и организационных приемов, 

В систему обработки информации входят методы и алгорит-
мы расчета сстепых моделей. Система обрабатывает входную 
информацию для получеггия выходной информации в установ-
ленные сроки и Т10 определенной форме. 
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>г,обчолн«.''я л о к у м с п т а и . г я с о с т о и т „ э н а б о р о в с е / с о . , 
Л ' Х г , . фог>1 п р л с е п г ы х т а б л ш , . Э т . , л о к у л , е „ т и я в т я ю т с я 

"''сястсма с е т е в о г о п л а ш ф о п а п м я ], З ' п р а м с п ш л л Г к ^ ь е п , 
„ я с т с я л з м к н у т о " " н ф о р м а и н о т ю - л п п а м п ч е с к о Л ^ . Л ' ^ 

перспек-тпв.шго г т л а т . р о в а » , я » у п р а в ^ , ^ 
п л а н и р о в а н и я и у п р а в л с м н я р а б о т а м и ' 

влжнсншсн ч а с т ь ю с о д д а п и я с и с т е м ы С П У " т о 
,лрьсроя яплястся р а з р а б о т к а .метолики с е т е в о г о ^ ^ а ш ш Л ^ " ' ' ' " ' 
, упрзмсшш р з з в п т н е м т / т и х р а б о т "-^''""ровяиия 
;„;ь в вялс олнноГ, г р а ф и ч е с к о й Ж н ^ам.? , ! , '"""^' 
'с„„и псол горныл р а б о ! „ а к а р ь е р е , п п л а н в с -

риал врсчсши п р о г н о з и р о в а т ь состоя1М1е г о п . т Г ^ ' ^ ' ' ' ' ' ' ' " " ' ^ 
олрслол/1ть раиионлльныГ. п о пре.\геин Р""'"' ' ^ 
лсйстяуюших у с т у п о в , п р о х о д к и р п з р с з т . у г ^ Р а з и о с к и б о р т о в 
рзмнгия г о р н и л р а б о т к а р ь е р а т р а н ш е й /1с.\-одя н з • 



Т Е Х П Р О М Ф И Н П Л А Н К А Р Ь Е Р А 

Содержание и задачи техпромфинплана 

Сутисстпенпои особенностью лозянствепных планоз СГгь 
яоляется их и а л и и н , дпректпвпыП. прогрессивный и пелрст, 

Г'пгппо т п т г п р г к п р плпттгм-»пг1111гг» * г«й-иик характер. Соппалпстическое планирование, подчинен» 
задачам всг_мерпого укрепления соииалпстнчсскоП экономик,, 
ее развития, является подлинно наумним. т а к как оно осмоваи" 
на примсиспии передозоП экономичсскоп теории марксизма 
ленинизма, на использовании новейших достижепиП науки 
техники. 

Иа>-»п?ость обусловлена т а к ж е и тем, что их важнейшие Э1с. 
меитм обоснованы с помощью системы балансов, коордиипрук!! 
ишх пропорциональное развитие различных отраслей народного 
хозяйства, отдельных предприятий, а внутри послсд1П1х-^1|е. 
хоп, участков и других подразделений. 

Директивный характер наших планов предопределяет п\ 
обязательность для предприятия. План является законом как 
для всего коллектива предприятия, так и д л я каждого отдела 
1ЮГ0 работника о соотвстстнии с занимаемым им местом на 
иропзподстве. 

Социалистическое плаиироваиие является прогрессивным, 
ориентирующим работающих на систематическое совершеиствсь 
паиие качественных и количсстоеиных показателей предприятий, 
на мобилизляию всех сил и ресурсов для неуклонного тюдъгма 
народного хозяГ[ства. 

Плаиироваиие народного хозяйства о С С С Р является непрс-
рыпиым. Это д о а и г а е т с я принятой С1Гстег1оП разработки и кор-
ректировки планов. При разработке планов на длительный пе-
риод все плаиозые задания диффереинируются по более корот-
ким промежуткам времени. 

Перспективные планы служат основой для составлс]П1я те-
кущих планов (техпромфипллаиоз) . о которых конкретизируют-
ся направления пр^изводствснио-хозяйствсниой деятельисстн 
ирехтриятий и предусматривается создание условий, обеспечи-
вающих выпатиеиие перспективных планов. При составлении 
перспективных планов на предприятиях руководствуются кон-
кретными указаниями Госплана С С С Р . Госпланов союзных рес-
публик и планов министерств и ведомств, а т а к ж е используют-
ся соответствующие разработки «гаучио-нсслсдоватсльских 
институтов и тсхнико-экоиом1Р1ескис рас^1сты производственных 
возможноаей предприятия, его цехов и у^1астков. 
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„ . м л и э е н п о г о п р е д п р и я т и я с о с т а в л я е т с я в 
.аоЛ " Р ^ ^ | Т к о т о р ы Г 1 в ы с т ) - п а е т к а к с в о д м ы н п л а н 

' ГоД^'ДпромФ""": ' " ' с к о П я ф ш . а п с о в о П д е я т е л ь н о с т и п р е д -
^ у т о ч н е н н ы х п о к а з а т е л е н 

• ' с я ' Р ^ ' Р ' Х Г " " с о о т в с т с т в у ю щ п Г , г о д . Д р у г и м и с л о -
«Р^сктпвяого П ' " " ^ т е х п р о м ф п н п л а н а к о н к р е т и з и р у ю т с я 

"Р" " ^ к ^ п в и о г о п л а н а и у ч и т ы в а ю т с я д о п о л н и т е л ь н ы е 
л1еты п е г с п с ^ ; " ' " о х о д е е г о в ы п о л н е н и я . 

«-^По постепси!1ыГ1 перевод всех горных п р е д п р и я -
йыл гпстему планирования и эконолпшеского с т и м у л и -

на ^ • / ' 
«™,тР1111е задач , направленных на п о в ы ш е н и е у р о в н я э к о -

Зыпол 1СЛ1 ^ и научноП обоснованности -плановых р а с ч е -

предусматриваться при р а з р а б о т к е п л а н о в на 

'̂ Р'тс^прош^^^^ карьера представляет собой к о м п л е к с н у ю ,1НСППУТУ10 программу прОИЗВОДСТВС1ГНО-ХОЗЯИСТВСН1ГОН д е я -
мьиости направленную на выполнение п л а н о в ы х заданнГг п р и 

Наиболее 'полном использовании производственных м о н и ю с т е и 
I, оспооиых фондов и получение м а к с и м а л ь н ы х р е з у л ь т а т о в при 
униимальиых издержках . 

Разработка техпромфинплана (годового) п р о и з в о д и т с я на 
оснооапии пятилетнего плана развития п р о и з в о д с т в а , к о н т р о л ь -
ных цифр и задании вышестоящей орган1гзаиин. о с н о в н ы х тех-
нических направлениП развития о т р а с л и и у т в е р ж д е н н о г о в 
усгаповлепиом порядке плана р а з в и т и я г р р и ы х р а б о т . 

Вышестоящая организация у т в е р ж д а е т к а р ь е р у с л е д у ю щ и е 
показатели на год с распределением по к в а р т а л а м : 

1. Объем реализуемой продукции и услуги п р о м ы ш л е н н о г о 
характера, тыс. руб. 

2. Добычу полезного ископаемого о б щ у ю , в т о м ч и с т е д л я 
коксования по маркам и сортам ( д л я угольной и слагщевоП 
промишлеииости), т; выпуск в а ж н е й ш и х видов .продукции в н а -

п Т о « ° г о р н о р у д н о й • 
3. Вскрытые запасы, т. 

го .хозяйствеипым способом тыс п ь ш о л н я е м о -

5. Повишсмпе пропзвод. ' .тсльностн "труда о/ 
6. Бала,.сову,о прибыль, тыс. руб ^ ' ' ' ' 

/ 7. Реитабсльпость общую, %. ^ ^ 

3 - ^ « а . т ы с . р у с . 
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ВЛ0ЖС1Г1ГЙ: оспавиих фондов, тыс. руб.; пронззодстзеппц^ 1 
1г'г)стсГг, тис, т. 

II Осиойпыс ззланпя по ппедрепню поооП техники и то> 
10гтг' комплексном мсхаиизаинп и автоматпзпиии п р с м з а о ! ^ 
нмеюагнт особо важное зкачсиис для развития горнору^,®^ 
промышленности. ' 

12. Объем постазох млтсрнллоо и оборудопаиия, расппг, 
ЛЯСМ1/Х вишсстояшсЛ оргапизаписП. 

Остальные показатели плана разраСатипаются Карьср^^ 
РйзрлАоткз тсхпромфннплаиа пропзпод||тся п два этапа П 

леп50Ч '^гапе карьер т т о з и т проект техпрэмфинплана, п'ре? 
стаг$ляст нз рлссмотрснне в чппистерстоо (педомстпо) и по1у 
паст от нега контрольные задания. На втором этапе после п̂  
лреиня от вышестоящем организации утвержденных заданий 
предприятие о чссячиыи срок разрабатывает развериутмй 
тсхпрэчфннпллн. ' 

Особенности планирования па карьерах, 
входящих о состав объединения 

I 

Для сопсршенстпоааиия оргаипзапионнон структуры упраз 
лення во всех звеньях народного хозяйства предусматриваете! 
ул>^1неннс органнзаиии и «стодоз разработки народиохозяц 
ствеиных планов, созершснстоовапис системы плановых показз-
телсГ| и усиленке 1г\ поздеПстпия иа попышснис технического 
зровнп производства и качества продукпии. ускорение темпаз 
10СГЗ нрппзаодителькоаи труда и попишенне Э||к|)ект»в11оаи 
обшестзениого производства. 

В пронззадстзснных обтлсдинениях и соответствии с Гене-
ральной схемой упра1ыения угольной промишлсиностью центра-
лизооаиы ф)икиин штанирозання, финанснрозання, материз.и-
но'тсхнического снабжения, капитального строительства п лр 

Централизация предопределила сушсственныс измеиспия а 
организации разработки плана производственных едипки. си-
стеме плановых показателей п .методах их определения. 

В о т л т и е от предприятии, иаходятпхсл па самостоятельное 
балансе, по которым разрабатываются годовые техпромфиипла-
ни, по производственным единицам, входящим п состав обьсд"-
пения, разрабатываются годовые планы пронзводствспнох^ 
зяиствеггнон деятельности, на основаннп которых плановые п> 
казатели затеи распределяются по кварталам, а квартальпие-
по месяцам. Разработка годового пла1га пронзводстветю-хозя'^ 
ствснисн деятельности разреза осушсстплястся по Ф̂ Г̂ "̂  

ЗУ ^пппи^^^*""" плппой, >тверждасмыми объединением рззР 
сдтпщ^)^ являются: 

^ реализуемой продукции в оптооы.ч цепах; 



Г1а — в с е г о . П том числе по маркам, добыча угля добыча 
с коксооаиия; 

.прппость (персонала; 
^ поста выработки, валовой продукции на одного ра-

ппомышлсипо-проиэводствсииого персонала; ^ • 
^°'^"' '^псмссячиая производительность труда рабочего ло дооы-

п тоннах; 
ьпмя заработной платы персонала, занятого в промышлен-

и том числе фонд несписочного состава; 
ппоизвОДСТвс1М1ая себестоимость I т добычи угля; 
ю п б и л ь (убытки) в оптовых иенах; ^ 

среднии оптовая пена 1 т угля (по ценам прейскуранта) ; 
объем капитальных вложении, в том числе строительно-

монтажных работ, выполняемых силами разреза; 
численность персо1гала, занятого в капитальном строитель-

стве, в том числе рабочих;-фонд заработной платы персонала, занятого в капитальном 
строительстве; 

основные задания по внедрению новой техники, передовой 
технологии, механизации н автоматизации «производственных 
процессов; 

основные задания по охране природы и рациональному 
использованию природных ресурсов; . 

основные задания по социальному развитию коллектива; 
объем вскрыши. 

План карьера по объему производства 
и техническим показателям 

План производства и реализации готовой продукции карьера 
(объедшгення, комбината) включает объем добытого и реали-
зуемого полезного ископаемого (руды, угля, сланца , концентра-
та). оказание услуг на сторону (своему капитальному строи-
тельству, капитальному ремонту и жилищно-коммунальному 
отделу). Устанавливаются 'при этом темпы роста объема произ-
водства и реализации продукции. Этот раздел техпромфинпла-
иа характеризует количественную сторону производственио-
хозийственнон деятельности горного предприятия. 

Оснотюй частью плана производства карьера является план 
добычи полезного ископаемого (производственная программа 
плпп.^н ' ^определяющий, по существу, все остальные части 
и карьера: объем вскрышных работ, буровых 
пеГевозк Гископя^м ^^^ычных и .вскрышных уступах, о б ъ е м 
по Г е Г е м е ш ^ Г о " отвальных' работ и работ 
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заля1гия по д о б и ч с (по объему производства^ 
го карьеру о(5ъсди1геи1гем и комбинатом в ^^^ноал^ 
тслях 

ппрспсктипиого отлзиз карьера с упстом дост ^^ 
татоп работы за предыдущие периоды. "''"У^и^ р̂  

Уаст пок-азатслсП псрсясктивиого плана раГютп 
состаплсиии годоаых пллиоо обсспсчиоаст '̂ ^Р^^рз V 
плаиироплния, з а к л ю ч а ю щ у ю с я о испосрсдствсиппг.^^^^'^^'^'К^ 
затслсЛ плана па смежные отрезки орсмсни. С " '̂з 
С О С 7 3 П Л С И И К годопого плана одиоврсмсиио намечают 
голопоГг добычи карьера из следующий за плаппп^г^" 
на планах горных рабог . кроме рзбот п л а т т ^ л ^ 
показывается контур горных работ следующего го11 

Рл.1^^сры годопоП дпбычп по карьеру на плаипп^шй 
д о л ж н ы устаиаз-тнэаться с учетом ожидаемого выл!? 
плана текущего года и фактического состояния горпыт пХ""" 
карьере и их во1можного рз заития исходя из УСЛОВИИ П ^ ' 

ислолыопаиия произподстасииых возможностей карьера п 
5тому перед состаа-тснисм плана добычи производятся и)~! 
нис и аизли^ произбодстоснных возможностей карьера м 
произаодитглыгостн добычного, вскрышного и транспорт! 
оборулозания и намечаются оргзниззцнонио-тслитсскис «ск 
приятия по лнкпидлиии «узких мест» с целью вовлсчшя! 
произсолстпо имеющихся резервов для ра?1вития добычи поло 
иого ископаемого и улучшения техиико-экоиомичсскнх сош 
тслеи работы к а р ь е р а . 

В соосЛ тсхническоЛ части план добычи опирается иа ш 
горных работ и горнотехнических локазателсА, пмсюк?! 
полью: 

обеспечить намечсиныА планом размер годовой лобичнс: 
лезного ископаемого: 

правильно распределить добычу но отдельным участкам { 
тем. чтобы обеспечить л з л а н и о с планом качество полезно:: 
ископаемого; 

обеспечить подготовку некрытых и готовых к 
соз на н а ч а л о следующего гола п соответствии с норм 
утасрй^леииыми обьединснием (комбинатом) . пззвпт-̂  

Осиозиымн горнотсхиичсскими показателями плапа у 
горных работ я в л я ю т с я : ^̂^ ̂ ^̂  

1. Число деПстпующих добычных и о'^ьфышпых ^ 
торос определяется по маркщсГаерским рзспо-1<̂  
]чарьсрз. К Г1сту п р и н и м а ю т с я псе добычиис 
ж е н п ы с из р з б о ч е м борту к а р ь е р з . Тзким же о р 
ляется число п с к р ы ш п и х уст}-поз. вскрУ^"^'! 

2, С р е д н я я высота к з ж д о г э добычного ^дсАде?̂ .̂ 
уступа, к о т о р з я о п р е д е л я е т с я по п о у с т > ' П н и м . 
п л а н а м вычитлнпсм высотных о т м е т о к расючеи ^^^ уст}^ 
иого уступа из высотных отметок рабочей п. 
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гк-рипого испосрсдстБсппо н а д данным, п вычисления 
раслололч^ величины полученных значений лзысоты 

в отдельных точках . 
^ Г п с д н я я высота (м) всех действующих добычных или 
рскрышпух уступов определяется по формуле 

Лср - — . (1) 

где Л/ — с р е д н я я высота к а ж д о г о уступа; /(—его длина. 
3. Фронт дснству1оии1Х добычных или вскрышных работ на 

конец периода и в среднем за плановый шериод. Протяжен-
ностыо (фронтом) добычных уступов называется длина всех 
подвигающихся добычных уступов на рабочс.\г ^орту карьера в 
пределах действующих его границ, вис зависимости от того, 
вскрыт ли уступ в данное вре^мя по всей длине или на каком-то 
сс отрезке. 

Фронт каждого уступа на конец планового периода опреде-
ляется измерением их на 'плаис горных работ карьера. Общая 
ллппа ЛИ1П1И действующих добычных уступов получается сум-
мированием длины линии отдельных уступов. 

Протяженность добычных уступов в среднем за год (или 
квартал) определяется как среднее арифметическое из показа-
телей длины линии уступов по кварталам (или месяцам). 

Аналогично определяются и показатели линии вскрышных 
уступов. 

4. Площадь выемки (м^) на каждом добычном уступе, кото-
рая определяется по формуле 

= (2) 
Л у 

где Уу — годовая добыча с уступа; м *̂ Ру — плановые потери 
полезного ископаемого на уступе, м^; Лу —средняя высота 
уступа, м. 

5. Подвпгание линии добычных уступов (м) при параллель-
ном !перемещенин фронта работ, которая определяется делением 
площади выемки на средиедействующую длину уступа по 
формуле 

= , .(3) 
/ у 

Подставляя в эту формулу значение 5у из формулы (2)', 
получим 

Уу + Ру ау, = 
Ну1у 

т. е., чтобы найти подвнгание линии добычных уступов, надо 
разделить годовую добычу с уступа (с учетом потерь полезно-
го ископаемого), выраженную в кубических метрах, на произве-
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дспис И} средггслспавуюшсй 
висоты 

Д-1И11Ы уступа II 
его 

Егм1 карьер пмсст несколько доиычпих уст)-поэ, то г̂  
для определения подлигакия фронта , одинакового л ^ а 
уступов, будет иметь вид в̂ ^̂  

а ^ 
у р 

где — д о б и ч а и потери полезного ископаемого па 
61ЛЧ1ШХ уступах. Л«г — срсдичя высота уст>т1а. оппм*^^ 
мая по формуле (1) . м: 17 — с у м м а р н а я длина липии добы^"'' 
уступоп. 

б. Запасы полезного нскопаемого на конец планового прп 
да. Эги запасы делягся на вскрытые и готоаыс к выемке. 

Согласно к,тассиф»каиин промышленных запасов по стеле 
полготозлсниостн к оысмкс при разработке угатьных месторож 
дсниЛ открытым способом вскрытыми запасами считаются зз-а 
сы я пределах контура, ограинчеииого сверху поверхностгг 
пласта, с которого сняты породы экскаваторными работам! 
(бс1 окончательной зачистки) , с бокоп — плоскостями усгуп-з, 
пгктроснных от границ обнаженном поиерхностн. с углами отк> 
сои и бсрмамгг, принятыми проектом разработки, а снизу—по1-

пллстл или проехтиоГ! глубииоА разработк1г. 
Ил числа вскрытых запасои 0ыдс.1яются запасы подготозле,!-

ные к зачистке и готоаыс к пыемкс. 
К покогозленным к зачистке относятся запасы, не тр«6)Г/ 

Н1ие для дальнсншеА полготоики оснонных экскэпаторпУ! 
вскрышных рабэт и ну-жлающиеся только и аачпстке поро1а 
(мощностью 0.5—1 «),'огта11шсГ|ся после основной эксказзтор' 
но Л пскрышн. 

К готовым к выс11кс относятся запасы, которые мог>'Т 
отработаны без нарушення оснолных правил ведения горнш 
работ и безопасности. З а п а с ы «о и и ж с л с ж а н ш м уст}71зм передо-
дят п готолые к выемке по мерс полпнгапня фронта работ в̂ ш^ 
лежащих уступоз, а по перхнсму уступу — п о мерс полвигзшг" 
фронта вскрышных работ и зачисткн породы после экскзвато^^ 
ных работ. ^ 

7. Обесттсчениость карьера з а п а с а м и , готовым)! к ^ 
днях. Этот показатель определяется делением запасоа, гото 
к выемке, на суточную добычу полезного ископаемого, пр . 
смотренную планом производства на ближайший "«^П^̂ 'Ч с̂пе-
матнвы вскрытых запасов , запасов , готовых к выемке, " 
ченность карьера запасами , готовыми к выемке, в лч^'М „з-
лиоаюгся объединением (комбинатом) , о ведении ^о^^Р ^̂ дд). 
-ходптся карьер. Обич!го на угальных разрезах при I 
вой работе по вскрыше д о л ж н ы быть не менее чем 
ныс запасы готового к выемке угля , а при сезонной в и 
концу вскрышного сезона — не менее чем шсстнмесячиу • 
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гот^ , . пулпых м с с т о р о ж д с т м " . о т к р ы т ы м 
В пялктпкс з а п а с о п . Мз ч и с л а о с к р ы -
лЛом принята т ! , к ж е п о л г о т о п л с и и и е з а п а с ы , к 

" " Г ^ а п а с " п а т с з ^ о г о . . « о п а е м о г о , о б м а ж е . п ш с 
010Р"« О " ' " ' " " к о т Д ы е могут б и т ь п ы р а б о т а п ы п р и п а р а л -
доух п л о ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ е с ^ д о б ы ч н ы х уступай Лез про .1зоодства 

сльпом " " - " " " " " " с о ч р а и с м и с м .при э т о м н о р м а л ь н о » ш и р и н ы 
рабо с о ^ з ? , , , з а п а с о п . к о т о р а я м о ж е т 

Г з а о н с н м о от п о д п ч г а н н я с м е ж н о г о в е р х н е г о 
п и р з ь о м н а готовые к в ы е м к е з а п а с ы . 

полготоплениы^^ з а п а с о п п к а р ь е р е з а в и с и т о т 
Л дашных р а б о т и д о л ж н о с о с т а в л я т ь п р н к р у г л о г о -
Й Л работе вскрыши 0 - 1 мес. а при с е з о н и о и р а б о т е - 3 -
^^ К. о^|/п1.Т11111ПГП Г Р Ч П И П . 9 мсс К началу вскрышного ссзо1га. 
' 8 ПлаиовиГг коэффпипеит в с к р ы ш и кп гол, к о т о р ы й о п р е д е -
1ЯСТСЛ делением планируемых о б ъ е м о в п с к р ы ш и Ипскр иа 
вскрытые в течение планируемого года з а п а с ы ^пяп п о л е з н о г о 
ископаемого. 

Плаповие объемы вскрышн о п р е д е л я ю т с я и с х о д я из н е о б х о -
димого количества вскрываемых з а п а с о в , о б с с п с ч н п а ю и ю г о го-
довую добычу полезного ископаемого , и н е о б х о д и м о г о п р и р о с т а 
запасов, готовых к выемке, если и м е ю щ и е с я п с л и ч и н ы - э т и х 
запасов не удовлетворяют у с т а н о в л е н н ы м н о р м а т и в а м . 

Если разделить плановые о б ъ е м ы в с к р ы ш и иа д о б ы ч у п п л а -
нируемом году 1^доб, "получим т а к н а з ы в а е м ы й т е к у ш и и к о э ф -
фициент вскрыши. 
• Пла1ювыГг коэффициент в с к р ы ш и 

/Спл == ^ : 
' зап 

текущий коэффициент вскрыши 

/С,ок = ^ 
^Доб рр 

"Р.. о д ш Г к Х Г Ч ^ ; ; " Г л ш Г . т о 
« к р и ш и ы х работ пла° овый коэг1 " " Добычпы.ч п 

Если м о щ 1 , о с т Г з а л ^ " Г ' в с к р ы ш и р а в е н т е к у 

» • " « о а м о , . Л и . • • " ' ' I ' » " - « М П - -
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пронззолптслыюсть единицы оборудования- экг^ 
(м^ или т/с>тки), траиспортних средств т |,л„ т . к ^ Р - а 

вых стаикоо (м скважин) . '̂̂ «Сур̂  

Проиюодствснная мощность карьера 

Производственной мощностью карьера називастся 
мзлыго возможниЛ размер добычи полезного ископаг.^^"^" 
пляшфусмом году П р н правильном использопаиип ог» * 
фондов карьера и рашюнзльноП организации лроизвп ^ 

Лроиззодстаенная мощность может измеряться к о л и п ^ 
топи добиваемого полезного ископаемого за смепу —гу " 
произподстпсиная мощность, з з с р к н — о т о ч н а я произволо"^' 
ная мощность н за год — г о д о в а я пронзводстветоя мощнг! '̂ 
ОгиолиоЛ пеличинои при этом является годовая производс™ 
пая мощность. С)Т01нзя мощность получается умножена 
смсииои моииюстл нз число добычных смен в течетю спох^! 
годопля—умножением суточной мощности на число рабочр! 
диси п году а соотзстстонп с принятым режимом работ 
кар^/Срз, 

Правильное нспа1Ьзозанис основных фондов карьера прсдз> 
лагает возможно более патиос использолаиис технической прс-
изаодр|тел1.мости всех пндоп эборудования. занятого па доб̂ -т 
них, вскрышных н отлальных работах и на транспорте полеш 
го ископаемого и пород вскрыши. 

Под раииональноГ! оргзпнзаниен производства понимаете! 
такая о р г а к н и ц и я , которая обгспсчноаст максимальное исп^ 
зооание нз предярнятнл осех трудовых, технических и 
рилльно-яроизводстоснных рссурсоп, осиопаниос на слзжепя/ 
сти в работе предприятия н обеспечении необходимой лропо,̂  
ииоизльности мс;^'ду всеми его частями. 

Производственная моимюсть карьера оирсделяется его п р о -
изводственными возможностями по добычным, вскришним» 
отвальным работам. ^ 

Произзодсгвенными волможностямп карьера по добычна 
работам называется максимально возможная произоодстоси" 
мощность карьера, определенная испосредстгзснио по проп 

днтсльности добычных экскаозторов . 
Произаодствснпымн возможностями карьера ло 

работам называется максимально возможная '^Р^^^^^^^дслсн-
мощность карьера по добыче полезного ископаемого, опр̂  
иая делением максимально возможного объема .роо, 
печпваемого производительностью вскрышных экскаво 
тск>'щни коэ({)фпинсит вскрыши и планируемом ^^^^ '̂̂ длья^^ 

Пропззодстоеннымн возможностями карьера зодств""-
работам назыпастся максимально возможная ' а̂льяо "̂ 
ная мощность карьера , опредс-тспная делением мак 
количества вскрышных пород, которое может быть 
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соответствии с их лрпемиои способностью, т текущий 
сит вел 

Особеииостыо 
вскрыши. 

определения производстпегтых возможностей 
Осооеипу вскрыншым и отвальным работам явля-

карьсра ^ р ^ „ з о о д и т с л ы 1 о с т ь экскаваторов, работающих иа 
ш^х вскрышных и отвальных уступах, зависит от произво-

ПМ10СТИ транспортных средств, обслуживающих экскавато-
и поэтому ее необходимо определять одновременно с 

' 'птг1в0литсльи0стью обслужнвающнх 1ГХ транспортных 
" лств Особенно резко эта завггсимость сказывается при нс-
по1Ьзоваиии железнодорожного транспорта, когда определс1ше 
производительности экскаваторов без учета производительно-
сти обслуживающих их локомотиво-составов невозможно. 

Часовая техническая производительность одггоковшового 
экскаватора (м^ .в целике) определяется л о формуле 

= в /1 , /С , . (5) 
60 

где е — геометрическая вместимость ковша, м ' ;Лч — число 
чсрпапиА в минуту; — продолжительность одного черпания, 
мин; ^и — коэффициент наполнения ковша; /Ср —коэффициент 

разрыхления породы в -ковше; ~ ^ ^ ~ коэффициент экска-
вации, называемый коэффициентом использования ковша и 
обозначаемый буквой Кп*. 

Числовые значения коэффициентов разрыхления горной мас-
сы, иапол1гення н использования ковша, принятые для составле-
ния едп1гых норм выработки (На экскавацию, приведены в Е Н В 
экс. табл. 51. 

Если часовая производительность экскаваторов выражается 
в то1П1ах, то формула (5) должна быть на-пнсана следующим 
образом: 

^ _ 60 Е Пщ К п у А П о м Утех = = ЬО е Лч Да у, 
Ар 

где у — средняя •плотность горной массы, т /м^ 
В дальнейших расчетах будет встречаться необходимость 

определить техническую производительность экскаватора за 
минуту. Эта величина 1находнтся по формуле 

Утех = — ~ В Пч1\з 
или 

л 

• Единые иорми выработки иа открытые горные работы для поедппияти-, 
Экскавация и \ранспойтироваГ^^^ 

Недра, 1971. В дальнейшем тексте ссылка иа эту КНИГУ будет ЛПОП,;' 
ющим образом: ЕНВ экс, а д а л е е - н о м е р т а б л и ц ^ Г ^ с т р ^ ^ ^ 
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' Г«еннзя производительность экскаватора д^^ опред. , , 
VVС.гожеГе^с его технической пропзволптельност, , 
с̂ оз рГбо ы экскаватора в т г . с п и с смены Г и на 
Т с ш ^ и п я экскаватора 5о времени по транслорти^Гу;^^ 
ппям 

(6) 
или 

Рс,. - г Л'. V ̂  е А'э Д \ у. 
Ч и с л о часов раГюгы >хскзоатора о тсчс^нис смспц г пахл. 

дится вычитанием ю прода1жптсльност11 смены Гг,, оремсии 11а 
подготозитсльиоозклю'штсльныс опсраини Тпл п личные иадоГ). 
н о а н иашин1гсга ж с к а в а т э р а Гло. По Е Н В экс. табт 31 
Г а л - 2 5 мин, а Г л л - 1 0 мкп. всего 35 мнп за смену. При сопря-
жсииой работе экскаватора с зотосамосвалами или паровозами 
к этим затратам времени прибавляется дополнительно время 
Гдлп на потерн орсмени из-за отсутствия транспортиих средств в 
размере Ю или 20 мин соответственно. 

Таким образом, число часоз работы экскаватора за смсв) 
казсблстся при автомобильном транслортс от 

Г « Гс , - (Гв. , Т:,.,) == 480 ~ (25 10) 445 мни = 
= 7 , 4 1 7 ^ . 7 . 4 ч 

Г « Г „ - (Го., -г Г^. . П ^ ) « 480 - (25 4 - 10 Ч- 20) -
- 425 мин 7.03 7,1 ч. 

С «елью дозсдения всех расчетоп до конна рассмотрим мето-
Д1гку составления плана по объему производства на срав1ттель-
но -проаом карьере, разрабатывающем горизонтально залегаю-
щий пласт угля траиспоргиой системой разработки со следую-
щими исходными данными. 

Пример. Карьер» р1)р1Сатибас1 одп» горизонтально ззлсгающнА плаа 
)ГЛЯ ^ О Г Ч З А Ы П В СРСЛПЕЧ 1 9 Л М, СУК'ЛИЯЯ г и о д г п о а ь УГЛЯ - У ® 1.3 Г/М^ 

Карьерных поле »с*рито «млоисииимн отшиими траншеями. 
Породны- гориюггты вшритм 8нсшясГ| п г с т о Л тра«ш1ссл, прондсшюп 

• сгвср.>-восгопко>'| члстп полч с пихолоч на поосряность с ссоср-
•ГЬгаГклГ^' клпттлльяо;! трапшси примыкают к п)тям сганцч" 

гмрмюиги вскрыты востп'|»оГ| кзпнпльиоП трлишссП. 
иисыка плааз всдстся лаумя уступам»: псппим {̂ срx ÎНМ) -

" (н. .жнйи)-вг/сотоЛ 10.5 м. С р е д н я ллмиа лшп.а угольна 
8Горого-12 .У) м. м с г о 2000 « . Па у п у п " Р' 

^ пчсстнмостью 4,0 м'. Уголь грР'Г^» 
"" ЬелЛЗ-5^5Л и отвозится из приемную яму тсхкомплсксЗ. 

" " ы о уступами. у 
Этк У т Г ы Д Т " уступоэ (Л-, I. 2 и 3) принята по 12 
Двл и^инг п п ^ '̂ «^^«-̂ РТ'иними и выветрслими кореииими ПОРОДЗ^ 
Двл иилпн! пород,,ц,х у а у п а (М 4 „ 5) имеют высоту по 18 м. На 



, г , п г Р л С ю т а с т •»кскпватор ЭКГ-4.6. Средняя лшт, » 
о-̂ одн'̂ ^ Г ^ а у п о в 1500 м, устра 1450 м и 1355 м' ш!! '"" 

• ' ' . ' Л ч - горилоитах по м. Псе ппродиыс горпзопты отр бз ы ^ 
Погрузка породи производится : 

а ' ЬОС-ЬО грулоподьсмиостью 60 т поездами из 9 думпкаров 
лпз отвала, оборудоалнпие кажд.̂ П двумя тупикаш' На 

высоту по 20 каждык, работают экскаваторы ЭКГ-8 
«̂ тв̂ -̂ 'Аи ПМССТИМС'СТЬЮ 8 м», Буровзривиые работи производятся каГпо 
с „ по породе в течение всего года, ' ' ' ' ' 

сквпжим по углю осуществляется станками вращате,1ьного бу 
по породе —станками шарошс»того бурения 2СБШ-200|г 

го паспортам буровзрывных работ выход угля с 1 м скважипи состав̂  ' 
т. омход горпоП .массы с 1 м скпажппы по верхним породним 

Л ^ а в л я с т 51 м», по двум пижиим — 42.5 м'. ' "" ^ 
работы по добыче и вскрыше-круглогодовая при непрерыв-

. плСочсЛ неделе. Количество рабочих днеЛ в году за вичстом общсгосу-
"''пл-г̂ псииих праздников и простоев по климатическим условиям принято 

оабота ведется о течение трех смей продолжительностью 8 ч. 
По данным маркшеПдерского замера, вскрытие запаси утля на I января 

«пниоусмого года составили 2170 тыс. т, а готовые к выемке—1300 тыс. т, 
олановис потери угля равны 0% бадаисозых запасов. 

Анализом работы карьера устаиовлсио, что ожидаемая добы-
ча в текущем году составит 2150 тыс. т при среднесуточной до-
быче в декабре 6230 т. Ожидаемое зиаченне текущего коэффи-
циента вскрыши р а в н о 3.2 ыУт. 

По перспективному плану добыча па планируемый год наме-
чена в размере 2350 тыс. т. Норматив обеспеченности карьера 
запасами, готовыми к выемке, устаиоплеи О мсс. 

Производственные возможности карьера по добычным рабо-
там. Д л я определения производственных возможностей карьера 
ло добычным работам надо умножить иаАдениую по вышензло-
женной методике сменную производительность каждого 
экскаватора на число рабочих смс1[ в сутки и полу^1енные вели-
чины сложить. У м н о ж а я суточные производственные возможно-
сти иа годовое число рабочих дней по добыче, найдем годовые 
производственные возможности карьера по добычным работам. 

Для экскаваторов ЭКГ-4, 6, работающих ла угольных усту-
пах, 8 - 4 , 6 мз, циклов в минуту (ЕНВ экс, табл. 32. 
Породы И1 категории по крепости); / ( ,=0,7; Т-=7А ч; УСв-0,76. 

Сменная производительность экскаватора определяется то 
'1^рмулс (6) 

Сем = 0 0 . 4 , 6 . 1 , 9 1 . 0 , 7 . 7 , 1 . 0 , 7 . 1 , 3 = 2384 т. 
Годовая производительность обоих экскаваторов при трех-

^^'снной работе по добыче в сутки и 345 рабэчнх днях в году • 
составит 2 3 8 4 . 3 . 3 4 5 . 2 = 4 9 3 5 тыс. т. ^ 

Производственные возмоотоста карьера по 
производственных возможностей корьера по 

максимально возможный- годовшг^^^^^^^^ 
а затем делением этого «^ьема 

бы ' вскрыши находится максимально в э з м о ж ! ^ 
полезного ископаемого, который н будет определя 



рплствеппые возможности карьера по вскрышным п , . 
ПшГэточ максимально возможная производительность 
иих экскаваторов должна определяться олиозрсменнэ 
полптелыгостью транспортных средств, обстуживающпх вс/^"^' 
пис экскаватори, н прпемпоЛ способностью отвальных т ; ! 
так как все эти процессы тесно взаимосвязаны и пазл."'^^' 
олрелгленне их производствен них возможностеП было би ^ 
внльним. В связи с тем. что на пскрышс работают также 
ковшовые экскаваторы, пользуясь формулой (0), опоетГ^ 
сисиную ПР0ИЗС0Д]1ТСЛЬН0СТЬ экскаваторов ЭКГ-!,О, работав ^ 
па вскрышных уст>'Пах: 

^ 6 0 - 1 . 0 - 1 . 9 1 . 0 . 7 6 . 0 . 7 . 7 . 1 = 1091 мз. 

Годозая прои^эодитстьиость всех экскаваторов при тп., 
сменной работе о тсчсипс гола составит 1991.3.5.315* 
« 1 0 3 0 3 тыс. 

При текущем коэф<^пииеите вскрыши Л'тгк=3,2 это дзет 
позмажнэаь обсспечить годовую добычу 10 303:32^ 
- 3 2 2 0 тыс. т. 

Произоодстаснныс оозмохиости карьера по отвальным рабо-
гаи. Произзодсгвсипыс возможности карьера по отвальным ра-
ботам олрсдслпются лзумя факторами: приемной способностью 
отвальных т^-пккоэ н производительностью отаальных экскава-
тороз. Проверка производственных возможностей карьера по 
отздльным тупикам показала , что о б щ а я суточная приемная 
слособноаь всех отвальных т)*лнкоз рапиа 27 310 м^ п целпкс. 
Голозои объем пороли, который может быть уложен в отвали, 
составляет 27318-315 .0 .85в80М тыс. ' п иелн'кс. Здесь 313-
число рабочих лиси о голу, а коэффициент 0.85 \читываст время 
псрсук.1элки путей на отвальных тупиках и другие пропззод-
стосиныс задержки й работе отпллоп. 

Разделив голозоЛ обтд^м породы, который з-южст быть уло-
жен в отвалы, на текущий ко>ффииисит вскрыши, найдем 
пронззодствеиные возможности карьера по приемной способно-
сти отвальных тупикоп. Они составят 8 011 000 : 3,2 = 2503.4 тис.т 
углн. 

Приемная способность отвального тупика может быть огрз-
ии:|сна произаодитсльиостьк> работзв1иего на тупике отвального 
экскаватора, которая зависит от иместимостн ковша и услооии 
работы отвального экскаватора . 

Суммарная сменная производительность отвальных экскава-
торов равна 8059 м» о целике. Найдем соотоетстиуюшпе еП лро-
юводственные возможности карьера по добыче, которое 
составят ' 

О Я5 „ , , , • Т П ш - = 2 ' 6 3 т ы с . т у г л я . 

в с к Е И ш н и Т ' " ' " " " ' возможности к а р ь е р а по добы""""' 
векришпим „ отвальиим работам м о г Л быть нзображеи" » 
1:о 



г р а ф и к а ( р и с . 8 ) . Т а -
.пображенис пропзпод-

кос , ых позможиостсй иа-
^ТГ^стся профилем пропз-
РОДСТПСИИОГ! мощности карь-

профиля пропзподст-
„гниол мощности ондно. что 
'а меньшие пронзподстпсп-
,.С оозможностп па рас-

гматриоасмом карьере име-
ют отвальные экскаоаторы. 
Произподстоснные позмож-
110СТН остальных зпсньец 
производственного процесса 
больше ПР0ПЗП0ДСТПСНН1ЛХ 
возможностей карьера по от-
вальным экскаваторам. По-
этому звеном пронзиодствен-
иого процесса, ограничиваю-
щим размер производствен 

зкскаЗа 
торы 

^скрк/т 
иыезкш-
оатсри 

Отдан • 
ишщ-
паки 

Отдап!,' 
нывзнс-
кадато' 
ри 

Рис. 8. Профиль производстпенпой 
мощности карьера, тис. т 

ПОИ мощности карьера , являются отвальные экскаваторы. В р а с -
сматриваемых н а м и условиях годовую производствсииую мощ-
ность карьера м о ж н о принять равной 2350 тыс. т угля. 

Производствен1гая мощность карьера пе является постоян-
ной. Повседневное проведе1И1е мероприятий по ликвидации 
«узких мест», широкое внедро1П1е передовых присхмов работы и 
рационализаторских предложении, лримеиеиие иовои горной 
техники и улучшение организации производства ведут к росту 
производственных возможностей отдельных звепьев производ-
стзеиного процесса и производствомгюй мощности карьера в 
целом. 

Необходимо только помнить, что добычиые, вскрышные и 
отвалы?ыс работы на карьере составляют отдельные звенья его 
единого производственного процесса, которые должны разви-
ваться пропорционально, ибо отставание одного из них нару-
'"зет ритмичность работы карьера и ограничивает его производ-
ственную мощность. 

Производственная программа карьера 

Всл„ч„„а годовой .производственной 
; «^тся основанием для установления гоДово Î п ^ ^ 

программы карьера, т. е. годового плана добычи полезного 
•копаемого л а карьере. .^„„г.пяртгя несколько 

з ^ / о д о в о й план добычи обычно и 
размера добычи, достигнутого в предшествующем ду.̂ ^ 



„лгя-тько ипже велкчпяы произзодстзеннои мощности 
Рлз ю а Г между производственной мощностьк, и 

программой составляет резерв произволственГй'^^Д-
Х и который может быть использооам в процессе экс^/'^^и-
ш т карьера. , 

Огиошеппе производственной программы к про„зпо, 
„ой мошпости иазызаегся к о э . И и ц н с и т о м пспользп^'^''-
пронззодстаеннон мошпости. •̂ аан̂ , 

Вслнчпиз пла!Юзого коэффициептл пспользопалия ппт, 
стоснгюй мошпости карьера заоисит от коэ.|)фициспта и с ^ ' 
мерности его работы, который прслстаоляст отиошеиис и 
«альиой суто'пши добычи иа кары^рс к срсдисй суточной 
да месяц пли год. 

Кгпффиииспт исразиомсриости работы карьера, в свою 01 
рсд^ злаиси» от коэ1,^фиаиситоа иераоиомерности 
отдсльпы.% ззеньсз произполсгвеииого процесса карьера н к ы 
фкциситоз 1гсра8г{0г^1сриости работы отдельных объектов о5ооТ 
дозлпия, ислользусмого о произзолстаеином процессе карьеоз 

Ког>>ф1Шие}1Т исравиомерностп работы отдельного звена 
прои)волствсниого происссз или отдельного объекта оборудозз. 
1ГПЙ 1сть отпошспие максимальном часовой производитсльпостя 
лаппого зосна процесса или объекта оборудования к их сродней 
часопоЛ прпизв<»литсльиости за смену или за сутки. 

Колебания произаолствсииой мощности карьера в целом и 
отдельных ззсньсо его произ&олстоеииого процесса возникают 
по лзум -причинам: оа-псрпых« из-зз наличия диспропорций в 
произаолстосниых ьозможиостях отдельных зоеньео процесса и. 
во-аторых, из-за случайных нарушений п плановости работы 
отдельных объсктоя дабычиото и' транспортного оборудования. 

Как было похззано пышс, работа 'экскаваторов и обсл)'жя-
влюших их транспортных с р е д с ш настолько тесио связана 
между собой, что :>ту рабо>ту следует рассматривать как единый 
техиплогичсскиЛ процесс. В этих условиях коэффициент псрзв-
иомериэсти раб<>ти будет определяться только нарушением пла-
поэости работы либо экскаватороп, л и б о транспорта. Из-за слу-
чайного характера познакнозения нарушений в работе оборудо-
вания коэффициент неравномерности работы отдельных 
пЛьсктов оборулопаиия не н о х ш е т с я нрелплрнтсльиому расчету 
и может быть определен только статистически. 

По ог1етпым лаииым предшествующего гола ожидаемая го-
довая производительность карьера равна 2150 тыс. т. Предпола-
гаемый размер годового плано добычи обеспечит плаиопый пр»-
рост доСычн на 

2153 ' ' ^ " - • ' • • Ь » . 

" О следует считагь аполие р е а л ь п ы м . 



т а н добычи углп н горпотехпнческнх показателей 
' по добычным уступам 

Ла плаШФУемыЛ год добыча установлена в размере 

Т1лаи добычп угля по карьеру должен быть разбит 
. кварталам. Т а к а я разбипка производится пропорционально 

" глу рабочих ДпеП по добыче угля в кварталах с учетом равио-
ир^юго повышения срсднссуточиои добычи от I до IV кварталов. 

<.тпм спсдпесуточная добыча в I квартале планируемого 
года исГдолжиа быть ниже средиесуточноГ! добычи за декабрь 
предшествующего года 

Среднесуточная добыча в планируемом году составляет 
0 350 000 : 3-15в 6810 т. Ожидаемая сред1гесуточиая добыча в де-
кабре предшествующего года по услов1гю равна 6230 т. Прини-
мая среднесуточную добычу п I квартале планируемого года 
ббЮ т н 'Повышая суточную добычу в последующих кварталах 
года примерно па 2—3%, гюлучаем разбивку годового плана 
добычи по кварталам , приведенную в табл. 14. 

Надо иметь в виду, что фактическое число рабочих дней 
экскаваторов' в каждом квартале будет меньше указаггного в 
табл. 14 за счет дней перехода экскаваторов в новую заходку, 
их ремонта н персукладкн путей на уступах. Поэтому кроме 
средиесуточнон добычи по кварталам рассчитывается про1!зво-
дптельиость экскаваторов на каждый месяц по фактическому 
числу рабочих дней л месяце. Такое уточнение виосится в квар-
талыгые н месячные 'планы работ по участкам карьера. 

Зная годовой объем добычи, вычислим годовое подв1ггаггне 
линии добычных уступов. 

Общии объем вынутого в течение планируемого года угля с 
учетом плановых потерь, равных по условию 6% балаисовы-х 
запасов (плановый коэффициент, извлечения Со = 0,94), при сред-
пси плотности угля т/м', составит 

= = 
Со V 

2350 = 1923ТЫС. м .̂ 
0,94-1,3 

ТАБЛИЦА М 

В том числе по кварталам 

Покаэателя План на год I И • 1Л IV 

рабочих дней 
^Редпссуточпая добыча, 
^б'Дая добыча, тыс. т 

345 

6810 
2350 

" 81 

6б]0 
635,3 

89 

6735 
599,2 

92 

6875 
632,5 

83 

7020 
583 

123 



По УС.ТОБЯЮ средняя лпппя добычных уст>71оа 
ГОЛ составит: Ь г о — 1 3 5 0 м и 2 . г о ^ 1 2 5 0 м 

уступов Г / , = 2 6 0 0 м. 
Срслкяя высота добычггых устуиоа по формуле ГП 

, 9-13504- 10.5-1250 ^ ^ ' ^ ' 

Годовое лодвпгапнс лпнии добычных устутюп 

^^^ д 1 9 ^ 0 0 0 

ГодоаоЛ гтлап добычи рассчитыпастся з атеи 
)ступлч ^1ропорц«о»зльно произпслспию д л , , „ ц 

-

тся 
- - ^ Л и 

рлссчлтиаается следующим о б р а з о м : —^̂ ^̂ оии до̂ ц̂ ^ 

сто 
при 

. - ^^'упа Па 
Иисот^' Годоаос позйигзиис лнпии уст}'пов тзрпмимается цп. 
Ггоу одниакозы« д л я всех уст)'ПОз. равным опрсдслепион 
рслнчиие 76 м. Так , в нашем спучас плановая годовая лпйи„. 

:счлтиааст 
1'й )-ст)П 

2-Г| уст)-п 

^ « 1220,3тыс. г. Г / , Л/ 25273 
Объем добитого угля н потерь (м^) получается равиыч 
по 1-му уступу* 

I', в « 921,5 тыс. м ^ 
* С. у 0.94.1,3 

по З-му уступу 

г , = = 903,6 тыс. м ' . 
С^у 0,9».1.3 

Площадь выемки: 
по 1-му уступу 

= = 102.7 тыс. м^ * л» 9 по 2.му у а у п у 

= тыс. м ^ 
Ла 10,5 

Годовое подйигакие линии уступов: 
для 1.Г0 уступа 

= м; 
П 1350 

о'б^"'""" добитого угля и потерь по отдельный! уст)-^" 
0Со,илчсд1а олпой б^тсаоЛ V с ипдексом номера уступа. 

800П 



- о.го уступа 
для - го ^ ^ 95,1.1000 , , 

. это и д о л ж н о быть. 
Г о д о в о й п л а н добычи по отдельным уступам должен быть 

•гШ м -ПО к в а р т а л а м . При такоП разбивке производятся ана-
логичное ПЫЧИСЛС1ГИЯ. Т а к как согласно уаюопю квартальная 
пби'1а посгспеиио позрастаст , а длина и высота добыт1ных усту-

поо остаются постоянными, то квартальные подвнгаиия линии 
добычных устулов будут т а к ж е возрастать от квартала к квар-

порядок пыннслеиня на примере I квартала. 
Распределение добычи I квартала по уступам; 
ЬП уступ 

535,3.1350-9 

2-й уступ 
535,3.1250.10,5 

0 1 2 = —^̂  = 278 тыс. т. Г / /Л , 25275 

Объем добытого и потерянногр угля: 
по 1-му уступу 

I/, , == ^ = ^ ^ == 210,6 тыс. м'; 
Соу 0,94.1,3 

по 2-му уступу 

V, = - Л — = 227.5 тыс. м». 
СоУ 0,94.1,3 

П л о щ а д ь выемки: 
по 1-му уступу 

по 2-му уступу 

К в а р т а л ь н о е подвигание фронта очистных уступов: 
для 1-го уступа 

5 м _ = 17,3м; . ' / • • 
«Ы = - 1350 / 

для 2-го уступа ^̂ ^̂  ^ 

0 1 . 2 == 1250 



Т А Б Л И Ц А 13 

„-.„ДОБЫЧИ >ГЛЯ И гомтотсхиичсскн* поклзислгп ПЛАНДОЬМ по ЛОБЫЧНЫМ УСТУПАМ 

В Гоч п»сл* По 

1'й угольный уступ: 

Чяслп Д(тгЛ рлйоти 

имя )СТуIÎ . и 

всего, Гмс. Т 

О Л и х гор.гоА у]; 'си (с 
погср»Ь и ' 

»ыск»(г. тиг. 
П-ияаПП?? .Т:1?ПГ(Г )С1)* 
(Г1. М 

59 92 

9 
1з:>о 

9 
1350 

9 
13>0 

9 
2^7.3 
3177 3237 

301.1 
3305 

[ 
11У.7 

210,6 
23.4 

235,7 
26,2 

245.9 
27,9 

76 17,3 19,4 20.5 

2-й угомний уступ: 

ит) 
9 

3375 

229.5 
25.5 

18,8 

Ч«:ил дпгй р^/кгги 315 81 ЬО 92 М 

1250 ПЯ1 )ст)ла. « 1250 1250 1250 1250 
Пи.'стл >еТ11Гд. « 10/, 10,5 10,5 10.5 10,5 
ЛпСгл^: 

•кТГО. гыг. т 1220Д 278 311 .2 323.4 302,7 
СрГДП̂ С̂ ГО'ТЯД». т 3133 3493 3570 36-15 

гориоЛ м и а л (с 
т т о ц готгрк), тис. ч' 227 .5 251,7 203,7 247.7 

ш - V' 2 1 . 0 24 ,3 25,6 23.6 
Г1олаягак;!г л.гия*! ) п у ' 

2 1 . 0 24 ,3 

18.8 70 17 .3 19.4 20.5 18.8 

И т о г о )ГЛ«: 
533 •СГГО, тыс, г 2Г»0 535 .3 599 .2 632.5 533 

ср^дплутсляа». т СбЮ 0735 6975 7020 

качссшо о соотостстиии со стандартом на 
Иа о с и о о а ^ Устаиазлсииым д л я данного карьера. 

гоггия по квап" ^ У^^ 'п^^ " ^^ " с л красной "оуст>'пиих плана.х карьера пычерчив^; 
по кваргала , - ? ^ п л о ш а л ь пысмки с разбпзкоА с 
п-шью в ы ч с п ч и п ^ г п л а н и р у е м о г о года сине" 

года беГ п Л г " " следующего за п м п т ^ ' 
разбивки по к в а р т а л а м . 



План пскрышных работ 
и гориотехинчсскнх показателен 

по оскрышпым уступам 

О соответствии с правилами тсхпичсскоп эксплуатации ня 
,пьсрс д о л ж н ы быть созданы запасы готового к 

эти запасы составляют б мое. ' ' ' ' ' 
По справке, полученной от маркшейдера карьера к коииу 

планируемого года кол].чество готовых к выемке запасов 3 
1300 тыс. т. 

При плановой годовоГг добыче 2350 тыс. т, а с учетом по 
, е р ; Л 2 3 5 0 тыс. т: 0.91 = 2500 тыс. т готовых к выемке запасов' 

• 1300.12 , , 

Следовательно, требования правил удовлетворяются. Вскры-
тые запасы обеспечивают работу карьера в течение 

2170.12 , 
— - - — 10,^мсс, 
251Л) 

что также можно считать достаточным, и создавать дополни-
тельные вскрытие запасы нет необходимости. 

Поэтому в годовом ллаие производства карьера принимает-
ся объем вскрыши в количестве,^ необходимом для обеспечения 
принятой годовой добычи угля. 

При таком условии годовое подвигаиие линии вскрышных 
уступов будет равно годовому подвигапню линии добычных 
уступов, т. е. 76 м. 

Площадь выемки трех верхних породных уступов, имеющих 
среднюю длину по 1500 м, составит 1,5•3-76=342 тыс. м ,̂ а 
объем породи, добываемой в течение года на этих уступах, лри 
средней их высоте 12 м будет составлять 342.12=4104 тыс. м1 

Площадь вскрыши на двух НИЖ1Н1Х породных уступах дли-
"оП по 1450 м будет составлять 1,45•2-76=220,4 тыс. м ,̂ а 
объем вскришн —220,4-18=3967,2 тыс. м .̂ Таким образом, 
общин объем вскрыши получается равным 8071,2 тыс. м'. 

Текущий коэффициент вскрыши на пла1шруемый год /Стек= 
- 8 0 7 1 , 2 : 2 3 5 0 = 3 . 4 3 ь ф . , . 

Д л я определения планового коэффициента вскрыши и ооес-
печетгостн добычи следующего за -планируемым годом вскры-
тыми запасами необходимо подсчитать запасы угля на вновь 
«^скрываемон в планируемом году части карьергюго лоля. ш 
лаиним геолога карьера на вскрываемом ^̂  
"О'^я средняя мощность пласта увеличивается ^^ 
Аобычных уступов т а г ж е увеличивается на 10 м. В этих уело 

вскриты€ запасы угля составят 
10,5.12604-10.5-да уб. 1,3 = 2718 тыс. т. 

1000 



ТАБЛИЦА 15 
П 1 1 Н пскгишпих Р А Б О Т И Г О Р Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х П О М З Л Т Г 
П Л < Н В С К Р Ы Ш Н Ы М У С Т У П А М 

В то* со 1 
ПЛ1Я »« 1 11 

гГйСло дясй работы 
Срезпслгйсгв)-юал« ла-
п т и 
Ср<дя1** лист* )гст)т:1, 
V 
Оарьоа: 

м* 
Плгса^ь тыс. ** 
Поакттаяив ллии )С-

уступсэ 

з^5 91 Э2 
1иОО 1500 1500 

12 12 12 12 

113 

297 
36В0 

21.75 

367.4 
4140 
30.62 

384 
4185 

32 
7лЗ 

3 
Гб.5 
3 

20.4 
3 

21.3 
3 

12 

3 0 7 . 6 

3715 

23 .ЬЗ 

1М 
3 

Итого щсжруса ее 
— -

ес-ро2яыч усгу' » 

г.лм: 
••-его. тис. у ' « 1 . 0 1102.2 1152 922 8 11 г:-э 11040 12 420 12555 II1Г) 

У-й и ^'й лороОчЕ^ уступы. 
дп^й рлбпти 3(3 81 80 92 м 

Грг^яг^ейстшуккза» ля-
ИИЯ УСТ)П4. м 14^) ИЗО 1450 1450 М5') 
Срсдяи ши-.-тз усгупз. 
м 18 18 18 13 
Пскрива: 

18 18 18 13 
всггг». тис, 441.4 523.3 547.8 453.5 
сргдгсспоч»!», 5455 5492 5966 5176 сргдгсспоч»!», 

24,5 29.1 30.4 25.2 24,5 29.1 30.4 25.2 
п», ЛГГПХ V 75Л 16.9 20.1 20.9 17.4 п», ЛГГПХ V 

п 2 2 2 

Итого 1»скрыал по 
«ЧАНИМ породный усту. 
аач: 

Рссго. тыс. 
«^рсдясспопнл*. м« ИЗО'-, 1 10916 

1046.С 
117^ 

1095.6 
11932 

907 
10 932 

по порол1ии\с-
тупэм: 

вскрыша: 

22097 
5 

тис. м» 
число устлпоо 23 1{?6 

5 

1Г73.3 
21 956 

5 

2143,8 
24 204 

5 

2247.6 
24 457 

5 
22097 

5 
800П 



планов" ' ' коэффициент пскрышп Л'„,«8071,2:2718^ 

планируемого тола составят 

"" плаиирусмим годом будет пап-
тыс. т. т. с. па 10.6% выше, чем п плашфуе.тт го1у 

' ; . | етом плановых "^^срь общее коли^^^^^^ добытою и т ' 
п^ п ого угля будет равно 2000 :0 .91=2700 тис. т. то искры. 

пз 
а 

пл^аннрусмом году з а п а с и обеспечат карьер на тис 2383.12 
2766 

= 10,4 мес, 

что можно считать достаточным. 
Таким образом, можно окончательно принять объем вскрыши 

кл планнрусмиЛ год 8000 тыс. м1 
План вскрышных работ, так же как и план добычи полезно-

го ископаемого, составляется по каждому уступу отдельно с 
разбивкой годовых объемов по кварталам. Прн этом надо пла-
нировать наибольшую суточную производительность зксказато-
ров на летнее время, т. с. на II и 111 кварталь?. Оряентнровоч-
ные значения летнего увеличеиня производительности экскавато-
ров можно патучнть из практических данных нлн использовать 
рекомендации единых норм выработок о поправочных коэффи-
циентах к л о р м а м выработки в зимних условиях (см. ЕНВ 
экс. с. 4 ) . 

Составленный с учетом высказанных требовании план работ 
по вскрышным устл'пам лривсден в табл. 16. 

Прн производстве вскрышных работ на поверхности верх-
него добычного устл'па остается слой породи толщггнои 0,5— 
1 м, предохраняющий полезное ископаемое от выветривания н 
раздавливания т я ж е л ы м и экскаваторами и снимаемый бульдозе-
рами по мере подвигания линии верхнего очистного уступа. 

ТАБЛИЦА 17 

п «V'К̂ К'Ч И\* 

Пллм на /пл 1 и и» 

с!^;? ргСоты 

ЗПИСГ-

„1 затгстхи, тис. 

тьгг. к» 
и» 

ж 

310 

41} 

107// 

ит 

0,1» 

г 'и 

» 

.1 . ч V 



ГГ.ППТ1 ОТ зачистки подвигается бульдозером к подой. . 
' г ? & ш " о г о уступа и убирается затем 

из этом уст>т1с. При определении 
с & и по полиоГс высоте вскрышных уступов объем п ^ ^ ' 
оГзачйстки уступов автомат.пески плодит п объем в с С ^ ^ 
палому ие питывлстся отдельно. По ои должен бытьТт? '" 
„о учгси как бульдозерные работы. «тдсл̂ . 

Обьсм зачистки рззси произэедеиию площади в^су. 
верхнему угольному уст\-пу ил сред1гюю толщину да,,,,^' • 
раслрелслй'егся по кзарталлч пропорционально числу ра^'! 
дней (табл. 17). 

По 
п 

План транспортирооаний полезного ископаемого 
и порол пскрыши 

План гранспортигования Выпоз угли 'Производится 
рез восточиуи капитальную траншею на приемную яму тГ 
комплекса лэгослмосйзламн БслЛЗ-548Л грузопэдъсмиостьп 
40 г. Определение нсо»5\олимого числа аптосамоспалов проязво 
лится по коартллу, имеющему наибольшую суточную добьпу 
В нашем стучас —это IV квартал . 

Гр>т<х)борот в IV ьолртале: кпзртальныи — 583 тыс. т, спса-
иссугочиык^ —7020 т. срсднесмснныи при трех добичиых сяс-
нлх~2.1»0 т. 

Произподя соотвстстаумшис оычислсния, пол>пн1м, что хм 
п»1п.пл запллиироплнного объем л угля потребуется С аотосз-
мосаллоз в смену (табл. 18). 

Произоодитсльиост!» одного а :посамоспала и сутки опрсдсля-
ется делением срсдиесуточиого оГ»ъема па число аптосамосвалоа 
п работе, например и среднем за гол П81П: П=» 1135 т. 

План транспортировании пород аскрыши. Откатка породи ог 
оскрыптых жскаплтороз на ьне1лиис отпалы производится 
теллозо^ами ТЭА\-2 о поездах из 9 оагоноо-лумпкаров СВСбО 

Т Л 1 > Л 1 1 1 1 Л I » 

П Л ^ И Т М Н С П О Г Т И Г О О Л Н И Я У Г Л Я 

Г1о>4 Пл 

и том числе по кялртала̂  

II 

ООиц рабог: 
йссго. тис, т 
ср|'11|сс)топ||иП, т 

Ч1ГС10 лвтосамосвллоп в 
роботе 
средняя грузололим. 
постъ аотсчгачосоллоп. т 
Ч ' т о т а и прояэподнтсл!^ 

лвгосаиоспа,1з. т 

800П 

500,2 
С610 6735 

с С 6 

240 240 210 

П35 1102 1122 

I I I 

С32.5 
0.975 

б 

240 

1146 

IV 

563 
7020 

б 

240 

Ц/О 



^ . ь с м и о с т ы о 60 т . Ка>кди^I породиыи уступ имеет свои 
гр^^'^" п т п ь и ы и путь, у л о ж с н и ы и во пскрышиол траншее и свя-

^ ^ путям» ста.шпи «Породная.. Точно 
. ч ж д ы и из т у п и к о в о т в а л о в Лэ 1 н 2 пмеет самостоятель-

тзк^ь'е ^* от станции « П э р о д и а я » . Порода из верхних вскрыш-
иь"'' ">\'Поп (1-го. 2.Г0 и 3-го) подается в отвал № 1, а из ниж-

• гкпышиых уступов 0 - г о п 5 . г о ) - п а отвал Хз 2. Однако 
„спу тсП иа станции «Породная» позволяет направить по-

верхних уступов иа отвал Л;; 2 н наоборот, что может 
во прем я переукладки пути иа отвалах. 

"^ 'опрсяслснис числа тепловозов, необходимых для перевозки 
1 вскрыши, производится по максимальному грузообороту 

['{Ткоартала, Д л я обеспечения бесперсбоПиои вывозки в отвалы 
'I п о р о д " д о с т а т о ч н о принять по 2 тепловоза на каждый 

" с к п ы ш и о Л уступ, а всего 10 тепловозосоставрв. 
После у с т а н о в л е н и я числа работающих тепловозосоставов 

м о ж н о р а с с ч и т а т ь псе показатели годового плана транспортиро-
раиия вскрышн ( т а б л . 19). 

План отвальных работ. При плаиироваиии отвального хозяй-
ства рассчитываются объемы отваливаемой и переэкскавируе-
мой породы по о т д е л ь н ы м отвальным т р и к а м , производится 
расчет смеиноА приемной способности каждого отвального ту-
пика и расчет прнсмион способности .отвала иа одни шаг перед-' 
впжки о т в а л ь н ы х путей. Годовой план отвальных работ (тыс. мз) 
приведен в т а б л . 20. 

Т А Б Л И Ц А ю 
ГОДОВОП ПЛА1Г ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВСКРЫШИ 

Показатели Плаи на год 

Объем траиспортирооа-
Ш1Я пскриши, тыс. м* 
Число дней работы 
Среднесуточный объем 
траиспортирооаппп 
"скришп, м' 
Число тсплооозососта-
|»чп п работе 
Средняя вместимость со-
^таво, м ' п целике 
Производительность теп-
•чопоюсостава в сутки, 

в пел и КС 

В том числе по кварталам 

И т IV 

8000 
34Е» 

1773,8 
81 

2Н8.2 
89 

2247,6 
92 

/829.8 
83 

23 186 21 956 24 204 24 487 22097 

10 10 10 10 10 

371 371 371 371 371 

2319. 2196 2420 2449 2210 

I I ' • 

{{^"^^чание. „„„„рляется делением среднесугоч-
тепловоэосостава в суткя тепловозосоставов. 

' ^ема транспортированяя вскрышн на число ря" 

~ \31 



Т А Б Л И Ц А 29 
г о д о в о й ПЛАН ОТВАЛЬНих РАБОТ 

П-Ш! >* гсх. 
ТкК. м* 

в тош чвсте 

1 Осту"" 1-й. 2 - й ; 3 й) 
2 ()ст>пи 4-й и 

М 1 . 0 
М 2 . 8 

1102,2 
1010.6 

" 5 2 . 0 
10Э5:6 

IV 

907.0 

И т о г о 1773.8 2 М 8 . 8 2247,6 >83.8 

План перемещения железнодорожных путей 

Псреуклздка рсльсоаых п\тсГ1 на вскрышных уступах 
олллх Произооднтся при помощи 25-тониого лизсльэлсктрнпсгГ 
го позорогиого крзиа на ж е л е з н о д о р о ж н о м ходу. 

1Пзг перс>*х-1злкн путей раоси ишрннс заходкп. Ширииаз, 
холхи из Бснрышных уступах принята по условию работы эща-
озтороа— 18 м. Ш а г псрсукладки путей на отвалах равен 22 и 

ГОДОООЙ 0б1.СМ ПСрСЧСШСИИЯ ЖеЛСЗНОДОрОЖ1ГЫХ путей 
дится уипожсписи числа псрсукладок на каждом уступе в тече-
ние годз пз длину псрсмсшасмых п р е й на уст} пе. Число тюре-
^-хладэх определяется делением годового подпигаиия линии усту-
поз из ш а г псрсук-тадки п р е й . Д л и н а переносимых прей пз 
каждом уст>пс находится измерением по маркшейдерским пла-
нам уступа. Например , при годовом подоигании лтпш 1го 
псрхнего вскрышного уступа , рапном 75,3 м. и шаге переукладк» 
18 м число персукладох о год составит 75,3:18в '1 ,18. 

Вели длина п е р е м е т а е м ы х путей на ^том уступе равна 1020«. 
то годопоЛ оГп/?м пере\ 'к«1злки 'путп на уступе составит 4,18Х 
X I 6 2 0 « 6 7 7 2 м. 

При применении этого метода д л я опредсле1Игя длниы пере-
мстае \ гых путей на о т в а л а х н а д о предварительно рассчитать 
годовое подаигаиие линии о т в а л ь н ы х уступов. 

Годоаое подпигаиие линии о т а а л ь п о г о уступа (м) определя-
ется по формуле 

•сгт ^ 
где объем породы п р а з р ы х л е н и е м состояи"". по '̂̂  
емой в отвал в течение г о д а ; /от — д л и н а отвального т)пил . 
Лот —высота отвального уступа , м . ,пр каЖДО' 

В рассматриваемом нами к а р ь е р е годовое подвигание 
го из двух рабочих тупиков огтпала Лз ! 

^ 1.2.4063.1000 ^ 97 6 м. 
2500.20 

800П 



ОБЪЕ.М 
т а б л и ц а 21 

.место у в л М ^ х 
путей 

Протяжен-
пость пгрсыс-
щасмых путей 

Число переуклвдок 
з« год Общая длина пспече-

таемых путей эГ год 
(гр. 2Хгр. 3). ы 

• — • • 2 а А 

уступи: 

Мг 3 

1620 
1620 
1620 

75 ,3 :18=4 ,18 
4,18 
4,18 

6 772 
6 772 
6772 

И т о г о 4860 — 20316 

О т в а л и : 
, / тупик М I 
' \ тупик М 2 

2600 
2000 

97,6:22 = 4,44 
4,44 

11544 
11544 

^̂  ^ 1 тупик Ла 2 
2700 
2700 

00 .7:22=4 ,12 
90 .7 :22=4 ,12 

11 124 
11 124 

И т о г о 10 ООО — 45336 

В с е г о по карьеру 15 460 — 656.52 

Примечание. 
Протяженность перемещаеиых путеП припямается немного больше длины уступа (отваль-
ного тупика) . 

а ОДНОГО ИЗ двух рабочих тупиков отвала № 2 
1,2.3932.100 ^ ^ ^̂ ^ 

2600.20 
Объем работ по перемеще1П110 рельсовых путей в течение го-

да приведен в табл. 21. 

План буровзрывных работ 

План буровзрывных работ составляется отдельно по уголь-
иым и вскрышным уступам. 

По каждому виду работ определяются следующие показа-
тели: ' , 

удельный расход бурения на 1000 т угля 
общий объем бурешГя с распределением е г о п о в и д а м станков, 
число буровых станков в наличии и в Работе, 
смениая'^ронзводительность каждого вида бур вьх^ т̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^̂ ^ В рассматриваемом примере на угольных 
" о и массы с -1 м скважины составляет ^ С Б Р -

углю производится станками в р а ш т е — бУРен^ ^ 
Объем бурения находится делением ооъема д 



ТАБЛИЦА 2: 
ГОДОВОЯ ПЛДН РАЬОТ ПО Д О Б Ы Ч Н Ы Х ^ ^ , 

Плля « гол II III IV 

1'й у:о.1ьннй уступ 

угл* с I и 
/•«кку. г 
^гЛичл, Г 

бур^»:?», « 

Ч .̂гл»: 

Смгячлч 

Оь<1..1 )ГЛ1 с I * сча-

Д.-//У и. тых*. т 
ОбКУ ц 

йуроз»/* стлаг-а 

• С)!** 

И.-дГТЬ. С)Р0П.аГ1'> V 

у^т.7 

2 3 . 3 
2 5 7 . 3 

2:^.3 
283 

10176.7 

2Л.З 
3<>1.1 

10745.6 -Юл • 

1 
305 

п 

1 
74 

о 

1 
76 

1 

1 
79 

2 

1 

5 

Го.4 6 1 . 4 бб.Э 63 65.1 

у:о.и*{ый уауп 

13120,0 

2 8 . 3 
2 7 8 . 0 

0 5 2 3 . 3 

2 8 , 3 
3 1 1 . 2 

109%.5 

23.3 
323.4 

116^.2 
302.7 

10075.0 

1 I 
74 

п 

1 
76 

о 

1 
79 

<) 

1 
76 
2 

Г/).7 СС.4 7 2 . 3 73.1 

16015.2 21173 ,2 22349.8 20600.5 

2 
ао', 

2 

п 
т 

74 
2 

о 
70 

•1 

9 
79 

2 

2 
76 
2 

0 3 . 9 СЭ.б 70.7 С7.8 

Итого Пч7 >гал^вии ус-

стдлхо» 

тсл̂ стсг-ги бурового 
станка. * 

ста11.тс1П1ы"тлк.г Л ? " ^ с I м скоажпии. Со-
^•ичиыч у с п п Л головоП план Сурооих работ по до-

)ст}плм гфипслсп о таГм. 
^ол. С о г . ? л с и о ' п р о и з о о д я т с я также круглый 
» ^ с к а а ^ Суроазрыппых работ выход породы 
"ижпид ^ р ' ^ у с т у п а м раосм 51 м'. с ДВУ 
станкам,„ изртиих скважии производите 
«оплспл мсс^^^ ^УРеипя 2СБШ-200Ы На к а р ь е р о й 
^^^ иор^^а в ы р а б о т к и 83 .3 м в смену. 



ТЛПЛИИА 21 
ДУРОВЫХ рлг.от П О пскгнтиым УСТУПАМ 

II 1{<м числа по ипяргалам 

И III IV 

С I » 

бурения, м 

& . ^ " . . х породних 
уступов 

^^ргмичЗ порся^ниЛ уступ 

И т о г о по ссрхинм по-
родиым уступам: 

обтлм: 
вскрыши, всего, тгл^-

бурения, всего, м 
число Суровых стзи-

коо 

Выход породи с 1 м 
скважины, 
Объем: 

вскриши, тыс. м ' 
бурения, м 

Число: 
буровых стаикоо' 
диен работы 
смей работы в сутки 

Сиснпая производитель-
поаь Сурового стайка, м 
Число пижипх породных 
уступов 

' 40г»й.0 
79764.6 

3 

891,0 
17470.5 

3 

51.0 5 1 . 0 51.0 51.0 Г)1,0 

1356.0 
2Г1588.2 

297,0 
М 2 3 . 5 

307.4 
7203,9 

381,0 
7529.4 

307.Г, 
С031,4 

1 
30."! 

1 

1 
74 

1 

1 
70 

1 

1 
79 

1 

1 
70 

1 
1 

87.2 78 ,7 94.8 95,3 79.4 

3 3 3 3 3 

1102,2 
216П.7 

3 

Нижний породный уступ 

42,5 

19С6.0 
40258.8 

1 
305 

2 

75.8 

2 

42,5 

441,4 
10385,9 

1 
74 

2 

70,1 

2 

42,5 

523,3 
12312,9 

1 
76 
2 

81 

2 

1152,0 
22588,2 

3 

42.5 

647,8 
12889,4 

1 
79 
2 

81.6 

2 

922,8 
18094,2 

3 

42,5 

453,5 
10670,6 

1 
70 

2 

70.2 

2 

' ^ т о г о по нижним по-
родним уступам: 

ьСъсм; 
вскриши, тис, м' 
бурения, м 

Ч"сло Суровых стан-
ков 

0932.0 
92517,0 

882,8 
20771,8 

1046.6 
24625,8 

1095,6 
25778,8 

907 
21341,2 

^пам'*' по породным ус-

^ р ы ш и , всего, тыс. 8 0 0 П 
1773,8 2148.8 



Пг 

Продо: 
Р ТОК числе по 

бур<!ЯИ*, всего. М 
чксло: 

Сург.ьих СТЛПК08 
дпсЯ работы 
смея в суткп 

СУСНИДЯ ПрОРПЭОЛЧГМЬ-
ипстк Сурового ггач-
кл. ч 
плело уггу-
поя 

Плая на год 
I II III IV 

171232^ 35242,3 46237.Б 48367.0 30435,4 
Ь 5 5 5 с: 

ЗЛэ п » 

74 
2 

76 
2 

79 
2 

и 
76 
2 

56.5 51.7 60.8 61,2 51.9 
5 5 5 5 5 

При облсм объеме бурения па всех породных уступах 

51 
сга»к\ 

+ — в 172282,3 м и работе пяти станков (поодиому 
;у нл уступе) число смсп работы станкоп в сутки должно 

составлять _ смену в С}-тки при прерывно» 
рабопсЛ неделе. Плановая сменная производительность стайка 
^ — ^ = 1 1 2 , 9 м. т. с. на 27,3% превышает сменную норму 
пыработки. План буровых работ по вскрышным уступам при-
пелен п табл. 23. 

Планирование валовой и товарном продукции 

Па промышленных предприятиях объем производства плани-
руется и яитывастся не тадько п натуральном выражешт. но 
и о денежном. Продукция производственных объеднненпи явля-
ется разнообразной по своей номенклатуре, поэтому нзмсрс1П1е 
такой продукции только в натуральном выражении не позволяет 
сопоставлять результаты деятельности отдельных подразделе-
нии объедннення и отраслей промышленности. Вследствие этого 
применяются обобщающие стоимостные показатели —товарная 
и валовая продукция, оцененная в денствующггх оптовых ценах 
предприятия. 

Планирование п ^-чет объемов производства в денежном вы-
раженин обеспечивают контроль деятельнослг предприятия, 
способствуют укреплению хозяйственного расчета, стимулируют 
снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности 
производства. 

Товарной продукцией называется выработанная ттредпрпяти-
ем в соответствии с установленными стандартами и технически-
ми >С1овпями продукция, принятая органами технического кон-
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тполя И предназначенная к реализации на сторону. Товарная 
п^п^дукиня с л у ж и т д л я устаьювлепня общего объема продукц ш 
п ^ т у п а ю щ е и в иароднохозяиственпыП оборот, увязки е е Х е а 

ссбсстонмостн. д л я расчетов финансовых показателей 
" валовоП продукцнен называется общий объем производства 
ппсдпрнятня, в том числе 1гезако1п.снные работы. На торноруд-
пых предприятиях к валовой продукции относят стоимость всей 
товарной продукции и затраты на незавершенное производство 
(ма карьерах сюда включается часть стоимости непогашенных 

вскрышных р а б о т ) . 
РсалнзоваиноЛ считается продукция, за которую перечислены 

деньги на расчстныП счет предприятия (объединения). Плано-
вый объем реализуемой продукции определяется исходя из 
объема товарной продукции и изменения остатков нереализован-
ной продукции на начало и конец планируемого периода. 

В плановый объем -по реализации товарной продукции вклю-
чаются кроме готовой продукции услуги промышленного харак-
тера на сторону, своему капитальному стронтельству, жилищно-
коммунальному хозяйству. 

План реализации в денежном выражении расс^гитывается по 
оптовым "цеиам. Оптовая цена на продукцию горнорудных пред-
приятии принимается по действующим прейскурантам, утверж-
денным ГосударстБеииым комитетом СССР по цеиам. 

Планирование труда и заработион платы 

П л а н горного предприятия по труду и зарабопюй плате яв-
ляется одним из важнейших разделов техпромфииплаиа и тесно 
>'вязывается с планом 'производства продукции, планом повы-
шения эффективности производства и с1Н1жеш1я себестоимости 
продукции. 

Планирование производительности труда н фонда заработной 
платы д о л ж н о обеспечить лучшее использование трудовых ре-
сурсов, высокие темпы роста производительности труда. При 
разработке плана по труду н заработ1ЮЙ «плате решается основ-
ная з а д а ч а — о б е с п е ч е н и е непрерывного повышения производн-
тельноспг труда при опережающих темпах ее роста над темпами 
роста заработной платы. 

План 'ПО труду и заработ1ЮЙ -плате состоит из пла1юв по про-
изводительности труда, определению потребной численности ра-
ботающих, повышению квалификации трудящихся, фонду зара-
ботной платы гт 

Планирование производительности труда, Пронзводит^ь-
"ость труда является одной из важнейших 
горни и характеризует эффективность труда Работающих. 
^ Производител^юстью "руДа называется показател ^^о эФ; 
Фективностп. измеряемый количеством продукции, производи 

в единицу времени. 
6 , 137 
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Уровень пропзоодительностп труда обусловливается совокV 
костью пр1гродпих, горпо-геаюгическпл. технических, тсхиол^п' 
чсскпх, оргакизаиионних факторов. >скорепиий рост п р о т ! 
дптсльиости труда является наиболее обобщающим показатпсГ 
эффективности производства. Пооишепие производительное^'! 
труда в настоящее время досп1гастся примеиепием комплексно; 
мехаиизаиии н автоматизаими на трудоемких работах, сокоэ 
шеиисм п р о а о е в , внедрением технически обосноианиых норм ву'. 
работки. 

Д л я планирования и учета производительности труда приме. 
ияются две гр>тгпи показателей: затраты рабочего иремспи иц 
произподстхю единицы продукнии (трудоемкость) и выработка 
продукции в единицу отработанного времени (производитель, 
иость). 

Производительность труда может быть подсчитана как в на-
туральном (т, м. м ' II т. д . ) . т а к н п стоимостном (руб.) вира-
жеиии. 

Производительность труда в стоимостном выражении опреде-
ляется делением стоимости валовой продукции на среднеспп-
с о т у ю численность промышлеино-производственного 'персонала. 

Производительность труда в натуральном выражении полу-
чается делением добычи полезного ископаемого за определен-
ный период времени (месяи, квартал, год) на среднесписочную 
числеииоаь рабочих по добыче, трудящихся промыщлснно-про-
изиодстпениого персонала. 

Важнейшим фактором. 'влияющим па производительность 
труда и работу карьера, является минимальная численность ра-
ботающих предприятия, необходимая для бесперебойного обес-
печения процесса добычи п о л о н о г о ископаемого и выполнения 
государственного производственного плана. 

По характеру выполняемых работ карьера все работающие 
подразделяются на дне группы: 

промышленио-лроиэводственный персонал; 
непромышленный персонал. 
Персонал первой группы планируется по категориям рабо-

тающих: рабочие, ннженерно-техиическнс работники (ПТР) , слу-
жащие, младший обслуживающий персонал (Л\ОП), ученики. 

Персонал второй группы включает работающих в >'^1сбно-кур-
совых комбинатах, жилищно-коммунальном .хозяйстпе, детских 
садах, яслях, занятых на капитальном строительсгве. 

Общая численность работающих в плане по труду устанавли-
вается как среднесписочное число промышленно-тфоизводствсн-
ного и непромышленного персонала. 

Плановая численность работающих определяется по каждому 
участку, цеху и затем в целом по карьеру (объединению)' н от-
дельно по каждой категории работающих. 

Д л я ттланпровання численности работников исходными да11-
ными являются: производственная программа планируемого пе-
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пмода, "ормы пыраСоткм или нормы времсин. нормы обслужп-
& агрегатов головой баланс рабог,его времени одного сред-
'ссппсочпого рабочего с учетом принятого режима работы, п ^ 
казатсл" роста производительности труда и уровня кшолнения 
."^рм выработки . 
' ' 1Гисле11110СТЬ рабочих определяется по нормам выработки шо-
л.-кипи п единицу времени, по нормам времени на единицу про-
1укиии или по нормативам обслуживания агрегатов и рабочих 
;,Ьшии в смену. 
' По нормам выработки сп1гсочиос число работающих Пса оп-
рс1слястсп по формуле 

Псп = 
•р.* 

где К — п л а н о в ы й объем продукции «по производственной про-
грамме отдельного участка (бригады), рабочего места; / / - н о р -
ма выработки одного рабочего в единицу времени по дашюму 
участку; гр — коэффициент, >^и1тывающии выполнение нормы вы-
работки; Фр.о — ф о н д рабочего времени на одного рабочего, 
смена (ч ) . 

По нормам времени расчет численности производится на тех 
участках, где установлены нормы времени на производстве еди-
ницы продукции, по формуле 

ИЯпр Псп = 
фФр.в 

где / /пр—норма времени на производство единицы продукции, 
ч (смена) . 

По нормам обслуживания агрегатов списочное число работа-
ющих определяется по формуле 

Псп = N ИобспСКсп , 

где N — к о л и ч е с т в о работающих агрегатов; Яобсл —норма об-
служивания агрегата , чел.-смен; с —число смен в сутки; /Ссп — 
коэффициент списочного состава. 

Этим методом определения численности рабочих можно рас-
считать число вспомогательных рабочих, занятых на ненорми-
РУемых работах . 

Числсиность МТР, служащих и МОП определяется па осно-
оаиии типовых штатов и нормативов, разработанных для дан-
ного предприятия в зависимости от объема производства (добы-
'̂и полезного ископаемого), от принятой схемы управления про-

изводством. . 
Планирование заработной платы. Для планирования фовда 

заработной платы используют следующие Т е 
"зводства (план добычи полезного "^капаемого) тарифи^^^ 
^^авки, планируемый уровень выполнения 
^^енки, штатное расписание административно-управленческого 



персонала, должностные оклады, депствуюшие положения о 
мнровапнн и доплатах. "Ре-

В плановый фонд зарабопюи -платы включаются всс ЛР,, 
нис о ' м м и , которые должны быть иачнстсны работникам 
с т о я ш п м в штатном списочном составе прсдпрпятня, за 
нснную работ>' (пли за отработанное время) и за время по1п ' 
жашсс оплате согласно действующему законодательству о тпу, 
а также стоимость натл'ральных выдач. 

Таким образом, в фонд заработной платы включается как ос 
нпвная. так н доаатнптельпая заработная плата . 

Фонд осиоонои заработной платы слагается пз слсдующ),^ 
частей: 

1. Оплата отработанного времени по тарифу (тарифная за-
работная плата) , т. с. оплата труда рабочнх-сдельщиков по 
слсльиым расценкам в пределах нормы выработки, оплата тру. 
да рабочн\-поорсмсишпкоп по тарифным ставкам и мссячним 
окладам. 

2. Доплаты к тарифной заработной плате: 
по прямым сдельным расценкам сверх нормы выработки; 
по прогрсссипиым расценкам в пределах норм н сверх иормц 

выработки; 
по аккордной оплате; 
по постоянно действующим премиальным системам; 
прочие доплаты (за работ)' в ночное время, бригадирам за 

организацию труда о бригадах, за обучение учеников, за совме-
щение профессий, за работу в праздничные дни. оплата отпу-
сков). 

Если обозначить тарифную заработную плату рабочего вдень 
через Оля и всс доплаты {(̂ ) выразить в процентах от тарифной 
ставки, то оснооиой дневной заработок каждого рабочего можно 
выразить следующим образом: 

Тогда головой фонд основной заработной платы можно опре-
делить по формуле 

где явочное чис-то рабочих на каждом рабочем месте; 
/ч —число дней рабочего места в течение года (307 —при пре-
рывной работе или 357 и 365 —при непрерывной); Оосп —основ-
ной сменный заработок рабочего, или -по формуле 

Дх:11 = 2/1с„/ра5аоси, 
где Лса —списочное число рабочих на данном рабочем месте; 
Граб— число рабочих дней рабочего в год по балансу рабочего 
времени. ^ г . 
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<Р0РМУ--'Ь' " "ДСПТПЧПЫ, так как 

"яв 'раб 

Фонд дополпмтелыюи заработиоЛ платы исчисляется обычно 
ппоиситах к дневному нлл тарифному фонду и складывается 
оплаты очередных и дополнительных отпусков, вознагражде-

„,я за выслугу лет. прочих доплат (оплата времсип, затрачен-
'ого на выполнение государственных и общественных обязанно-
гтсГг стоимость бесплатных натуральных выдач 1г коммунальных 
^слу'г оплата льготных часов подросткам и перерывов матерям 
Я1Я кормления детей; выходные пособия). 

При этом оплата за отпуска г/о начисляется в процентах от 
оснооного дневного заработка рабочего, а остальные доплаты 
^ ^ о т тарифного . Поэтому дополнительная заработная плата 
зГодни день работы молчст быть услов1го Быражена формулой 

(9) 

а годовой фонд дополнительной заработной платы 
/1доп = 2 Ляо /м Йдоп (10) 

ИЛ]( 
^ д о п = 2 «СП /раб Одоп. ( 1 1 ) 

Подставляя о формулы (10) н (11) значения Одоп из фор-
мулы (9 ) . получим 

Лдоп = - ^ г л я » /маос. /«йдн 

илн 

^доп = Псп /раб Оосп + ^ ^ ' 

Полный годовой фонд заработной платы равен 

Агод. = ''^осн + '^доп 
ИЛИ 

/1год = 2 Л яв /м аос« + ^ 2 Ляв аоси + ^ ^ 2 Ляв а д н ; 

= 2 Псп /раб аоси + ^^^ 2 Лс„ /« ^са + ^ 2 Лс„ /раб «дн • 

Расчет планового фонда заработной платы при таком методе 
производится в следующем порядке: . рабочих 
^^^определяготся условные дневные зараоотки р 

определяются месячные заработки ( р у б . - к о п . ) ИТР, гор-
ных .мастеров и служащих (табл. 25); 
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Т А Б Л И Ц А 23 
Р А С Ч Е Т У С Л О В Н О Г О М Е С Я Ч Н О Г О ЗАРАБОТКА ИТР 

Г О Р Н Ы Х М А С Т Е Р О В И СЛУЖАЩИХ 

Д л п ж н о с т ь 

ДонжпостпоЛ 
оклад 

Доплаты за орсмя 
очередны* и до-

падянтельны* 
отпусков 

Итого условиыП ме-
сячпый заработок 

„ЗП3.1М1ИК участка 
ГсрниП мастер 
И т. Л. 

1 0 0 - 0 0 
165—00 13—20 

190-00 
178-20 

Т А Б Л И Ц А 26 

Р А С Ч Е Т Г О Д О В О Г О П Л А Н О В О Г О ФОНДА ЗАРАЕОТНОП ПЛАТЫ 

Ц«х, рлбото и профессии 
рабочих н ИТР 

Сп11соч1и.|Л 
состап работа-

ющих 

Число рабочих 
дне А или ме-

сяцев 

Условный 
дневной или 

месяпныЛ за-
работок, 

руб. — коп. 

Годовой фонд 
эаработмо|| 

плиты, 
тыс. руб. 

Экскаваторный участок 
1 

Добычные работы 

Рабочие: И 
• 

машинист экскаватора И 271 10 -01 20,84 
помощи и к м'ашиписта 
экскаватора 11 271 8—11 25,07 
элсктрослссарь 4 277 Г>-78 7,51 

ПТР, горние мастера: 
1 9 0 - 0 0 2^28 начальник участка 1 12 1 9 0 - 0 0 2^28 

горные мастера а 9 1 7 8 - 2 0 4.81 

И т о г о по участку 30 X х« 69.51 

рассчитывается годовой плановый фонд заработной ллаты 
(табл. 20 ) . 

Процент доплат к заработной плате определяется следую-
щим образом: доплаты по прямой сдельной системе включаются 
по принятому проценту перевыполнения норм выработки; про-
чие доплаты к тарифной заработной плате берутся по отчетным 
Данным с соответствующей корректировкой. 

Процент доплат за очередные и допрл1П1Тслы1ые отпуска оп-
ределяется исходя из дней отпуска и числа рабочих дней в году 
"о формуле 

^отп = 
'раб — 'отя 

'отп — число дней очере; 
—число рабочих дней в году; 

^раб = /кал — /вых — п̂раЗД ~ У̂-П» 

где /отп —-число дней очередного и дополнительного отпусков; 

(12) 
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где дней (календарный фонд) ; /.ых — чнсло вцгп.и 
дней о тоду в зависимости от принятого режима раг^^'^ 
/гшагт — праздшпние днп; ^.п — ч и с л о дней неявок по ув^.'^' 
тсльпым причинам (виполнснис государственных и общсст^'* 
них обязанностей). 

Получсггную сумму планового годового (1юнда заработной 
платы надо умножить на районный коэффициент. " 

Пояснения к расчету табл. 26: 
число р а ( к г т \ дней в году для рабочих определяется -по фор. 

муле (12), например, для машиниста экскапатора, имеющего 21 
дня отпуска, 

/ри 305 — 52 - 8 — 10 — 24 == 271 день; 

число месяцев в году для горных мастеров определяется так: 

А'ся 1.3 

где Л'св —ко>^фициент списочного состава. 
В плановый фонд заработной платы включается оплата прн 

нормальной работе. Оплата простоев в -плановый фонд не вклю-
чается. фактические расходы .отражаются в отчетном фонде за-
работной платы. 

Пла1ювый фонд заработной платы рассчитывается из усло-
вия выполиенил производственной программы на 100%. 

Фонд заработной платы определяется по каждому участк)', 
цеху, подразделению производственного объединения. 

Плаиирооаиие себестоимости добычи 
полезного ископаемого 

Себестоимоаь промышлетюй продукции сеть виражеииие 
в денежной форме расходы предприятия на производство этой 
продукции. Затраты на производство образуют производствен-
ную (фабрично-заводскую) себестоимость, а затраты на произ-
подаво и сбыт —полную себестоимость •промышленной про-
Д ) - к ц и и . 

Плаиирозание себестоимости является составной частью пла-
нирозания промышлешюго производства н представляет собой 
систему технико-экономических расчетов, отражающих величину 
текущих затрат, включаемых о состав себестоимости промыш-
ленной продукции. 

Целью планирования себестоимости является экономически 
обосиоваиное определение величины этих затрат, необходимой о 
планируемом периоде для -производства и сбыта каждого вида и 
всей продукции предприятия, удовлетворяющей качественным 
требованиям, предъявляемым ГОСТами, техническими условия-

т 



НЛП документами , нормирующими качество про-

ДУ^Ж'естоимость продукции относится к числу планспых пока-
^Гсй у т в е р ж д а е м ы х предприятию вышестоящей хозяйствен-

опганизациеи. К а ж д о е промышленное предприятие должна 
"^гсчитывать этот п о к а з а т е л ь плана производства, так как ве-
Р себестоимостн определяет прибыль предприятия от реа-
лизации продукции, рентабельность производства и продукции, 
ппзмсры отчислении в фонды экономического стимулирования 

т Д В некоторых случаях показатель выполнения плана себе-
гтонмостн продукции (или ее сниже1н1я) является основным 
показателем д л я премирования инжснерно-техннческих работни-
ков п р е д п р и я т и я . 

Планирование себестоимости продукции на угольных и слан-
цевых разрезах. В план пронзводственно-хозяистве1нюП деятель-
ности р а з р е з а план по себестоимости входит составной частью 
в раздел IV «Производственная себестоимость добычи угля, 
вскрыши и прибыль» . З д е с ь рассчитывается производственная 
себестоимость — всего и в том числе по статьям расходов (вспо-
могательные матср1галы на технологические цели; топливо и 
эиергия на технологические цели; основная заработная плата 
производственных рабочих; дополнительная заработная плата 
производственных рабочих; отчисления на социальное страхова-
ние; расходы на подготовку и освоение производства; расходы 
на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые расходы; 
общешахтные расходы; прочие производственные расходы) и по 
элементам з а т р а т . 

Р а з р а б о т к а плана начинается с планирования затрат основ-
ного производства по элементам. Одновременно разрабатывают-
ся сметы з а т р а т на подготовку и освоение производства, на со-
держание оборудования , на цеховые, общешахтные рас-
ходы, включаемые в себестоимость изделий по специальным 
правилам. З а т е м калькулируется себестоимость единицы каждо-
го изделия, составляется смета затрат на производство и дела-
ется расчет снижения издержек производства за счет влияния 
тех!Н1ко-экопомических факторов. В последшою очередь состав-
ляется план по прибыли и рентабельности производства. 

На ш а х т а х и разрезах угольной промышле]шостн, как чгра-
планируется себестоимость добычи рядового угля, не раз-

деляемого Т10 м а р к а м и сортам. Это позволяет значительно упро-
с и т ь планирование издержек производства, так как исчезает 
необходимость распределения комплексных затрат. Кроме 

принятое планирование себестоимости добычи по экоиоми-
^^ским э л е м е н т а м облегчает составление сметы затрат на про-
"водство. В н а ч а л е планируются расходы по элементам затрат 

всю добычу, затем составляется смета затрат на производст-
" в последнюю очередь калькулируется себестоимость добычи 
угля. П о с л е этого можно составить план снижения сеоестои-

добычи по отдельным элементам затрат. На угольных и 



слаицеоых разрезах планируется себестоимость 1 т угля (ела,, 
па) . I м* вскрыши (по элементам)-

Л0Л1ГЗЯ себестоимость добычи включает производственную 
себестоимость и вислроизводствепиые расходы, устаиавлпва. 
смые разрезу объединением. Произоодствсииая себестоимость 
складывается из суммы затрат по смете производства за вичс-
том услуг, оказываемых разрезом иа сторону, капитальному 
строитеЛ1>ству. капитальному ремонту. 

Производствсииая себестоимость добычи угля (сланца) рас-
считывается по следующим элементам: заработная плата основ, 
нзя и дополнительная, начисления на заработную плату, вспо-
магательные материалы, топливо, энергия, амортизация и про-
чие леиежиыс расходы. 

К пиепрои-гоодственним расходам относятся затраты иа «псрс-
по1ку >тля (сланца) от разреза до железнодорожной станция 
.МПС. отчисленная иа иаучно-нсспедовательскис работы и др. 

Полная себестэнмость товарной продукции складывается из 
производственной себестоимости товарной добычи, суммы вис-
производстпснных расходов и стоимости услуг промышленного 
характера. 

Произоодстпенная себестоимость товарной добычи угля 
(сланца) определяется вычитанием из обших затрат на добычу 
стоимости угля (С1аи11а). расхолуемого на собственные пропз-
полсгоснно-тедиическнс нужды и отпускаемого бесплатно своим 
работникам, Пеличина затрат на I руб. товарной П[̂ Х1укц1Н1 оп-
ределяется делением полной себестоимости товарной продукции 
на стоимость тооарноП лрод\'кини. исчнслеиноГ! в расчетных 
ценах. 

Себестоимость реализуемой продукции рассчитывается исхо-
дя из полной себестоимости продукции с учетом разницы остат-
ков нерезлизозаниого >тля (станна) на начало и конец плано-
вого нернолз. 

Плаиирозаиие себсстоичости добычи угля (сланца) по эле-
ментам производится следующим образом. 

По элементам сЗарабэтиая плата» и «Пачнслещгя гга зара-
ботную плат}'» общие затраты разреза иа всю плановую добычу 
берутся из сводного пла?га по труду и заработ1гоГ| плате, за вы-
четом ({юида заработной платы персонала капитального строи-
тельства, выполняемого хозяйственным способом, персонала не-
промышленной группы, а т акже фонда заработной платы, рас-
ходуемого на оказание усл>т 2гксплуатацио1ГН14м персоналом ка-
питальному строительству, капитальному ремонту и посторотп1М 
организациям. 

Псключеиие из общего фонда заработной платы п е р с о н а л а 
капитального строительства и непромышленноП группы не вызы-
вает затрудненнА, так как эти группы персонала показаны в 
сводном плане по труду и заработноП ттлатс отдельными строка-
ми. Исключение фонда заработной платы, расходуемого на ока-

N6 



производится при составлении сметы затрат на 
ззнпс ' и учитипастся при калькуляции себссто!1Мости до-
р р о и з в ^ ^̂  зто будет п о к а з а л а иижс. 
быч" ^ ' о т р а с л я х горной промишлсииости, где выплачива-

^ ° п з и а г р а ж д с и и с за выслугу лет . последнее включается в 
Р заработной платы, В угольной ^промышленности эти 

рбш"" I учитываются при составлении, сметы производства 
куляиии себестоимости добычи. 

" Г У М М Ы премии, выплач1!ваемых из фонда материального 
поошрс"""' о з а т р а т ы по элементу «Заработная плата» не вклю-

''^'^Расходы по элементу «Начисления на заработную плату» 
„фуются в утвержденных Советом Л\ниистров СССР разме-

нах в процентах к общему н|юиду зарабогноП платы и премии из 
Аопла материального поощрения. Д л я предприятий угольной 
промышлеииости оггислеиия на соцггальнос страхование пла]'п1-
руются в размере 9 % , д л я предприятий по добыче руд черных 
,1 цветных металлов — в размере 7,9% всей заработной платы. 
Так как начисления па заработ1гую плату производятся также с 
сумм вознаграждения за лыслугу лет, то в угольной лромыш-
ЛС1ИЮСТИ эта часть отчислений учитывается прн составлении 
сметы затрат на производство вместе с резервом на выплату воз-
награждения за выслугу лет. '' 

По элементу «Вспомогательные материалы» определяется 
отдельно потребность для выполнения плана добычи, вскрыш-
ных работ и эксплуатации маип1[1 и оборудования (с обязатель-
ным учетом повторного использования материалов) . 

При планировании вспомогательных материалов все они .\|0-
гут быть разбиты 1га следующие группы; 

I) материалы, расходуемые пропорционально объемам работ; 
сме^^ расходуемые пропорционально числу машино-

3) материалы долговременного использования, погашаемые в 
смет1ю-нормализованиом порядке; 
мсти " " в е н т а р ь и быстроизнашивающиеся пр,ед-

Стоимость материалов двух первых гр>'71п списывается,^ иа 
Роизоодство полиостью, третьей—через счет «Расходы. буду-

периодов». 
Имя материалов Р в натуральных едии1щах измере-

иропорциональио объемам работ, определяют 

г д е / / ^ = 
р " ^ " о р м а расхода материала; О — объем работы. 

'̂Уле -"^атерналов в денежном выражении находят по фор-

где//^ С = РЦ. • • (13) 
' ^ •^планово-заготовительная цена единицы материала :" 

147. 



Плакосо-заготовптельная пена материала складывается 
оптопоЛ цени единицы материала по действ>тощему прсйск\-оп1^ 
туоптовыд цен н трапспортно-заготовптсльных расходов. В П1а 
т в и х распстах транспортно-заготооптельиыс расходы можп 
брать по данным бухгалтерии горного предприятия, всдущел 
специальный их учет. 

Необходимое количество материалоп. расходуемых пропоп. 
пио1гально числу машиио-смеп. ояредслпют по формуле 

Р^Ищ.МС, 

где / / к г —норма расхода материала па одну машнио-смеиу ра, 
боты; —число однотипных машин, находящихся в р а б о ^ 
С — число смсн работы машины п планируемом периоде. 

Стоимость материалов находится «по ({юрмуле ( 1 3 ) . К ч н а у 
такнч материалоз относятся смазочные и обтирочные материалы 
и жидкое ТОП-1ИЭО, используемое стационарными двигателями 
пнрреннего сгорания, дизель-электрическими экскаваторами 
и.т^ п., кро\гс автомобилеП всех марок, на которые установлены 
нормы расхода горючих н смазочных материалов в завпснмостп 
от величины пробега. 

К материалам долговременного использования относятся: 
запасные части д.тя ремонтов машин и механизмов; 
предметы оборудования забоев: гибкие кабели для питания 

машин электроэиергиеГ!. канаты и тросы стальные для машин 
(для экскаваторов) и т. д. 

Определение расходов всех этих материалов производится на 
год по иза(-сгиым для них срокам службы. Л\есячниЛ расход ма-
териалоз находится делением годового расхода на 12. а квар-
т а л ь н ы й — н а -I. 

Рассмотрим в качестве примера расчет расхода запасных ча-
стей лля ремонта машин. Расход каждого вида запасных частей 
определяется по «^юрмуле 

Я = 
Т • 

где —число одинаковых машин; 3 — ч и с л о одинаковых смен-
ных деталей (запасных частей) в одной машине; Г—-срок служ-
бы детали, мес. 

В свою очередь, 

Т^КТи 
где Г, —срок службы детали при односменной работе машины, 
мес; коэффициент понижения срока службы в з а в и с и м о с т и 
от сменности; 

Сменность 1̂ 0 1.5 2.0 2.5 3.0 
1.0 0.6 0,45 0.33 0^5 

По элементу «Топливо» учитываются расходы, включаемые 
в сеОестоимость добычи топлива, используемого на собственные 
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„е. , . .о-гсхпическ«е , . у ж д ы горпого п р о д п р п я т п я . К ни^ 
„ р о п э з М < : " " ' ' ' ° д топлива иа : 

п р о и з в о д с т п с т ы х з д з . п . и ; 
отопление 4 д у ш е в о й 
поДОгрева1"1е ВОДЬ! Д ^ ^ т р а н с п о р т ; 

п т е п л я к а х д л я о б о г р е в а н п . 

со с т о р о п ь и в к л ю ч а е т с я п о т р е б -
Р^ 'в элемент с ж а т ы » в о з д у х , 

^^ элск̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ входит т о л ь к о з л е к т р о э н е р -
" о с в е щ е н и е ( к р о -

расходуемая с о ц и а л ь н о - б ы т о в ы х н у ж д ) . 
иа ^ с л а г а ю т с я из п л а т ы з а у с т а н о в -

.сипуо Г к рьере \ю1Цио?т^ ( к В т ) и п л а т ы за к о л и ч е с т в о пот-
• ^ электроэнергии, учтенной с ч е т ч и к о м . 

По Г е м е ™ ^ у ч и т ы в а е т с я р а з м е р а м о р т н з а -
шю ш х отчислении по п р о и з в о д с т в е н н о м у о б о р у д о в а н и ю , м е х а -
ш зм зданиям, с о о р у ж е н и я м (в том ч и с л е г о р н ы м в ы р а б о т -
кам числящимся в с о с т а в е основных ф о н д о в ) , и н с т р у м е н т у п 
хозяиствсииому инвентарю, в х о д я щ и м в .0С1Ювные ф о н д ы . 

Амортизационные отчисления п л а н и р у ю т с я в с о о т в е т с т в и и с 
положением о порядке п л а н и р о в а н и я , н а ч и с л е н и я и̂  и с п о л ь з о в а -
ния амортизационных отчислений в н а р о д н о м х о з я й с т в е н и н с т -
рукцией о порядке о п р е д е л е н и я н о р м ы и н а ч и с л е н и я а м о р т и з а -
ции по 0С1ЮВИЫМ производственным ф о н д а м у г о л ь н о й , с л а н ц е -
вой, горнорудной п р о м ы ш л е н и о с г и . 

Согласно э т о м у п о л о ж е н и ю а м о р т и з а ц и я па в с е о с н о в н ы е 
фонды, кроме горных в ы р а б о т о к и с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х з д а н и й 
и сооружений горных 'предприятий, с в я з а н н ы х с о т р а б о т к о й з а -
пасов полезных ископаемых, п р о и з в о д и т с я по н о р м а м , а м о р т и з а -
шгаипых отчислений по о с н о в н ы м ф о н д а м н а р о д н о г о х о з я й с т в а 

^^лсльиых видов ПРОИЗВОДСТВ, р е ж и м а э к с п л у а -

та 
«орми И з м е п о н и е .од.Гой 

запасе (ре^е'рве " а ' ^ к л а д ^ Г ! ™ ! ' . ; ^ " - о Д я Щ и г с я в 
"^его п р ^ д п р ^ т н я ! Г ч ' с л к т с я " " д е й с т в у ю 
восстановление. '«^^яется а м о р т и з а ц и я т о л ь к о на п о л н о е 

149. 



спсииализнрованныл: зданнн и сооружении, аморт11зацион1и.р 
гя-гпслеиия производятся со срслислеиствующеЛ суммы осно7 
пых фондов за год по их псрвоначалыюА стоимости. Последияя 
может быть рассчитана по формуле 

с - я - ь II . 

где Я —первоначальная стоимость даиного пила основных фон-
доп на I января планируемого года; А/„ош~ псрооиачальнаястои-
мость опозь вэодимых оснооних фондов этого пила; —пд. 
мер месяца введения в дсистоис новых основных фондов; П^^о — 
первоначальная стоимость данного вида основных фондов, ви-
Липших вслгдстзие износа или передачи иа другое предприятие; 

—номер «есяка выбытия основных фондов. 
Лморгизааия горных выработок и специализированных зда-

ниГ| и сооружении произзолится по потоинои ставке. 
При олрсдс-теиин погонной ставки по горным выработкам 

последние разделяются из две гр\-ппы: 
I — выработки, с)'шествуюшис в течение всего срока эксплуа-

тации предприятия, при помоши которых отрабатываются все 
проуышлеинис запасы рудничного (карьерного) поля; 

П —выработки, полготапливаюшис запасы части карьерного 
поля и погашаемые иа запасы этой части поля. Выработки 
II группы разделяются па две подгруппы: 

а) выработки, вскрываюшис запасы горизонта; 
б) выработки, прсдиазиачеииыс для выемки запасов части 

горизонта. 
Потониая ставка рассчитыяается по группе I и по подгруппе 

«а» группы I! лс:л('иисм суммарной остаточной стоимости гор-
ных выработок ил остаоишеся промышленные запасы. 

В элемент «Прочие денежные расходы» включаются: 
стоимость каипелйрских, почтовых и телеграфных (в преде-

лах лимитов, устаиоплеииых по смете алмииистратнвно-управ-
лсических) расходов карьера; 

стоимость услуг нейтральных электромеханических мастер-
ских и рудоремонтных заводов по текущим ремонтам, устанав-
ливаемых на осиовс плановых объемов ремонтных работ и 
утвержденных цеп иа <дти работы; 

расходы по подготопке кадров и повышеиню квалификанип; 
погашение вскрышных работ и другие затраты; 
стоимость услуг наемного транспорта, входящего на правах 

цеха в объединение по вывозке угля (сланца) , включая вывозку 
из глубоких раГюнов. 

В стоимость вскрыппгых работ включаются псе затраты, свя-
занные с производством вскрыши. 

Затраты по вскрышным работам планируются с л е д у ю щ и м об-
разом: 

Устанавливается по плану: 

800П 



количество вскрываемых запасов угля (сланца), необходи-
мое для выполнения установленного плана добычи и создания 
псосходпщнх остатков запасов }тля в объемах, обеспечпваю-
Ш11Х последующее развитие добычных работ; 

объем вскрышных работ, обеспечивающих выполнение плана 
по вскрытым запасам >тля (сла1гца); 

сумма затрат на вскрышные работы (всего) по элементам 
затрат и пород вскрыши; с т о и м о с т ь I т вскрываемых запасов. 

Включение всех затрат на вскрышные работы в себестои-
мость добычи угля (сла1ща) производится в тех случаях, когда 
переходящие остатки вскрытых запасов угля (сланца) на на-
чало и конец планируемого периода равны. 

Если эти остатки не равны, то принимается следующий поря-
док включения в себестоимость затрат по вскрышным работам; 

1. При уменьшении переходящего остатка вскрытых запасов 
на конец года (планового периода) в себестоимость добычи 
включаются все затраты по вскрышным работам планируемого 
периода плюс стоимость уменьшения остатка вскрытых запасов 
на начало и конец года (планового периода) по средневзвешен-
ной себестоимости подготовленных к выемке запасов на начало 
планируемого года (планового периода) . При этом стоимость 
вскрышных работ планируемого периода распределяется по со-
ответствующим элементам затрат , а стоимость уменьшения пе-
реходящего остатка вскрытых запасов — в прочие расходы. 

2. При увеличении переходящего остатка вскрытых запасов 
на конец хода (планового периода) в себестоимость добычи уг-
ля включаются затраты на производство вскрышных работ в 
планируемом году за вычетом стоимости увеличения остатка 
вскрытых запасов угля (сланца) на конец года, рассчитанной 
по плановой стоимости 1 т подготовленных к выемке запасов в 
планируемом году. 

Стоимость 1 'т .вскрытых запасов угля в планируемом году 
определяется делением затрат на вскрышные работы' в этом го-
ду на сумму планового объема добычи ( с учетом плановых по-
терь угля) и увеличения переходящего остатка запасов угля 
(сланца) против остатков на начало года. 

Рассмотрим включение затрат по вскрыше в себестоимость 
добычи на следующем 'примере. 

ю о м ' т ы ^ ' т годовая добыча угля на карьере составляет 
ш с 9 2 0 'тыс ( ^ 0 = 0 . 9 4 ) _ 17 022 тис. т, план по овскры-

п с к р ы ш Т - Ж Г т м Г ^ ' Т п^ составляют 14 560 тыс. руб., на 
п с к р ы ш у - 10886.4 тыс. руб. Распределение их по элементам показано в 

0 . „ = Ь 5 5 2 тыс. т .(а с у Т у ^планируемого года 
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Т А Б Л И Ц А 7! 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

Э л е « я т м з«тр«т 

ДобкЛ! 

всего, 
тмс. ртб. 

ШЖ I г. 
коа. 

Вскрыша 
•сего, 

тыс. руб. 

Вспоуогателъвие матеря-
17 1850.1 Али 2 720 17 1850.1 11.6 

Топлйяп со<ктв«япоЙ до-
800 95.3 

11.6 

бичй 800 5 95.3 0.1 
Элсктрошсргия со сто-
роям Ш б 870.9 . 6.2 
Заработная плата оспов* 
пая и яопои1яггельная. 
в к л т а я возяагражденйя 

2 560 16 1614,5 ла выслугу лет 2 560 16 1614,5 10.1 
Иачнсленяй кд заработ-

152,4 ную плату 320 О 152,4 0,9 
Лиортязааяя 6050 33 2340.6 14.6 
Г1ро1ке денвясвие расхо* 

3962.6 ди I 129 7 3962.6 24,5 

И т о г о 14 560 91 10886,4 68.0 

я« 1 т. 
«оп. 

Стоячость I т <)алднсоэых запасов пскршого угля с учспом планового 
коэ-|-{|цаис1па гоалстслвя С»«=0.94 состапляст 

I 
' ' 0.617 руб. = 6 1 , 7 коп. 5$52.0.а« 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ССБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ 

Э л е я с п и з<тр41 

Затраты 

ори равснстас рер«ход«шн1 остатков па па 
чало я конец года 

»сего. 
тис . руб. 

в том числе 

по добиче по ВСКрЫ' 
ше 

на I т, 
коп. 

Вспомогательные мзтерпзли 
Топливо 
Энергия 
Заработная плата 
Начисления на заработную плату 
Лмортнзацня 
Прочие денежные расходы 

И т о г о 

4570,1 
895.3 

1830,9 
4174.5 
472.4 

8420.6 
5082,6 

25446,4 

2720 
800 
960 

2 560 
320 

6080 
I 120 

14 560 

1850,1 
95.3 

870,9 
1614.5 
152,4 

23^10,6 
3962.6 

10886,4 

28,6 
5,1 

12,2 
26,1 
2.9 

52,6 
31,5 

159,0 

152 



П -г^ток ВСКРЫТЫХ запзсов па конец планируемого года О , « = 5 4 0 0 тыс. т. 
п остаток и плапопую добычу с учетом потерь, определяем, что в 
тсчеинс плшпфуемого года вскрывается 

= О» к + ^П — „ = 5400 + 17022 — 6552 = 16870 тыс. т . 

В — плаповыП объем вскрыши в первом случае рассматриваемого приме-
л' — плановая добыча с учетом потерь. 

^ ПтучсппыП объел» оскрыогп мсвгьше плалювой годовоГг добычи с учетом 
п о т е р ь па 17022—10 8 7 0 = 52 тыс. т. В этом случае на добычу должны 

^"^л)^всс^""затраты «а вскрышу, предусмотренные планом, т. ^ 
ШЗЯб 4 тыс. руб., распрсдсле1глые по элементам затрат (табл. 28, графы 4 и 5 ) ; 

б) со счета «Расходы будущн.х периодов» с включением этой суммы в 
э 1 е м е н т «Пр0 ' |ис денежные рлс.ходыэ—стоимость уменьшения переходящих 
остатков вскрытых запасов по себестоимости предыдущего года , ^ т. е . 
1 6 2 - 0 . 6 1 7 = 9 3 . 8 тыс. руб. 

Плановая ссбссто1вмость леей добычи и 1 т будет равна с у м м е затрат 
по соответствующим элементам затрат |(см. табл. 28, графы 6 и 7 ) . Стоимость 
переходящего остатка вскрытых запасов угля уменьшится на 93,8 тыс. руб . 
и юставит 3425 .&-93 .8=»3331 ,8 тыс. руб., а сто1имость 1 т вскрытых запасов 
на лсонсц плазпфусмого года 

Во «второ.м случае (при увеличении пс1рсхс1дящсго остатка вскрытых за -
пасов на конец планируемого года) остаток вскрытых запасов возрос д о ве-
личины 0 2 1 . = 5 6 4 9 ТЫС. Т, а остатки на !1ачало г о д а остались по-прежнему 
равными 0 | в = 5 0 а п = 5 5 5 2 тыс. т. Следовательно, в планируемом г о д у 
всхрьтастся 

5 1 = 0 2 к + ^ > п - - 0 2 „ = 5649-} - 17 022 — 5 5 5 2 = 1 7 119 тыс. т. 

3 3 3 1 , 8 
5 4 0 0 . 0 , 9 4 

Т А Б Л И Ц Л 2 8 
УГЛЯ С УЧЕТОМ ЗАТРАТ ПО ВСКРЫШЕ 

100 = 6 5 , 6 КОП. 

Затраты 

при уменьшении переходящих остатков 
на конец года 

всего, тыс. руб. на 1 т, коп. 

при увелнчепни переходящих остатков 
на конец года 

всего, тыс. руб. на I т, коп. 

4570,1 
895.3 

1830,9 
4174 .5 

472.4 
8420.6 

5 0 8 2 , 6 + 9 3 , 
= 5176.4 

25540,2 

28,6 
5,1 

12,2 
26,1 

2,9 
5.2,6 
32,1 

159.6 

4570,1 
8 9 5 Л 

1830,9 
4174.5 

472,4 
8420 .6 

5082 ,6—70,4: 
= 5012,2 

25376 ,0 

28,6 
5.1 

12,2 
26,1 

2,9 
5 2 , 6 
3 1 , 3 

15.8,8 
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Т с бо-тьше головой л о С т я с учетом потерь ид 1 7 1 1 9 - 1 7 0 2 2 = 97 
Плапоаис затраты на вскрышу ао-прежлему с о с т а а л я к г т 108^6.4 тыс пЛ" 

Стоимость 1 т в с к р ы т ы х з а п а с о в угля в пллкпруемоч году с о с т а в л я е т ' ^ ' 
10386.4 . 

100 = 67 ,6 коп. 
( 1 7 0 2 ^ ^ 9 7 ) 0 . 9 4 

Па се̂ >сст1ол\гостъ сгтясиэастс^ 16 000 0.676=10 816 тыс. руГ». ||а 
«Расдолы бул}тши гтср^одои» отглсптся 10856.1—10816«70.1 тыс. п)б 
П.гл^нсгла* сто««ость вс^рытыт лплсоз )глч ид Ксшсц года оодрааает -о 
суммы 3220.1+70,1 «3200л тыс. р>6. Пллиопа* ссГк-сгоимость ьссА добычи Су. 
лет раала сумме всех играт. рлспрслслсипих по соотпстстоуюиши алсмсптач 
70.1 тыс, руб., спислииую по злсчснту «Прочие денежные расходы» (см, тиГ»/ 

графы 8 й 91. 

Калькуляция ссбсстоимостп добычи 
п гориорудиой промышлсппости 

(цветная металлургия) 

В гориорулпоп промышлсппости ссбсстои.мость добычи каль-
кулирустся по статьям расходов. При этом собствсиио калькуля-
ПИЯ имеет ДОС различные по построению части. 

В первоО части, имсюшеи три статьи, показываются 'прямые 
прои1волстзснпыс затраты на осиоаиос производство, без под-
готозительпых и вскрышных работ. 

Статья I. Осиоаная заработная плата 'производственных ра-
бочих, заиятих: 

а) па буреипи. взрывных работах и отбойке полезного иско-
паемого, на дпбычных работах; 

б) на экскавацип полезного ископаемого; 
п) на виутрикарьериом транспорте полезного ископаемого до 

склалоа 1ии приемных бункеров обогатительной фабрики; 
г) прочих иропессах, связанных с добычсП полезного иско-

паемого (буро1апрапочная и др . ) . 
1(а кажлом руднике (карьере) должны быть разработаны 

перечни прсл{>сссиГ| рабочих, относимых к тому или иному про-
цессу. 

Статья 2, .\1зтериалы. По этой статье показываются все 
вспомогательные материалы, расходуемые па перечисленных 
процессах (взрывчатые материалы, юрючс-смазочныс, мало-
ценные и быстроизнашиваемые т1релмсты, сменное эборудова-
ннс и т. п.). 

На эту статью не должны списываться материалы, расходу-
емые на текушии ремонт и содержание основных средств, так 
как в калькуляции имеется специальная статья 7, у ч и т ы в а ю щ а я 
эти расходы. 

Статья 3. Энергетические затраты. По этой статье планиру-
ются н уч1[тываются: 

800П 



, , с о , . . о с ь - е к т р о - Р ^ 

с т о й с ? 1 ° ' ' п о л ы . расходуемой п > д р о у е т а и о в к а м п ..а б у -
рснпс " промьшку с к п а ж п и . 

экскрпаторамп. "ес^^^Г^^с э к д а а о а т о р р а й о т а е т т а к ж е н а в с к р ы -
ли "склю.тт( .1ьпо ..а а о ^ " э ^ о к т р о э и е р п т п р о п о о . т п -

о 2 Д о в а л ь н а я ч а с Г . а к . ю . а с т с я « з а т р а т ы . , а . с к р ы ш -
МЫС работы. 

Во второй части к а л ь к у л я ц и о и и о г о л и с т а п о к а з ы в а ю т с я п р о -
пзоодствсппыс з а т р а т ы , не и м е ю щ и е к о л и ч е с т в с и м ы х н о р м . 

Статья 4 Р а б о т а траггспортиых цехов. П о этой с т а т ь е пока^ 
зывастся стоимость услуг ж е л е з и э д о р о ж и о г о и а в т о м о б и л ь н о г о 
транспорта при т р а и с п о р т и р о в а и и и п о р о д и р у д и ы х о т х о д о в в 
отвалах (кроме в с к р ы ш и ) и иа х о з я й с т в е н н ы х р а б о т а х ( -перевоз-
ка -материалов, подвозка воды и и н с т р у м е н т о в и т . д . ) . 

Статья 5. П о г а ш е н и е в с к р ы ш и в к л ю ч а е т з а т р а т ы н а п р о и з -
водство горио-подготовитсльиых и в с к р ы ш н ы х р а б о т , с р о к с л у ж -

• бы которых не прсвыи1ает '1 л е т . З а т р а т ы по э т о й с т а т ь е о п р е -
деляются умножением к о э ф ф и ц и е н т а п о г а ш е н и я горно-ттодго-
товительных и вскрышных р а б о т ( м ^ т ) на г о д о в о й о б ъ е м д о б ы ч и 
рулы и среднюю себестоимость 1 м^ г о р н о - п о д г о т о в и т е л ь н ы х 
и вскрышных работ . К о э ф ф и ц и е н т ы п о г а ш е н и я у т в е р ж д а ю т с я 
вышестоящей о р г а н и з а ц и е й . С р е д н я я с е б е с т о и м о с т ь 1 м^ г о р н о -
подготовительных и в с к р ы ш н ы х р а б о т о п р е д е л я е т с я с л е д у ю щ и м 
образом. К остатку н е п о г а ш е н н ы х с у м м по г о р н о - п о д г о т о о и -
тельным и в с к р ы ш н ы м р а б о т а м с о о т в е т с т в е н н о п р и б а в л я е т с я 
стоимость горно-подготовительных н в с к р ы ш н ы х р а б о т , к о т о р ы е 
•предстоит выполнить в п л а н и р у е м о м году , и п о л у ч е н н а я с у м м а 
делится соответственно на общиП о б ъ е м г о р н о - п о д г о т о в и т е л ь -

• шлх и вскрышных р а б о т в к у б и ч е с к и х м е т р а х с у ч е т о м н е п о г а -
г о р н о - п о д г о т о в и т с л ы . ы м н 

с м с ? Г з п т р а т ^ " с о с т а в л я ю т с я о т д е л ь н ы е к а л ь к у л я ц и и и 

в а . ш " п о 1 т о й ' ™ ё " о б о р у д о -
оборудова„„я . а т а к Ц ' Г а т р ^ Г н а Л " " " " Р ^ - ^ н т 
оборудования, в к л ю ч а я з а п а П о т п т о '^"Д'^Р^'^аппе с т а ц и о н а р н о г о 
цмальиое страхование . м а т е р п а л и „ „ " ^ ' и а со 

Статья 8. Д о п о л „ н т е л ь Х Г " з а ; ^ б о Г ; Г Г л Г т Г ' п Г ^ Г о ] ^ 
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Т А Б Л И Ц А 29 

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

Карьер по л о б т с рул цветных металлов. 
11аямеиовзяис, тип, марка готовой продукции. 
Калькуляцяояпая еаяягаа — 1 т. 

П о и ' и т г д я ОтчстнмП гол Плавяруеиы» 
год 

О б к и п р о я д а о д с т в а . т ы с . т 
П о л п а я с с б с с т о и у о с т ь , т и с . р у б . 
П о л п а * с е С с с т о и У о а ь п я я п и ы о р о д у к ш ш , р у б . 

2 2 3 0 7 , 1 
3 8 8 8 1 , 0 

1 .743 

23000,0 
30054,0 

1,бЭЗ 

ПЛЧН11Р>'С;Н.^Я СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

С1ГТк< мгржт 
Ожнласмая 

себестоимость 
1 Т эя отчет-
ныД год. РТб 

Ссбестоямостъ 
1 т по плану, 

руб. 

. М а к р и а л и 
Э и г р г е т т « к . п е л а т р а ш 
Р а б о т а т р а в с п о р ш и х а м о в 
П о г а ш г я п с гора:> аохгото81(гсл | .них р а б о т 
Л и о р т ш а а я я 
О с п о в н а я л а р з б о т н а я п л а т а п р о н з в о д с т о с н и и х рл« 

Д о а о л ш г г е л ь я а я з а р а б о т н а я п л а т а 
О т я с . 1 ( п л я па с о з л а л ь п о с с т р а х о в а н и е 
Р а с х о л и п о с о д е р ж а и к п н ж с л л у а т а и к н о б о р у д о -
я а п к я 
Г с л л о г о р а 1 в « а ч п и с р а б о т ы 
О б и г г и е х о в и е р а с х о д ы 

0 .0061 
0 . 0 0 5 
0 . 2 1 9 
0 . 7 4 5 
0 . 0 7 5 

0 .017 
0 .02 
0.01 • 

0.03.3 
0 , 1 7 8 
0 . 1 7 3 

0.0060 
0.006 
0,212 
0,742 
0,074 

0.016 
0,02 
0.01 

0.033 
0,161 
0 ,167 

Ц п о в а я с г б с с т о и у о с т ь 1.481 ' 1,447 

В т о ч ч п с л с : 
з а р а б о т н а я п л а т а 
о б ш е р у д п я а н ы е р а с х о д ы 

0 . 5 1 8 
0 , 1 1 0 

0 ,506 
0,102 

И т о г о р у д т п н а я с с б с с т о я м о с т ь 1.501 1,549 

В н с п р о н д в о д с т п с н п ы е р а с х о д ы 0 .152 0 ,149 

В с е г о п а 1 н а я с е б с с т о я м о с т ъ 1,743 1,698 
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д „ , ф у е т с я дополнительная заработная плата всех ка-
^ " ^ ^ и П ' работников к а р ь е р а , кроме персонала, занятого на 
^^(^-пышных работах . 
" с т а т ь я 9. Прочие производственные расходы. Эта статья 

п м т е к с и а я , у ч и т ы в а ю щ а я расходы на охрану труда, оплату 
абораториых анализов , вознаграждения за изобретения и ра-

шсоиалнзаторскнс предложения . 
Статья 10. Общецеховые р а с х о д ы — п л а н и р у ю т с я затраты 

на с о д е р ж а н и е цехового персонала ( И Т Р , служащих и М О П ) , 
содержание здании, сооружеииП и инвентаря, затраты на охрану 
труда и другие расходы. 

П л а н о в а я сумма по перечнсленным статьям дает карьерную 
себестоимость полезного ископаемого. И з этой себестоимости 
отдельной строкой «В том числе заработная л л а т а » показывает-
ся сумма осиовиоП н дополнительной заработной платы всех ка-
тегорий работающих, отнесенная гга добычу, в , с о с т а в е статей 
1.4. 7, 8 и 10. 

Статья И . Общерудиичиые расходы. По этой статье плани-
руется часть общерудиичиых расходов, приходящихся на 
карьер и определяемых по специальной смете и действующим 
правилам их распределения м е ж д у предприятиями, входящими 
в состав объединения (комбината ) . Сюда включаются з а т р а т ы 

• на содержание персонала управления предприятием, содержа-
ние карьерных складов , легкового транспорта , пожарной и во-
сннзирован1гой охраны и другие з атраты , предусмотренные но-
менклатурой общерудничных расходов. 

Сумма з а т р а т п о статьям 1 — п р е д с т а в л я е т общеруднич-
иую себестоимость. 

Статья 12. Внепроизводствеиные расходы. П о этой статье 
учитываются расходы на научно-исследовательские работы, 
освоение повой техники, содержание вышестоящих органи-
заций. 

• Плановая сумма рудничной " себестоимости с добавлением 
внепроизводственных расходов дает полную себестоимость до-
бычи ПОЛС31ЮГО ископаемого. 

В табл . 29 приведена плановая к а л ь к у л я ц и я на к а р ь е р е по 
добыче руд цветных металлов . 

Составление сводной сметы з а т р а т иа производство 

Смета з а т р а т иа производство добытого полезного ископае-
мого составляется с целью определения общей суммы всех" 
плановых з а т р а т к а р ь е р а по экономическим элементам п вза -
имиои увязке этого р а з д е л а с другими р а з д е л а м и техпромфин-

В сводную смету з а т р а т на производство в к л ю ч а ю т с я расхо-
ды всех структурных подразделений к а р ь е р а , у ч а с т в у ю щ и х 
в добыче полезного ископаемого: а м о р т и з а ц и о н н ы е отчисления , 
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»пущ"с па возмешелнс стоимости основных фондов; услуги не 
п'ромишлсниого характера; затраты на освоение прбпзсодствп 
новых видов продукции, возмсшаемых за счет фонда освоения 
иопоП техники н за счет оборотных средстп предприятия. 

Затраты по ус,1>там пронзводстоа капитальному строитель-
стоу, капитальному ремонту и посторонней органнзашш, жилпщ'. 
ио-коммуиальиому п бытовому хозяйству, а также виутреиппи 
оГ5орот. т, с. стоимость продукции соГ»стпеи1тго производства, 
потребляемой на промышленио-производствеиные нужды, п 
состав сметы производства не включаются. 

Исходными данными для составления сметы являются сле-
дующие документы: тиан по труду и заработной плате, ллаи 
матгриальмо-технического снабжения и сметы затрат -по каждо-
му иеху осиооиого и вспомогательного производства. Смета 
производства состаз,тястся по элементам затрат: 

вспомогательные материалы; 
топливо со стороны; 
энергия со стороны; 
заработная плата (основная н дополнительная); 
отчисления на социальное страхование; 
лмортшация оснозных фондоз; 
прочие производственные расходы. 
Из обшсн суммы этих расходов исключаются затраты иепро-

мышлеииого характера, не включаемые в валовую продукцию, 
и вносятся две поправки: 

первая — на изменение остатков расходов будущих пе-
риодов; 

вторая — по статье «Прочие производственные расходы». 
Перзая из иих учитывает вовлечение о производство затрат, 

ре1ерзиропаии1лх на счете «Расходы будущих периодов^. Если 
с)мма этих остатков уменьшилась, то часть, соответствующая 
разнице между начальными и конечными остатками, была во-
юечеиа в прондоодстоо и поэтому она должны быть прибавле-
на к учтенным расходам. Пели же остатки на счете «Расходы 
будущих нериолов> возросли, то разница между конечными и 
начальными остатками должна быть исключена, так как она 
будет погашена в помедуюшие перио^ды. 

Изменение остатков по статье «Прочие произволственныс 
расходы» — вторая поправка — предусматривает резерв на воз-
награждение за выслугу лет о том случае, если он не включен в 
обшии фонд заработной платы. 

Сумма затрат по всем элеме1гтам включительно с уметом 
обеих поправок дает общую фабрично-заводскую себестоимость 
товарной продукции; прибавив плановую сумму впепроизвод-
ственмых расходов, получим плановую полную себестоимость 
товарной продукции. 

Полная себестоимость товарной продукции, установленная 
на основании обшей суммы затрат на производство, должна 
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Т А Б Л И Ц А 30 
СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

" 1 

Э л е м е н т ы з а т р а т 

Год " 1 

Э л е м е н т ы з а т р а т отчстпыЛ плакпрусмыЛ 

(Зспомогатсльпис матормали 
Топливо со стороны 

з 1 п а б о т и а ' я " Х а " о с и о в и з я н дополнительная) 
Отчисления па социальное страхооанггс 
Амортизация осиопных фондоп 
Прочие нроизподстасимые расходы 
Услуги цехов комбината 

1 7-19 
14 

1318 
12 555, 

1 042 
2 688 
8 233 
5 535 

1629 
16 

1352 
12 638 

1 049 
2 697 
8 048 
5 487 

И т о г о затрат па производство 
Затраты нспромышлеииого характера, не включа-
емые 0 валовую продукцию 
Изменение остатков расхолоп будушггх периодов 
( - К - ) 
Изменение остатков по статье «Резерв предстоя-
щих расходов» (-1-, —) 

33 134 

102 
- 2 280 

- 1 7 8 

3 3 8 1 6 

— 1 799 

. - 1 1 7 

Общая фабрично-заводская себестоггмость товар-
иоП продукции 35 490 35 627 

Виепроизводствеииые расходы 3 391 • 3 427 

Плановая себестоимость товарной продукции 38 881 39 054 ' 

соответствовать полном плановой себестоимости товарной про-
дукции в сводном расчете по отдельным элементам затрат . 
Смета затрат на производство '(тыс. руб.) «приведена в табл. 30. 
Затраты на 1 руб. товарной продукции определяются делением 
себестоимости всей товарной продукции на тот же объем товар-
ной продукции в оптовых ценах предприятия. 

Плановая себестоимость реализованной продукщни рассчиты-
вается в полном соответствии с объемом ее по 'плану реализа-
ции и является базой для определения суммы плановой прибыли 
от реализации продукции. 

Себестоимость реализуемой продукции рассчитывается сле-
дующим образом: к стоимости всей производимой в плановом 
году товарной лродукции добавляется стоимость остатков гото-
вой продукшт на складах и отгруженной, по не оплаченной" на 
начало планируемого года, из полученной суммы вычитается 
стоимость нормативных остатков готовой -продукции на с к л а д а х 
II отгруженной, по не оплаченной на конец планируемого года 
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Прибиль является одной из форм чистого дохода, создавае 
мого раСотаюшим» н используемого в нх интересах. На горио 
РУД1Г0М предприятии прибыль является важным итоговым пока', 
затслсм ^ ф е к т и в н о с т и производства и повышения жизлеппого 
уровня работающих. 

Показатс-1и прибыли и рентабельности производства запм-
мают исключительно важное место в общеП системе -показате-
лей техпромфинплаиа, так как они с л у ж а т для характеристики 
качественных результатов пронзводственио-хозяиствсином дея-
тельности предприятия, образуют базу для разработки оптовых п 
розничных цен. Этим определяется значение ее ттравнльиого 
планирования и распрсделелня. 

Размер общей (балансовой) прибыли определяется как 
сумма прибыли (убытков) : 

от реализации тозарион продукции по прейскурантным пли 
другим ценам, опредс;1синым устовиямн и договорами поставок; 

от прочей реализации (продукции н услуг подсобного сель-
ского хозяйства, автохозяйств и других хозяйств, находящихся 
на балансе предприятия); 

от планируемых внереализационных доходов и расходов, 
кроме убытков от деятельности Ж1глишно-коммунального хозяй-
ства. которые покрываются в порядке распредс.1етгя прибыли. 

При планировании балансовой прибыли не принимаются во 
внимание расходы и убытки, связанные с нарушением пред-
приятием 'Плановых заданий и хозяйственной деятельности, в 
том числе полргашые и уплаченные штрафы, пени и неустойки. 

Основным источником образования прибыли предприятия 
является реализация товарной продукции. Определяется при-
быль от реализации товарной продукции (работ, услуг) как 
разность между т1лановой стоимостью реализуемой лродукнии в 
оптовых ценах предприятия и се себестоимостью. 

В размер общей (бала1гсовой) прибыли входит стоимость 
усл>т промышленного характера, оказываемых карьером на 
сторону (другим предприятиям и организациям) , а т а к ж е отде-
лу капитального строительства, для н ) ^ ! капитального ре-
монта. 

В новых условиях хозяйствования прибыль включена в число 
основных плановых -показателей, >'тверждасмых вишестоящеи 
организаш(ей. 

Кроме прибыли предприятиям утверждается рентабельность. 
Различается рентабельность оГ>шая и расчетная. Обща рента-
бельность определяется делением суммы балансовой прибыли 
на стоимость производственных основных фондов и нормируе-
мых оборотных средств (в пределах норматива) , а расчетная — 
как отношение планируемой балансовой прибыли за вычетом 
сумм платы за производственные фонды, фиксированных плате-
жей в бюджет и платежей по процентам за банковский кредит 
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юсти производстпспиых основных фондоп н нормируемых 
^^^птиы.ч средств в пределах норматива. 
^ У п о Б С И Ь рентабельности производства наряду с показателя-

гшей р е а л и з а ц и и н прибыли входит в круг оценочных, 
фондообразующих показателей . 

План организационно-технических мероприятий 

Показатели работы предприятия, предусмотренные техпром-
|Ьп1гпланом, д о л ж н ы обосновываться конкретными ортаннза-
иионно-техннческнми мероприятиями. Основ1гои задачей оргтех-
плана я в л я е т с я обеспечение выполнения намеченных, в техпром-
фннплане технико-экономических показателей: улучшение 
качества продукции, рост производительности труда, сиггжение 
себестоимости добычи 'полезного ископаемого н повышение 
рентабельности работы карьера вследствие максимального 
использования внутренних резервов и творческой ин1щнативы 
работающих. 

В план организационно-технических мероприятий включают-
ся производственно-техинческие предложения,- технические усо-
вершенствования и изобретения, принятые к внедрению, 
направленные на внедрение новой техники, комплексной меха-
низации и автоматизации производственных процессов, улучше-
ние технологии и организации труда. 

Основой для выявления необходимых мероприятий три со-
ставлении плана оргаиизационно-техн1гческих мероприятий 
является технико-экономический анализ производственно-хозяй-
ственной деятельности карьера за прошедш1гй период (квартал, 
год). При анализе устанавливаются «узкие места» производ-
ственного процесса и выявляются неиспользованные резервы 
«производства и потери рабочего времени. 

В плане организационно-технических мероприятий решаются 
следующие задачи: 

дальнейшее расширение механизации ос1Ювных и вспомога-
тельных процессов; 

реконструкция и совершенствование технологического комп-
лекса; 

создание полностью механизированных и автоматизирован-
ных участков с поточной организацией производства и примене-
нием мощного оборудования непрерывного действия, счетно-
решающих программных устройств; 

улучшение использования торнотранопортного оборудования, 
ликвидация его простоев и повышение производительности; 

снижение трудоемкости буровзрывных и экскаваторных ра-
бот, карьерного транспорта и отвалообразования; 

улучшение структуры штата , сокращение численности работ-
ников, занятых^ на вспомогательных работах; 

улучшение 'качества добываемого полезного ископаемого; 
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скпжслие норм раслода материальных цсиностем на 1 т до 
быоасмого полезного ископаемого; 

пооишеипс уровня кпалнфнкацнн работников; 
разпнтне соилалнстического соревнооанпя; 
улучшение состояния техники бс-зопасности. 
Составление плана организационно-те.хннческнх мероприятии 

производится в несколько этапов. 
Па первом ътапе намечаются меропрпитнп д,1п В1гслренпя п 

планируемом периоде, которые обсл'жлаются на собрании кол-
лектива. 

На втором этапе рассчитывается экономическая эффектив-
ность каждого мероприятия. 

На третьем этапе определяются необходимые для внедрспия 
намечеиних мероприятии материальные, трудовые и денежные 
затраты и намечаются сроки лроведения мероприятий. 

Внедрение организационно-технических мероприятии, как 
правило, приводит к повышению производительности труда, к 
снижению себестоимости добытого полезного ископаемого. 

Олределснис экономической эффективности технических ме-
роприятии является важным условием для решения вопроса о 
цслесообрззиоаи внедрения этих мероприятий. Различают два 
вила экономии. Экономия, которая может быть получена в те-
чение года с момс;1ТЛ предполагаемого внедрения мероприятия, 
н а ш в а е т с я условно годовой. Сумма экономии, которая можег 
быть п а т р е и а предприятием с момента внедрения мероприя-
тия до конца планового периода, называется экономией до 
конил года. 

Пол эффек1иви0стью организаиноино-тсхнических мероприя-
тий, так ж е как и под эффективностью внедрелия новой техни-
ки» надо понимать не только денежную экономию, но и общим 
положительный результат от их внедрения, улучшение всех по-
казателей производстоснно-хозяйстпсниой деятельности пред-
приятия. 

Положительным результатом от внедрения оргаиизацнонио-
технических мероприятий является т а к ж е улучшение комфорт-
ных условий труда и оргаггизания безопасного ведения работ. 
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ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 

Сущность н задачи пиутрипронзводстпепного 
хозяистосппого расчета 

Хозяйственный расчет — э т о метод планового ведения хо-
зяйства на социалистических предприятиях, который предпола-
гает последовательное осуществление режима экономии для 
обеспсчеиия самоокупаемости и рентабельности 'предприятий, 
выявляемых путем соизмерения хозяйственных результатов и 
з атрат на производство в денежной форме. Такой метод руко-
водства означает, что хозяйственные связ1Г объединения долж-
ны строиться на хозяйственной основе. Речь идет об экономиче- . 
ских связях объединений с поставщиками, потребителями, 
проектио-коиструкторскими, строительными, Т0ргу10ии1мн и дру-
гими организациями. 

Осуществление хозрасчета во всех звеньях предполагает со-
четание 'цеитрализоваи1[ого планирования с хозяйственной само-
стоятельностью объединений и их структурных подразделений: 
наличие средств, достаточных для осуществления 'процесса 
производства; обоснованный выбор оценочных показателей и 
созда1П1е непосредственно увязаиггой с ними системы экономи-
ческого стимулирования как за результаты индив1гдуального 
труда работников, так и за общие итоги работы объединения, 
структурного подразделения. 

Основными принципами, характеризующими хозяйственный 
расчет и создающими в совокупности оптимальные условия для 
осуществления режима экономии, являются: 

хозяйственно-оперативная самостоятельность. объединения, 
производственных единиц и их структурных подразделений; 

окз''паемость затрат производства; 
контроль рублем за деятельностью объединения, структур-

ных подразделений; 
материальная заинтересованность коллектива и отдельных 

его членов за результаты хозяйственной деятельности, а т а к ж е 
ответственность за нарушение предусмотренных планом" усло-
вий этой деятельности. 

Хозяйственно-оперативная самостоятельность объединений 
определяется наличием у них бухгалтерского баланса и расчет-
ного счета в Госбанке. Сии имеют право распоряжаться по 
своему усмотрению .находящимися на их расчетном счете де-
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иеж1гими средствами в соответствнн с существующими закона 
дателыгымн положениями. Объединения могут самостоятельно 
использовать закрепленное за ними имущество, что создает 
реальпие возможности для лучшего ил маневрирования в про-
цессе виполнения плана. 

Соизмерение в денежной форме затрат объсдинет1я с ре-
зультатами его деятельности и получение прибыли в размере не 
ниже предусмотренного плана являются основными принципами 
хозрасчетноГ! деятсльиоаи. 

Контроль рублем осуществляется финансовыми органами и 
конторами Госбанка. Контроль за работой объединения и усло-
виях хозрасчета осуществляет вышестоящая организация, 'пла-
нируя основные показатели, анализируя о п е т о результатах 
работы, производя ревизии финаисово-.хозяиственноГ! деятель-
ности. 

Материальная (имущественная) заинтересованность и 
ответстоенность является важным т1ринципом хозянствеииого 
расчета. 

При разработке в объединениях эффективной системы ма-
тсриалькото поощрения предусматривается обеспечение более 
П0Л1ЮГ0 сочетания интересов каждого работника с интересами 
0бъсд]1нсния в целом и интересов объединения с интересами 
всего общества. 

Хозрасчет предполагает системы мер по экономическому 
стимулированию производства и усилению коллективной и лич-
ной материальной заинтересованности работников в результа-
тах труда. 

Фонды экономического стимулирования, создаваемые в 
объединениях, являются конкретными формами реализации 
катлективной материальной заинтересованности работников в 
повышении >|п^схтивиости производства. 

Производственная слиинца (карьер) получает от объедине-
ния в соос распоряжение часть фонда материального поощрения 
и часть фонда социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства, а т акже может получать часть фонда развития 
производства, определяемую объединением. 

Размеры средств фонда материального поощрения и фонда 
социально-культурных мероприятий и жнлищното строительства, 
передаваемых в распоряжение производственных СД1Н1ИЦ, а 
также нормативы отчислений этих средств определяются объе-
динением по согласованию с соответствующим «профсоюзным 
органом но показателям деятельности каждой производственной 
единицы. 

Эти фонды выделяются из общих 1Гх размеров, установлен-
ных на год объединению, с учетом напряженности плана каж-
дой производственной единицы по объему производства, произ-
водительности труда, себестоимости и качеству продукции, а 
также изменения этих показателей (в сопоставимых величинах) 
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по сравнсипю с заданиями пятилетнего плана на соответствую-

^"ос^ю^'иим показателем эффективности производства, даю-
шпм возможность оценить вклад предприятия в укрепление эко-
номики отрасли , является прибыль. 

Прибыль отражает все стороны деятельности предприятия 
и является 0СИ0Ш1ЫМ -показателем эффективности объединения. 
Прибыль — фондообразующий показатель. 

Задача заключается в том, чтобы па единицу затрат полу-
чать наибольшие результаты. Затраты предприятия в денежной 
форме на производство и реализацию продукции характеризу-
ются себестоимостью. Снижение себестоимости продукции в гор-
нодобывающей промышленности достигается непрерывным ро-
стом производительности труда, систематической экономией 
материальных затрат, неуклонным сокращением расходов по 
обслуживанию и управлению производством. 

Внутрипроизводственный хозрасчет строится в разрезе 
структурных подразделений, каковыми являются завод, фабрика 
(в составе объединений), рудник, 1цех, участок, смена, бригада 
и рабочее место, отдельный рабочий. Система хозяйственного 
расчета позволяет осуществлять экономическое стимулирова-
ние этих подразделений, сочетать адмиинстративиые и эконо-
мические методы руководства. 

Шахты, разрезы, заводы, обогатительные фабрики и другие 
производственные единицы и организации, входящие в состав 
объединения, действуют на основе внутрипроизводственного хо-
зяйственного расчета. 

Внутрипроизводственный хозяйственный расчет основывает-
ся на соблюдении следующих принципов: 

повышении ответственности производственных единиц за ре-
зультаты хозяйственной деятельности объединения в целом; 

обеспечен1юсти полноты учета основных показателей произ-
водственной деятельности, отражающих качество работы; 

оперативно-хозяйственной самостоятельности в выполнении 
производственной программы; 

научнообосноваином планировании, нормировании и опера-
тивном регулировании деятельности отдельных подразделений в 
соответствии с плановыми заданиями, установленными объеди-
нением; 

материальной заинтересованности и ответственности коллек-
тивов производственных единиц в результатах их деятельности; 

контроле за результатами деятельности производственных 
единиц путем планирования и учета деятельности •производ-
ственных единиц с применением системы виутриобъединеических 
расчетов; 

применении претензий за упущения и недостатки в работе во 
внутрихозяйственных взаимоотношениях в объединении с 
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I 

отиссепкем причиненного ущебра иа виновных данного п т 
разделения. Важными проблемами являются разработка п сп 
першенствование снстеми хозрасчетных показателен произоот 
ственпых единиц объединения. 

Круг хозрасчетных показателей участков, цехов п друщт 
пр<-шзводственных единиц должен быть минимальным. ио доста. 
точным для правильной оценки деятельности каждого каплектц*. 
па. Плановые хозрасчетные показатели подразделяются иа 
утпсрждаемые и расчетные. Утверждаемые плановые показатели 
служат для оценки хозрасчетном деятельности нроизиодствениих 
единиц и )-твсржлаются руководителем предприятия. Расчстпие 
показатели разрабатываются для обосиопаиня >твсрждасмих 
показателен, организации хоэяистпеииого расчета внутри участ-
ка и не утверждаются руководителем предприятия. 

Организация хозрасчетных взаимоотиошеиий 
между участками и цехами карьера 

Произаолсгвснно-хозяиствениая деятельность структурных 
полразделеггкй карьера (\**1астков, цехов и служб) осуществля-
ется на основе виутрениего хозяйственного расчета, непосред-
сгпснно связанного с хозрасчетом карьера в целом, 

Внутрипронзаодствснные отношения по карьеру регулируют-
ся Положсннеч об оргаиизаиии в1г>трипронзводствениого хо-
1ЯИСГПС11НОГО расчстз иа карьере. 

Структурные подразделения карьера организуют произвол-
стисниую деятельность иа осиоваини Положения об участках, 
иехлх и стужбах. 

Ралаитис' хозрасчетных отношении внутри карьера основы-
пастся на прелоставлеиии участкам и цехам онределенгюй про-
изполстг.снно-хозяйствсинои самостоятельности в выполиеипи 
плановых заданий, олрсделсиной имущественной обособлс1НЮ-
сти. иа материальной ответственности и занитересоваиности о 
результатах своей деятельности. 

Оперативная самостоятельность обеспечивается путем за-
крсллення за подразделением необходимых средств производ-
ства. материальных и трудовых ресурсов н установления кон-
кретных плановых заданий. 

Материальная ответственность за результаты х о з я й с т в е н 1 ю Г 1 
деятельности каждого структурного подразделения о п р е д е л я е т с я 
действующим законодательством, а также системой санкции и 
взаимных претензий, предусмотренных Положением об оргапн- -т 
зации внутрилроизводственного хозяйственного расчета иа I 
карьере. 

.Материалыгая заинтересованность обеспечивается действую-
щими системами оплаты труда и эффективным и с п о л ь з о в а -
нием фондов поощрения. 

При составлении годовых, квартальных и месячных планов 
структурных подразделений основой является годовой план про-
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изводстБСШЮ-хозяистБеипоП деятельности. На угольных п пяк 
ЦСВЫХ разрезах этот план состоит из десяти разделов-' 

I. Производство продукции. 
II. Плаиово-произполстоеиггые нормы, лимиты и нормативы 
III . Тпуд и заработная плата. ^ 
IV. Производственная себестоимость угля, вскрыши и при-

быль. 
V. Капитальный ремонт основных фондов. 
VI. Капитальное строительство. 
VII . Фнпансовие показател|г. 
VIП. Фонды экономического стимулирования. 
IX. Мероприятия по повышению эффективности производст-

ва II обеснсченню выполнения плаЕгируемых показателей. 
X. Основные задания по охране природы и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов. 
В условиях внутрипроизводствешюго хозяиствегпюго расчета 

система взаимных претензии направлена на укрепление плано-
вой дисциплины в деятелыгост1г участков, цехов и на улучшение 
экономических показателей карьера в целом. 

П о решению производственгюго объединения на, структурные 
подразделения может возлагаться материальная ответственность 
за непроизводственные потери карьера, возникающие по причи-
нам, зависящим от их хозяйственной деятельности. 

Прсдъявле1гнс претензий и применение санкции к подразде-
лениям карьера осуществляются -путем прямого отнесения на-
численных по претензиям сумм на результаты их хозяйственной 
деятельности. 

Система взаимных претензий и материальная ответствен-
ность охватывает два вида отношений: взаимные отношения 
между у*1асткамн (цехами) и отношения между участками 
(цехами) и карьером^ в целом. Первый вид отношений включает 
в себя взаимные обязанности, связанные с качественным и 
своевременным выполнением работ, в т о р о й —обязанности уча-
стка (цеха), возникающие непосредственно перед карьером. 

Материальная ответственность может осуществляться в форме 
отнесения на результаты деятельности виновного участка (цеха) 
суммы ущерба, причиненного другому подразделению или 
карьеру в ц^лом, либо в форме штрафных санкций, определяе-
мых руководством карьера. Система внутрикарьерной матери-
альной о т в е т с т в е н н о с т и предусматривает четкий порядок 
предъявления 'претензий и рассмотрения возникающих споров 
путем составления акта-претензий. Система взаимных претензии 
не исключает предусмотренной трудовым законодательством 
СССР материальной ответственности работников участка (цеха) 
за причинение карьеру имущественного ущерба. 
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