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ПPE.OncnoвnE 

На Всероссийском съезде по охране природы, состо
явшемся в июне 1995 г. в Москве, отмечалось, в частно
сти, что складывающаяся в России ситуация в мине
рально-сырьевом комплексе помимо объективных при
чин (распад СССР, кризисные явления в экономике и 
др.) во многом обусловлена принципиальными ошибка
ми в стратегии формирования структуры управления гео
лого-разведочными работами, отсутствием разработан
ной и утвержденной концепции национальной политики 

в области использования минерально-сырьевой базы стра
ны. Этому во многом способствует сложившаяся прак
тика лицензирования пользования недрами. Лицензион
ные соглашения сводятся, как правило, к формированию 
нескольких самых общих пунктов, касающихся плате
жей, объемов добычи сырья и их долевого распределения. 

Все вышеизложенное создает объективные предпо

сылки для нерациональной отработки месторождений 
полезных ископаемых, когда в стремлении снизить из

держки производства горное предприятие игнорирует 

требования рационального использования минеральных 

ресурсов и охраны недр, промышленной и экологиче

ской безопасности горных работ. 
Возможности территориальных подразделений Фе

дерального органа по управлению государственным фон

дом недр, Государственного геологического контроля и 

Федерального горного и промышленного надзора Рос

сии по обеспечению рационального использования ми

неральных ресурсов и охраны недр из-за недостаточной 

укомплектованности квалифицированными кадрами весь

ма ограничены. 

С ликвидацией отраслевых министерств резко ослаб
лена деятельность маркшейдерской службы горных пред
приятий. Оказавшиеся без централизованного методиче
ского руководства и административной защиты марк-
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шейдеры-производственники не могут в полном объеме и 
качественно выполнять свои функции, связанные с осуще
ствлением ведомственного контроля за правильиостью 

разработки месторождений полезных ископаемых и ох
раной недр, поскольку подвергаются определенному да

влению со стороны руководителей горных предприятий. 

Таким образом, контроль за соблюдением условий 

пользования недрами, при которых обеспечивается пол
ное и комплексное использование ресурсов недр, а также 

экологическая и промьшшенная безопасность недрополь
зования, в настоящее время недостаточно эффективен. 

В сложившихся условиях наиболее действенным ре
шением данной проблемы является создание независи
мой службы горного аудита и правовое закрепление ее 

функций. 
Многочисленные проблемы на пути развития горно

го аудита в России могут быть успешно решены лишь 
при наличии соответствующих высококвалифицирован

ных кадров. 

Цель изучения данного курса - формирование у бу

дущих специалистов-маркшейдеров теоретических зна

ний и практических навыков в области горного аудита. 
Учебник написан в соответствии с программой под

готовки магистров по специализации «Горный аудит», спе
циальности «Маркшейдерия», направление «Горное дело». 

Студентам, желающим специализироваться вобла
сти горного аудита, хочется пожелать успехов в освое

нии этой новой, но весьма перспективной области гор
ного дела. 

Автор выражает искреннюю признательность работ

никам кафедры маркшейдерского дела и геодезии МГГУ: 
зав. кафедрой профессору, доктору технических наук 
В.Н. Попову; доцентам, кандидатам технических наук 
Е.В. Киселевекому и В.В. Никитину за конструктивное 
обсуждение материалов книги и кандидату техниче
ских наук Е.А. Тухель за помощь при подготовке руко

писи к печати. 
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Гпава 1 
O&WnE СВЕОЕНnЯ 06 AY.OMOPCKOfl 
.аеятеnьноаn 

1.1 
ХАРАКТ~РnаnКА AYOMOPCKOfl 081ТftlbHoan 

Обычно под аудиторской деятельностью понима

ется независимый вневедомственный финансовый кон

троль деятельности всех экономических субъектов, со

зданных в соответствии с законодательством той или 

иной страны. 

Основной целью аудиторской деятельности является 

установление достоверности бухгалтерской ( финансо
вой) отчетности экономических субъектов и соответст

вия совершенных ими финансовых и хозяйственных опе

раций действующим нормативным актам. 

Ряд отечественных и зарубежных специалистов при

водит более общие определения сущности аудита и его 

задач. Так, в одной из известных американских моно

графий, посвященной аудиту [1], приводится такое оп
ределение сущности аудита: «Аудит - это процесс, по

средством которого компетентный независимый ра

ботник накапливает и оценивает свидетельства об ин

формации, поддающейся количественной оценке и от

носящейся к специфической хозяйственной системе, 

чтобы определить и выразить в своем заключении сте

пень соответствия этой информации установленным 

критериям». 

Выделяются три типа аудита: операционный аудит, 

аудит на соответствие и аудит финансовой отчетности. 

Операционный аудит- это проверка любой части 

процедур и методов функционирования хозяйственной 

системы в целях оценки ее производительности и эффек-
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тивности. По завершении аудита этого типа менеджеру 
обычно выдаются рекомендации по совершенствова

нию операций. 

Аудит на соответствие. Цель аудита этого типа -
определить, соблюдаются ли в хозяйственной системе те 
специфические процедуры или правила, которые пред

писаны персоналу вышестоящим руководством (адми

нистрацией). 
Аудит финансовой отчеmости выполняется для того, 

чтобы определить, согласуется ли сводная финансовая 

отчетность с определенными критериями. Обычно кри

териями являются общепринятые бухгалтерские прин
ципы, хотя распространена также практика проведения 

аудита финансовой отчетности. 

В.Д. Андреев [2] определяет аудиторство как особую 
самостоятельную организационную форму контроля. 

Необходимость аудита, по мнению автора, обусловлена 
прежде всего требованиями реализации концепции под

отчетности. 

Это выражается признанием того, что одна сторона 

должна быть подотчетна другой, и что должен осущест

вляться контроль выполнения данной обязанности, при

чем такой контроль подразумевает получение некоторой 

информации, разъяснений или отчета. 

В странах с развитыми рыночными отношениями ас

сортимент и объем услуг, предоставляемых аудиторски

ми фирмами, весьма велик и охватывает бухгалтерский 

учет, налогообложение, вопросы управленческой дея

тельности и информационных технологий, маркетинг, 

оценку материально-производственных запасов, эконо

мическое планирование и прогнозирование, банковское 

и страховое дело и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

современных условиях понятие «аудит» может тракто

ваться достаточно широко и подразумевать проверку 

всех сторон деятельности экономического субъекта. 
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1.2 
ПРАВОВОI! O&I!CПIEЧI!Hnl! AYOMOPCKOn 
OI!ЯТI!IIbHOCТn В POCCnn 

Основными нормативно-правоными актами, регули

рующими аудиторскую деятельность в России, являются 

Указы Президента Российской Федерации от 22 декабря 
1993 г. N2 2263 «Об аудиторской деятельности в Россий
ской Федерации» и от 24 октября 1994 г. N2 2004 «Об 
уточнении сроков проведения мероприятий по регули

рованию аудиторской деятельности в Российской Феде

рации» и Постановление Правительства Российской Фе

дерации от 7 декабря 1994 г. N2 1355 (в редакции Поста
новления Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. N2 408) 
«Об основных критериях (системе показателей) деятель

ности экономических субъектов, по которым их бухгал

терская (финансовая) отчетность подлежит обязатель

ной ежегодной аудиторской проверке». 

Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. N2 2263 
утверждены Временные правила аудиторской деятельно

сти в Российской Федерации, которые определяют пра

вовые основы осуществления аудиторской деятельности 

как независимого вневедомственного финансового кон

троля и действуют до принятия Федеральным Собрани

ем Российской Федерации закона Российской Федера

ции, регулирующего аудиторскую деятельность. 

В соответствии с Временными правилами аудитор

ская деятельность (аудит) представляет собой предпри

нимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) 

по осуществлению независимых вневедомственных про

нерок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платеж

но-расчетной документации, налоговых деклараций и 

других финансовых обязательств и требований эконо

мических субъектов, а также оказанию иных аудитор

ских услуг. 
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Основной целью аудиторской деятельности является 

установление достоверности бухгалтерской ( финансо
вой) отчетности экономических субъектов и соответст
вия совершенных ими финансовых и хозяйственных опе
раций нормативным актам, действующим в Российской 

Федерации. 

По виду деятельности обязательной ежегодной ауди
торской проверке подлежат: 

• банки и другие кредитные учреждения; 

• страховые организации и общества взаимного 
страхования; 

• товарные и фондовые биржи; 

• инвестиционные институты (инвестиционные и 
чековые инвестиционные фонды, халдинговые 

компании); 

• внебюджетные фонды, источниками образования 
средств которых являются предусмотренные зако

нодательством Российской Федерации обязатель

ные отчисления, производимые юридическими и 

физическими лицами; 

• благотворительные и иные (неинвестиционные) 
фонды, источниками образования средств кото

рых являются добровольные отчисления юридиче

ских и физических лиц; 

• другие экономические субъекты, обязательная еже
годная аудиторская проверка которых по виду их 

деятельности предусмотрена федеральными зако

нами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Аудиторская проверка может быть обязательной и 
инициативной. Обязательная аудиторская проверка про
водится в случаях, прямо установленных актами законо

дательства Российской Федерации, инициативная - по 

решению экономического субъекта. Уклонение эконо

мического субъекта от проведения обязательной ауди-
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торской проверхи либо воспрепятствование ее проведе
нию влечет за собой штрафные санкции. 

Аудиторской деятельностью имеют право занимать

ся физические лица - аудиторы и юридические лица -
аудиторские фирмы независимо от вида собственности, 
в том числе иностранные и созданные совместно с ино

странными юридическими и физическими лицами. Ау
диторские фирмы регистрируются как предприятия, соз
даваемые в целях осуществления аудиторской деятель

ности, и могут иметь любую организационно-правовую 
форму, предусмотренную законодательством РФ, за ис
ключением акционерного общества открытого типа. 

Физические лица, прошедшие аттестацию, могут за

ниматься аудиторской деятельностью в составе аудитор
ской фирмы, заключив с ней трудовое соглашение (кон

тракт), либо самостоятельно, то есть зарегистрировав
шись в качестве предпринимателей. 

Государственные органы, по поручению которых 
проводится аудиторская проверка, обязаны создать 
надлежащие условия для ее проведения, а также при не

обходимости обеспечить личную безопасность аудито
ров и членов их семей. 



Гпава2 
KOiiTPOnb n 11A!l30P 3А PAUnOI1AnЫ1ЫM 
ncnonb30BA11nEM n OXPAiiOfl liE.OP 

2.1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТnЯ n ОПРfй.ЕnЕНnЯ 

Рациональное использование недр - это система 

требований, реализация которых обеспечивает полное и 

комплексное использование ресурсов недр для удовле

творения материальных и духовных потребностей обще

ства. Эти требования имеют геологическую, горнотех

ническую, технологическую и экономическую направлен

ность, должны учитываться при выдаче лицензий на пра

во пользования недрами и выполняться всеми пользова

телями недр в соответствии с их компетенцией, правами 

и обязанностями. В случае нарушения этих требований 

право пользования недрами может быть ограничено, при

остановлено или прекращено специально уполномоченны

ми государственными органами в соответствии с законо

дательством о недрах Российской Федерации. 

Требования к рациональному использованию недр, 

имеющие геолоmческ:ую направленность, включают: 
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• обеспечение полноты геологического изучения 

недр; 

• проведение опережающего геологического изуче

ния недр,обеспечивающегодо<.:товерную оценку за

пасов полезных ископаемых или свойств участка 

недр, предоставленного в пользование в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

• проведение государственной экспертизы и госу

дарственного учета запасов полезных ископаемых, 

а также участков недр, используемых в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. 



Требования к рациональному использованию недр, 
имеющие горнотехническую направленность, включают: 

• обеспечение наиболее полного извлечения из недр 
запасов основных и совместно с ними залегающих 

полезных ископаемых или попутных компонентов; 

• достоверный учет извлекаемых и оставляемых в 

недрах запасов основных и совместно с ними зале

гающих полезных ископаемых и попутных компо

нентов при разработке месторождений полезных 
ископаемых. 

Требования к рациональному использованию недр, 
имеющие технолоmческую направленность, включают: 

• строгое соблюдение технологических схем перера
ботки минерального сырья, обеспечивающих пол
ное и комплексное извлечение содержащихся в 

нем полезных компонентов, учет и контроль рас

пределения полезных компонентов на различных 

стадиях переработки и степени их извлечения из 
минерального сырья; 

• дальнейшее изучение технологических свойств и 
состава минерального сырья, проведение опытных 

технологических испытаний с целью совершенство

вания технологии переработки минерального сырья; 

• наиболее полное использование продуктов и отхо
дов переработки, складирование, учет и сохранение 
временно не используемых продуктов и отходов 

производства, содержащих полезные компоненты. 

Требования к рациональному использованию недр, 
имеющие экономическую направленность, включают ге

алого-экономическую оценку месторождений полезных 

ископаемых на основе критериев и требований, устанав
ливаемых федеральным органом управления государст
венным фондом недр, с целью определения промышлен
ной ценности месторождений, наиболее эффективных и 
безопасных (в техническом и экологическом отношении) 
способов их отработки и постановки запасов на госу

дарственный баланс. 
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Охрана недр - это система требований, реализация 
которых обеспечивает соблюдение установленного по

рядка пользования недрами при их геологическом изу

чении, добыче полезных ископаемых, строительстве и экс
плуатации подземных сооружений, не связанных с добы
чей полезных ископаемых, захоронении промышленных 

стоков и отходов производства и удовлетворении иных 

государственных и общественных потребностей. Эти тре
бования должны учитываться при выдаче лицензий на 
право пользования недрами и выполняться всеми поль

зователями недр в соответствии с их компетенцией, пра
вами и обязанностями. В случае нарушения требований 

к охране недр право пользования недрами может быть 
ограничено, приостановлено или прекращено специаль

но на то уполномоченными государственными органами 

в соответствии с законодательством о недрах Россий
ской Федерации. 
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Требования к охране недр включают: 

• охрану месторождений полезных ископаемых от 
затопления, обводнения, пожаров и других фак
торов, снижающих качество полезных ископаемых 

и промышленную ценность месторождений или 

осложняющих их разработку; 

• предотвращение загрязнения недр при проведении 

работ, связанных с пользованием недрами, особенно 
при подземном хранении нефти, газа или иных ве
ществ и материалов, захоронении вредных веществ 

и отходов производства, сбросе сточных вод; 

• соблюдение установленного порядка консервации 
и ликвидации предприятий по добыче полезных 

ископаемых и подземных сооружений, не связан

ных с добычей полезных ископаемых; 

• предупреждение самовольной застройки земель

ных участков, расположенных над месторождени

ями полезных ископаемых, и соблюдение установ
ленного порядка использования этих площадей в 

иных целях; 



• предотвращение накопления промышленных и бы
товых отходов на площадях водосбора и в местах 
залегания подземных вод, используемых для пить

евого или промышленного водоснабжения. 

2.2 
ГОСУОАРаВЕННЫn КОНТРООЬ 
n НАО30Р 3А PAUnOHAIIbHЫM nCПOnb30BAHnEM 
n OXPAHOn НШР 

Задачей государственного контроля и надзора за ра
циональным использованием и охраной недр является 

правовое, административное и экономическое обеспече
ние соблюдения всеми пользователями недр порядка 
пользования недрами, определенного законодательством 

Российской Федерации, утвержденными в установлен
ном порядке стандартами (нормами, правилами), прави
лами ведения государственного учета и отчетности и 

другими нормативными правовыми документами. 

В соответствии с законодательством о недрах в на

шей стране создана система органов специальной ком

петенции, осуществляющих государственное управление 

отношениями недрапользования и, в частности, государ

ственный контроль и надзор за рациональным исполь

зованием и охраной недр. Реализация общей федеральной 

политики недрапользования возложена на федеральный 
орган управления государственным фондом недр и его 
территориальные подразделения по согласованию с су

бъектами РФ. 
В настоящее время таким органом является Мини

стерство природных ресурсов Российской Федерации 
(МПР России). Кроме того, вопросами рационального 

использования и охраны недр занимаются органы госу

дарственного геологического контроля и Федерального 
горного и промышленного надзора России. Контроль за 
правильиостью разработки месторождений полезных ис
копаемых, рациональным использованием и охраной 
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недр возложен также и на маркшейдерскую службу, ор

ганизуемую у юридических лиц- пользователей недрами. 
Рассмотрим деятельность этих структур более под

робно. 
В число основных задач, стоящих перед Министерст

вом природных ресурсов Российской Федерации, в част
ности, входят: 

• разработка совместно с федеральными органами 
исполнительной власти, а также с органами госу

дарственной власти субъектов РФ основ государ
ственной политики в области геологического изу
чения, использования и охраны недр; 

• обеспечение в пределах своей компетенции со
блюдения всеми пользователями недр установлен
ного порядка пользования недрами, требований 
законодательства, стандартов, норм и правил по 

геологическому изучению, использованию и охра

не недр, правил ведения государственного учета и 

отчетности в этой области; 

• создание единой информационной системы не
дропользования в РФ; 

• государственная экспертиза запасов полезных ис

копаемых и геологической информации об участ
ках недр, пригодных для строительства и эксплуата

ции подземных сооружений, не связанных с разра

боткой месторождений полезных ископаемых и др. 
В соответствии с возложенными задачами в функции 

МПР России по управлению государственным фондом 
недр, в частности, входят: 
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• организация и осуществление в установленном 

порядке лицензирования пользования недрами; 

• осуществление в установленном порядке государ

ственного контроля за рациональным использо

ванием и охраной недр; 

• определение совместно с органами Федерального 
горного и промышленного надзора возможности 

и условий захоронения вредных веществ и отхо-



дов производства, сброса сточных вод, обеспечи
вающих предотвращение загрязнения недр; 

• утверждение правил и норм геологического изуче

ния недр, а также совместно с органами Федераль
ного горного и промьшшенного надзора, другими 

органами федеральной исполнительной власти пра

вил и норм в области использования и охраны недр, 
определение порядка и условий их применения; 

• обобщение практики применения законодательст

ва РФ по вопросам, относящимся к компетенции 

МПР России, разработка предложений по его со
вершенствованию и др. 

Как следует из задач и функций МПР России, оно 
является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим (в пределах специальной компетенции) 

управление государственным фондом недр, государствен

ное регулирование и межотраслевую координацию по 

вопросам геологического изучения и рационального ис

пользования недр, а также государственный контроль за 

рациональным использованием и охраной недр. 

Органы государственного геологического контроля 
и Федерального горного и промышленного надзора Рос
сии во взаимодействии с природаохранными и иными 

контрольными органами осуществляют на основании 

статьи 37 Закона РФ «0 недрах» государственный кон
троль за геологическим изучением недр, их рациональ

ным использованием и охраной. В соответствии с По
ложением о государственном контроле за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной 

недр, утвержденным Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 2 февраля 1998 г. Ng 132, задачей 
государственного геолоmческого контроля является обе
спечение соблюдения всеми пользователями недр уста
новленного порядка пользования недрами, законода

тельства и утвержденных в установленном порядке стан

дартов (норм, правил) в области геологического изуче
ния, использования и охраны недр, правил ведения госу-
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дарственного учета и отчетности. Государственный гео
логический контроль осуществляют Министерство при
родных ресурсов Российской федерации и органы Феде
рального горного и промышленного надзора России во 

взаимодействии с прирадоохранными и иными контроль

ными органами. 

Органы государственного геологического контроля 
осуществляют государственный контроль, в частности, за: 

• соблюдением требований законодательства РФ о 

недрах, утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм, правил) и иных нормативных 
правоных актов, имеющих обязательную силу для 
всех пользователей недр при проведении ими всех 

видов работ, связанных с использованием и охра

ной недр, в том числе на континентальном шельфе 

Российской Федерации; 

• соблюдением установленного законодательством 
порядка предоставления лицензий на пользование 

недрами; 

• соблюдением пользователями недр условий, опре
деленных в лицензии на пользование недрами и др. 

Министерство природных ресурсов Российской Фе

дерации осуществляет государственный геолоmческий 

контроль во взаимодействии: 

с Федеральным горным и промышленным надзором 

России -по вопросам: достоверности и обоснованно
сти представляемых недрапользователем материалов для 

списания с учета предприятий запасов полезных иско

паемых, утративших промышленное значение, потерян

ных в процессе добычи и неподтвердившихся при после
дующих геолого-разведочных работах или разработке 
месторождений; предотвращения самовольного пользо

вания недрами, необоснованной и самовольной застрой

ки площадей залегания полезных ископаемых; 

с Государственным комитетом Российской Федера

ции по охране окружающей среды - по вопросам кон-
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троля за размещением извлекаемых из недр горных по

род и полезных ископаемых с целью исключения их 

вредного влияния на окружающую среду; 

с соответствующими федеральными органами испол

нительной власти - по вопросам соблюдения норма

тивных актов по порядку и условиям взимания платежей 

при пользовании недрами и целевому использованию 

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы. 

Взаимодействие указанных органов при осуществле

нии государственного геологического контроля регули

руется соглашениями между Министерством природных 

ресурсов Российской Федерации и соответствующим фе

деральным органом исполнительной власти. Согласно По

ложению о Федеральном горном и промышленном надзо

ре (Госгортехнадзоре) России, утвержденному Указом 

Президента Российской Федерации от 18 февраля 1993 г. 
N2 234, основными задачами этого федерального органа, 
в частности, являются: 

• организация и осуществление государственного гор

ного надзора в целях обеспечения соблюдения все

ми пользователями недр законодательства Россий

ской Федерации, утвержденных в установленном 

порядке требований (правил, норм) по безопасно

му ведению работ, предупреждению и устранению 

их вредного влияния на население, окружающую 

природную среду, объекты народного хозяйства, а 

также по охране недр; 

• установление требований (правил и норм) по бе

зопасному ведению работ, устройству, изготовле

нию и безопасной эксплуатации оборудования, а 

также по охране недр и переработке минерального 

сырьи. 

Госгортехнадзор России осуществляет государствен
ное регулирование и надзор в области соблюдения норм 
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и правил безопасного ведения работ, требований и обя
занностей по охране недр при добыче полезных ископае
мых, включая гидраминеральные ресурсы, общераспро
страненные полезные ископаемые и переработку добы

того минерального сырья, а также при использовании 

недр в целях, не связанных с добычей полезных иско
паемых, в том числе отработанных горных выработок и 
естественных подземных полостей для размещения в них 

народно-хозяйственных объектов. 

Гасгортехнадзор России в соответствии с возложен
ными на него задачами осуществляет, в частности, сле

дующие функции: 
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• определяет технические требования (в части безо
пасности работ, охраны недр и сохранения гор
ных выработок, пригодных для использования в 
народном хозяйстве, а также горнотехнической ре

культивации), подлежащие выполнению пользова
телями недр при ликвидации и консервации пред

приятий по добыче полезных ископаемых (или их 
части), нефтяных, газовых и гидротермальных сква

жин, а также порядок ликвидации и консервации 

указанных предприятий и объектов; 

• осуществляет надзор в процессе разработки ме
сторождений полезных ископаемых за соблюдени
ем правил проведения маркшейдерских работ и 
требований безопасности при геологических ра
ботах, а также при использовании отработанных 
горных выработок и естественных подземных по
лостей в народном хозяйстве; 

• рассматривает совместно с геологическими орга

низациями предложения о списании и согласовы

вает списание с учета горнодобывающих пред
приятий балансовых запасов полезных ископае
мых, утративших промышленное значение, поте

рянных в процессе добычи и не Подтвердившихея 
при последующих геолого-разведочных работах 
или разработке месторождений; 



• согласовывает годовые планы развития горных ра

бот, в том числе технические требования по безо
пасности ведения работ, нормативы потерь и ра
зубоживания полезных ископаемых и осуществля
ет контроль за их выполнением; 

• согласовывает и контролирует нормативы потерь 

полезных ископаемых и содержащихся в них по

лезных компонентов для всех технологических пе

ределов предприятий по переработке минерально
го сырья, контролирует соблюдение технологиче
ских схем переработки минерального сырья в ча
сти обеспечения рационального и комплексного из
влечения полезных компонентов, контролирует со

блюдение учета минерального сырья и продуктов 
его переработки и др. 

2.3 
3АОАЧn n ПРАВА MAPKWI:FШI:PCKOn СЛУЖ&Ы 

В соответствии с Положением о маркшейдерской 
службе в Российской Федерации маркшейдерские служ
бы должны быть организованы в министерствах, ведом
ствах, концернах, ассоциациях, компаниях, производет

венных объединениях, акционерных обществах, старатель
ских артелях и иных юридических лицах, которые ведут: 

• геологическое изучение недр с применением гор

ных выработок или (и) осуществляют попутную 
добычу полезных ископаемых; 

• добычу полезных ископаемых (в том числе и об
щераспространенных) открытым, подземным и ге
отехнологическими способами; 

• строительство, реконструкцию и эксплуатацию под

земных сооружений, не связанных с добычей по
лезных ископаемых. 

Задачами маркшейдерской службы при пользовании 

недрами являются: 

• своевременное и качественное проведение ком

плекса маркшейдерских работ, необходимых для 
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обеспечения безопасных условий недропользова
ния и нормального технологического цикла работ 

по добыче полезных ископаемых и строительству 

и эксплуатации подземных сооружений, не свя

занных с добычей полезных ископаемых; 

• контроль за правильиостью разработки месторо
ждений полезных ископаемых, рациональным ис

пользованием и охраной недр. 

Маркшейдерская служба министерств, ведомств и 
иных вышестоящих организаций (по отношению к пред

приятиям и организациям -- обладателям лицензий на 
право пользования недрами) имеет право: 
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• проверять деятельность подведомственных марк

шейдерских служб и соблюдение ими требований за
конодательства о недрах, а также выполнение при

казов, инструкций и других нормативных актов, ре

гулирующих деятельность маркшейдерской службы; 

• давать обязательные для подведомственных марк
шейдерских служб указания по вопросам маркшей
дерского обеспечения работ, а также по устране
нию требований законодательства о недрах и дру
гих нормативных актов; 

• обращаться в Федеральный горный и промыш
ленный надзор России и его территориальные орга
ны с предложениями о приостановке работ по стро
ительству, реконструкции и эксплуатации предпри

ятий по добыче полезных ископаемых и подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ис
копаемых, и использованию недр в иных целях в 

случаях, когда эти работы ведутся с нарушением 
требований законодательства о недрах, проектной 
или технической документации, или их продолжение 

может привести к неблагоприятным экономическим 
или экологическим последствиям; 

• получать от подведомственных маркшейдерских 

служб сведения и материалы, необходимые для осу
ществления своей деятельности. 



Маркшейдерская служба предприятий и организаций 

- обладателей лицензий на право пользования недрами 
имеет право: 

• давать руководителям цехов и иных подразделе

ний предприятий или организаций обязательные 
для исполнения указания по вопросам, входящим 

в компетенцию маркшейдерской службы; 

• приостанавливать работы по строительству, ре
конструкции и эксплуатации предприятий по до

быче nолезных ископаемых и подземных соору
жений, не связанных с добычей полезных иско
паемых, и использованию недр в иных целях в 

случаях, когда эти работы ведутся с нарушением 
законодательства о недрах, проектной и техниче

ской документации, или их продолжение может 
привести к неблагоприятным экономическим или 
экологическим последствиям; 

• браковать работы, выполненные с нарушениями 
утвержденных в установленном порядке планов раз

вития горных работ, проектной и технической до
кументации. 

На каждом предприятии должны быть и системати
чески вестись записи в книге геологических и маркшей

дерских указаний, обязательных для выполнения долж
ностными лицами, которым они адресованы. Исполне
ние этих указаний должно регулярно контролироваться 
руководителем или главным инженером предприятия. 

В случае получения от руководителя предприятия 

или организации распоряжения, противоречащего тре

бованиям законодательства о недрах или другим норма
тивным или техническим документам, руководитель 

маркшейдерской службы предприятия или организации 
обязан письменно уведомить этого руководителя о не
правильности данного им распоряжения. При подтвер
ждении распоряжения руководитель маркшейдерской 

службы исполняет его, если это не несет непосредствен
ной угрозы жизни и здоровью работников предприятия 
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и населения, одновременно сообщая об этом местным 
органам Федерального горного и промышленного над
зора России, а также своей вышестоящей организации. 

Таким образом, формально в России существует мно
гоуровневая система контроля и надзора за рациональ

ным использованием и охраной недр. Однако на прак
тике эта система по ряду причин работает недостаточно 
эффективно, что позволяет горным предприятиям, стре
мящимся снизить издержки производства, игнорировать 

требования рационального использования минеральных 
ресурсов и охраны недр, технологической и экологиче

ской безопасности горных работ. В результате прове
деиных проверококоло 5% учтенных горных объектов 
в 1996 г. были выявлены 5119 нарушений законодатель
ства о недрах. Планомерный охват проверками пред

приятий ТЭКа и других горных предприятий затруднен 

в связи с малочисленностью контрольных органов. Фак
тическая численность, например, 33 территориальных 
органов Государственного геологического контроля, 

осуществляющих контроль за всеми российскими гор

нодобывающими предприятиями, составляет 156 чело
век (для сравнения - численность аналогичной службы 
США превышает 1 тыс. человек). 

В связи с этим возникла необходимость в поисках но

вых методов и средств усиления такого контроля. Наи

более эффективное решение этой проблемы заключается 
в создании независимой службы горного аудита и право

вом закреплении ее функций. 



Гпава3 
ПnАТА ГОРНОГО ПРЕ!IПРnЯТnЯ 3А 
ПOnb30BAHnE PECYPCAMn HE!IP n 
3АГРЯ3НЕНnЕ OKPYЖAIOU!EFI СРЕ!IЫ 

3.1 
ПnАТА ГОРНОГО ПРЕОПРnЯТnЯ 
3А ПOnb30BAHnle PECYPCAMn НЕОР 

Платное пользование ресурсами недр является одним 

из принципиально новых положений современного за

конодательства о недрах в Российской Федерации. 

Все платежи, предусмотренные Законом РФ «0 не
драХ>>, могут быть разделены на две группы: 

• платежи, не зависящие от вида пользования не

драми; 

• платежи, зависящие от вида пользования недрами. 

В первую группу входят: сбор (бонус) за участие в 
конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии, плата за право 
пользования геологической информацией, плата за пра

во пользования земельным участком. 

Вторая группа включает в себя: платежи за право по
иска и оценки месторождений полезных ископаемых, 

платежи за право разведки месторождений полезных ис

копаемых, платежи за право добычи полезных ископае
мых, отчисления на воспроизводство минерально-сырь

евой базы, акцизные сборы, платежи за право пользова
ния недрами в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, платежи за право пользования акваторией 
и участками морского дна. 

Наиболее значимыми платежами для горного пред
приятия (по степени их влияния на его экономику) явля
ются три вида платежей, отнесенных ко второй группе: 

платежи за право добычи полезных ископаемых (ро
ялти), отчисления на воспроизводство минерально-сырь
евой базы и акцизные сборы. 
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Платежи за право добычи полезных ископаемых 
(роилти) взимаются в форме разового, а также после
дующих регулярных платежей после начала добычи. 
Размеры платежей определяются видом полезного иско
паемого, количеством и качеством запасов, природно

географическими, горнотехническими и экономически
ми условиями освоения месторождения, степенью риска. 

Эти платежи включаются в себестоимость добычи по
лезных ископаемых и определяются как доля от стоимо

сти добытых полезных ископаемых и потерь при добы
че, превышающих нормативы, которые ежегодно уста

навливаются планами развития горных работ данного 
предприятия и согласовываются с органами Федераль
ного горного и промышленного надзора РФ. Платежи 
за добычу полезных ископаемых с объемов сверхнорма
тивных потерь взимаются в двойном размере. 

Во исполнение Закона РФ «0 недрах» Правительст
во Российской Федерации Постановлением от 28 октяб
ря 1992 г. N2 828 утвердило Положение о порядке и ус
ловиях взимания платежей за право на пользование не
драми, акваторией и участками морского дна, а также ус

тановило, что временные минимальные ставки платежей 

за право на пользование недрами, утвержденные Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 9 ию
ля 1992 г. N2 478, действуют до определения по каждому 
эксплуатируемому месторождению конкретных размеров 

регулярных платежей за право на пользование недрами. 

Предельные уровни платежей за право на добычу 

полезных ископаемых (в % от стоимости добытого ми
нерального сырья) составляют: черные металлы (железо, 

марганец, хром и ванадий) - 1-5; цветные и редкие ме
таллы (медь, свинец, цинк, олово, никель, кобальт, мо

либден, ртуть, вольфрам и др.)- 2-6; гарнохимическое 
сырье (апатит, фосфорит, калийные соли и др.) -1-5; не
рудные строительные материалы (цементное сырье, г.ипс 

и ангидрид, песчано-гравийная смесь, пески строительные 

и др.) - 2-4. Постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 3 ноября 1994 г. N2 1212 «Об измене
нии предельного уровня регулярных платежей за право 

на добычу угля» с 1 января 1995 г. установлен предель
ный уровень регулярных платежей за право на добычу 

угля в размере 1-3% от стоимости добытого угля. Разме
ры ставок платежей за право использования отходов до

бычи и переработки полезных ископаемых составляют 

от 25 до 50 % от размеров ставок платежей за право на 
добычу соответствующих полезных ископаемых. 

Отчислении на воспроюводство минерально-сырьевой 
базы производят все пользователи недр, осуществляю
щие добычу полезных ископаемых, разведанных за счет 
государственных средств (статья 44 Закона РФ «0 не
драХ>>). Ставки отчислений на воспроизводство мине
рально-сырьевой базы являются едиными для всех поль
зователей недр, добывающих данный вид минерального 
сырья, а размеры отчислений в соответствии с Законом 
РФ «0 недрах» устанавливаются Федеральным Собра
нием РФ по представлению Правительства РФ и опреде
ляются как установленная доля стоимости фактически 
добытых полезных ископаемых. Федеральный закон «0 
ставках отчислений на воспроизводство минерально

сырьевой базы» был принят Государственной Думой 8 
декабря 1995 г., одобрен Советом Федерации 19 декабря 
1995 г. и подписан Президентом РФ 30 декабря 1995 г. 
N2 224-ФЗ. Утвержденные значения ставок отчислений 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы в процен
тах от стоимости первого товарного продукта, полученно

го и реализованного из фактически добытых полезных ис

копаемых, составляют: нефть, газ и конденсат - 1 0,0; 
уголь - 5,0; торф - 3,0; радиоактивное сырье - 3,0; же
лезные и хромовые руды- 3,7; цветные и редкие метал
лы- 8,2; благородные металлы -7,8; алмазы, пьезаоп
тическое высокочистое кварцевое и камнесамоцветное 

сырье- 3,5; апатиты и фосфориты - 3,1; калийные со
ли - 1, 7; другие полезные ископаемые, включая подзем
ные воды- 5,0. 
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Возникает вопрос: что же такое стоимость первого то

варного продукта? Ответ на этот вопрос бьш дан в письме 
Государственной налоговой службы РФ от 21 марта 
1996 г. N2 7-09-03 «0 размерах отчислений на воспроиз
водство минерально-сырьевой базы на 1996 год». До ут
верждения Правительством Российской Федерации по

рядка использования отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы к первому товарному про
дукту рекомендуется относить собственно полезные ис

копаемые - нефть, природный газ, конденсат, уголь, 

горючие сланцы и др. 

В случаях, когда реализуются не собственно полез
ные ископаемые или первый товарный продукт, а про

дукты более высокой степени их передела, размер от
числений корректируется понижающим коэффициентом, 
который определяется отношением себестоимости до
бытых полезных ископаемых к себестоимости реализо
ванных продуктов их передела. Таким образом, порядок 
расчета отчислений на воспроизводство минерально

сырьевой базы сводится к следующему: 
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• определяется стоимость облагаемого объема реа
лизованной продукции как разность между стои

мостью реализованного минерального сырья (или 
продукции его передела) и стоимостью реализо
ванной продукции, по которой отчисления на вос

производство минерально-сырьевой базы не про
изводятся; 

• определяется себестоимость добычи единицы по
лезного ископаемого как отношение себестоимо
сти добычи полезного ископаемого к объему до
бытого полезного ископаемого; 

• определяется себестоимость добычи полезных ис
копаемых в произведенных продуктах передела 

как произведение себестоимости единицы добы
того полезного ископаемого и количества полез

ных ископаемых в произведенных продуктах пе

редела; 



• определяется понижающий коэффициент; 

• определяется сумма отчислений по полной ставке 

как произведение облагаемого объема реализован
ной продукции и ставки отчислений на воспроиз

водство минерально-сырьевой базы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 
1994 г. N2 4546-1. 

Законом РФ «Об акцизах» введены акцизы - кос
венные налоги, включаемые в цену товара (продукции). В 
соответствии с этим законом акцизами облагаются от
дельные виды минерального сырья по перечню, утвер

ждаемому Правительством РФ. Объектом налогообло
жения является объем добытых подакцизных товаров в 
натуральном выражении. Ставки акцизов по подакциз
ным видам минерального сырья утверждаются Прави

тельством РФ дифференцированно для отдельных ме
сторождений в зависимости от их горно-геологических и 

экономико-географических условий. 
Правительство РФ 8 апреля 1997 г. приняла Поста

новление N2 408 «0 дифференцированных ставках акциза 
на нефть, включая газовый конденсат, добываемую на тер
ритории РФ», в котором установило ставки акциза, вклю
чаемые в цену на нефть и газовый конденсат (без налога 
на добавленную стоимость). Они составили, например, для 

ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз» - 57 042 руб/т, для ЗАО 
«ЛУКойл»- 50 195 руб/т и т.д. 

3.2 
ПIIATA ГОРНОГО ПРЕ.ОПРnЯТnЯ 
3А 3АГРЯ3НЕНn! OKPYЖAIOW!fl СРЕ.ОЫ 

В инструктивных материалах Госкомприроды указа
но, что «плата за загрязнение представляет собой форму 
возмещения экономического ущерба от выбросов и сбро
сов загрязняющих веществ в РФ, которая возмещает за

траты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ и стимулирование снижения или 
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поддержания выбросов в пределах нормативов, а также 
затраты на проектирование и строительство природо

охранных объектов». Далее в них указывается, что «ба
зовые нормативы платы за выбросы и сбросы конкрет
ных загрязняющих веществ определяются как произведе

ние удельного экономического ущерба от выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в пределах допустимых 
нормативов или лимитов на показатели относительной 

опасности конкретного загрязняющего вредного веще

ства для окружающей природной среды и здоровья на
селения и на коэффициенты индексации платЫ)). 

Порядок исчисления и применения нормативов платы 
за загрязнение природных ресурсов определяется Поста
новлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. NQ 632 
«Об утверждении порядка определения платы и ее предель
ных размеров за загрязнение окружающей природной сре

ды, размещение отходов, другие виды вредного воздейст

ВИЯ)) и имеет следующие характерные особенности. 

Горное предприятие, расположенное на территории 
РФ (как и любое промышленное предприятие), обязано 
оплачивать производимое им загрязнение окружающей 

среды. При этом плата взимается за следующие виды за

грязнений: 

• выброс в атмосферу загрязняющих веществ от ста
ционарных источников; 

• выброс в атмосферу загрязняющих веществ от пе
редвижных источников; 

• сброс в водные объекты или на рельеф местности 
загрязняющих веществ, в том числе осуществляе

мый предприятиями и организациями через систе

мы коммунальной канализации; 

• размещение отходов. 

Установлены два вида нормативов платы за загряз
нение окружающей среды (руб/т) : 
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• за предельно допустимые выбросы (сбросы, раз
мещение отходов) загрязняющих веществ в окру
жающую среду.; 



• за превышение предельно допустимых выбросов 
(сбросов, размещения отходов) загрязняющих ве

ществ в окружающую среду. 

Разработаны таблицы базовых нормативов платы: 
А. За выброс в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников. 

Ниже приведены нормативы платы в рублях за вы
брос 1 т загрязняющих веществ как в пределах допусти
мых нормативов выбросов, так и в пределах установлен
ных лимитов (временно согласованных нормативов вы
бросов). При этом норматив платы за выброс 1 т загряз
няющих вредных веществ в пределах установленных ли

митов в 5 раз выше, чем за выброс 1 т в пределах допус
тимых нормативов выбросов. Нормативы платы установ
лены почти для 300 наименований загрязняющих веществ. 

ЗаrрязКJiющие Норматив платы в пределах 
вредные вещества допустимых нормативов 

выбросов (ру&т в ценах 1992 r.) 

Бензол ..................................................................... 165 
Кремния окись ...................................................... 330 
Керосин .................................................................. 11 О 
Метан ..................................................................... 0,4 
ПьVIЬ каменноугольная ........................................ 11 О 
Фенол ..................................................................... 5500 
Сероводород .......................................................... 2065 
Углерода окись ..................................................... 5 

Б. За сброс загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты. 

Ниже приведены нормативы платы в рублях за сброс 

1 т загрязняющих веществ как в пределах допустимых 
нормативов сбросов, так и в пределах установленных ли
митов (временно согласованных нормативов сбросов). 

При этом норматив платы за сброс 1 т загрязняющих ве
ществ в пределах установленных лимитов в 5 раз выше, 
чем за сброс 1 т в пределах допустимых нормативов 
сбросов. Нормативы платы установлены почти для 200 
наименований загрязняющих веществ. 
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ЗаrрЯ]I\Jiющие 

вредные вещества 

Норматив nлаты в предспах 
допустимых нормативов 

выбросов (pyбtr в uеиах 1992 r.) 

Бензол ..................................................................... 4435 
Кадмий ................................................................... 443 500 
Масло соляровое ................................................... 221 750 
Нефть и нефтепродукты ...................................... 44 350 
Ртуrь ....................................................................... 221 750 000 
ФeнoJThi ................................................................... 2 217 500 
Фосфаты ................................................................ 11 090 
Хлор свободный .................................................... 221 7 50 000 

В. За размещение отходов. 
При этом норматив платы за размещение отходов в 

пределах установленных лимитов размещения изменяет

ся в зависимости от того, относятся ли данные отходы к 

токсичным или нетоксичным. 

В группе токсичных отходов выделяются четыре класса 

опасности: чрезвычайно опасные (1 класс токсичности), 
высокоопасные (2 класс), умеренно опасные (3 класс) и 
малоопасные (4 класс). Наиболее высокий норматив пла
ты установлен для отходов 1 класса токсичности. 

При применении базовых нормативов платы за вы

бросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду и размещение отходов используются коэффициен

ты экологической ситуации и экологической значимости 

воздуха (Kt) и почвы (К2) территории экономических 

районов Российской Федерации и водных объектов по 

бассейнам основных рек (Кз). 

Значения К1 изменяются в пределах от 1,1 (Волге

Вятский район) до 2,0 (Уральский район). 
Значения Kz изменяются в пределах от 1, 1 (Восточно

Сибирский район) до 2,0 (Центрально-Черноземный 
район). 

Значения Кз изменяются, например, для бассейна 

реки Кубань на территории Краснодарского края в 

пределах 1 ,49-2,90, Ставропольского края в пределах 
1,49-1 ,56. 
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Методика расчета платы за загрязнение окружаю

щей среды включает в себя следующие элементы: 

• плата природапользователей за допустимые заrря
знения окружающей среды определяется как произ

ведение соответствующих нормативов платы на фа
ктическую массу допустимых выбросов (сбросов, 
размещения отходов) загрязняющих веществ; 

• плата природопользователей за превышение допу

стимых размеров заrрязнений окружающей среды 

определяется как произведение соответствующих 

нормативов платы на величину превышения фак
тической массы выброса (сброса, размещения от

ходов) над установленными предельно допусти
мыми выбросами (сбросами, размещения отходов); 

• в случае заrрязнения окружающей среды без офор
мленного в установленном порядке разрешения на 

выброс (сброс, размещение отходов) вся масса за
грязняющих веществ рассматривается как сверх

допустимая, и плата определяется по нормативам 

платы за превышение допустимых выбросов (сбро

сов, размещения отходов) загрязняющих веществ; 

• плата прирадопользователей за выбросы в атмо
сферу загрязняющих веществ от передвижных ис

точников определяется в зависимости от использу

емого передвижным источником вида топлива как 

произведение соответствующих нормативов пла

ты на количество израсходованного топлива; 

• общий размер платы горного предприятия за за

грязнение окружающей среды равен суммам пла

ты за допустимые и превышение допустимых за

грязнений окружающей среды, а также за выбро
сы загрязняющих веществ от передвижных источ

ников с учетом коэффициентов экологической си

туации региона и бассейнов рек; 

• в случаях аварийных выбросов (сбросов, разме
щения отходов) загрязняющих веществ в атмо-
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сферу, водные объекты и на рельеф местности по 
вине горного предприятия, размещения промыш

ленных и бытовых отходов предприятия на не от
веденной для этой цели территории применяется 
десятикратный тариф к нормативам платы за до
пустимые выбросы (сбросы, размещение отходов) 
загрязняющих веществ. При этом масса загряз

няющих веществ определяется расчетом или инст

рументальным замером с момента возникновения 

нарушения до его ликвидации. 

Ежегодно производится индексация платы за загряз

нение окружающей среды. В 1994 г. базовые нормативы 
платы за загрязнение окружающей среды увеличены по 

указанию органов исполнительной власти в 1 О раз отно
сительно уровня 1992 г., когда они были установлены, а 
в 1995 г. в 17 раз относительно уровня 1992 г. 

Плата за загрязнение окружающей среды производит

ся за счет прибыли (дохода), остающейся в распоряже
нии горного предприятия. Соотношение размеров платы 
за загрязнение окружающей среды и величины прибыли, 

полученной горным предприятием, зависит от масшта

бов предприятия, эффективности его хозяйственной дея
тельности, экологичности применяемой технологии, ха

рактера выбрасываемых загрязняющих веществ. Обычно 

плата за загрязнение окружающей среды составляет 4-6 % 
от прибыли предприятия. В сочетании с платежами за 
пользование недрами сумма налогов на горные предпри

ятия за пользование природными ресурсами становится 

весьма существенной, что снижает рентабельность гор
ного производства и делает весьма непривлекательными 

инвестиции в горный бизнес. 



Гпава 11 
ГОРНЫfl AYOm. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТnЯ 
n ОПРЕОЕnЕНnЯ 

Q..1 
ОВШАЯ ХАРАКТ!РnаnКА ГОРНОГО АУОМА 

В дополнениях к Закону «0 недрах» предусмотрены 
новые правовые нормы, посвященные аудиту недрополь

зования, который осуществляется с целью проверки те

кущей деятельности пользователей недр, соответствия со

вершенных ими хозяйственных операций условиям ли

цензий на пользование участками недр, законодательст

ву о недрах и действующим нормативным актам. 

Как известно, Законом РФ «0 недрах» предусмотре
но 6 видов пользования недрами: 

• региональное геологическое изучение и другие 

работы, направленные на общее геологическое 

изучение недр; 

• геологическое изучение, включающее в себя поис

ки и оценку месторождений полезных ископаемых; 

• разведка и добыча полезных ископаемых, в том 
числе использование отходов горнодобывающих 
и связанных с ним перерабатывающих произ
водств; 

• строительство и эксплуатация подземных соору

жений, не связанных с добычей полезных иско
паемых; 

• образование особо охраняемых геологических 

объектов; 

• сбор минералогических, палеонтологических и 
других геологических коллекционных материалов. 

Естественно, что аудит предприятий, занимающихся 

этими видами пользования недрами, имеет свои харак

терные особенности. Однако в новой статье ЗаконаРФ 
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«0 недрах)), посвященной аудиту недропользования, крат
ко рассмотрен лишь ряд аспектов проверхи хозяйственной 

деятельности предприятий, ведущих добычу полезных ис
копаемых. Таким образом, аудит недрапользования фак
тически сведен к горному аудиту, а ведь эти понятия от

нюдь не адекватны. В связи с этим необходимо более под
робно рассмотреть сущность горного аудита и стоящие 

перед ним задачи. 

Под горным аудитом понимается процесс (процеду

ра) оценки достоверности технической отчетности гор
ного предприятия и соответствии его производственной 

деятельности существующим нормативно-правоным ак

там и техническим требованиям и разработки рекомен
даций по устранению нарушений, вскрытых в процессе 

аудиторской проверки. 

Горный аудит должен применяться для проверхи 

технической отчетности: 

• рентабельных горных предприятий; 

• предприятий (юридических лиц), не способных удо
влетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответству

ющие обязательства и (или) обязанности не испол

нены ими в течение трех месяцев с момента насту

пления даты их исполнения, т.е. имеющих призна

ки банкротства; 

• предприятий, намеченных по тем или иным при

чинам (не обязательно экономического характера) 

к консервации или ликвидации. 

Естественно, что содержание горного аудита во всех 

перечисленных случаях будет различаться. 
Горный аудит может быть добровольным (иници

ативным) или обязательным. 
Добровольный горный аудит проводится по заказу 

пользователя (пользователей) недрами. Масштабы и со

держание такого аудита определяются заказчиком. 
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Обязательный горный аудит проводится по поруче
нию государственных органов (или их территориальных 
подразделений), осуществляющих контроль за рациональ

ным использованием и охраной недр. 

Q..2 
COOfPЖAHnf ГОРНОГО АУОМА 

Горный аудит должен охватывать следующие основ

ные аспекты деятельности горного предприятия: 

1. Общие вопросы деятельности горного предприятия: 
• изучение лицензии на право добычи полезных ис

копаемых, выданной данному юридическому лицу; 

• проверка документации о предоставлении юриди

ческому лицу горного отвода; 

• проверка документации о предоставлении юриди

ческому лицу земельного отвода; 

• проверка документации о застройке площадей за

легания полезных ископаемых; 

• оценка технического проекта горнодобывающего 

предприятия, проверка соответствия фактическо

го положения горных работ плану развития гор
ных работ и техническому проекту; 

• проверка выполнения указаний геологической и 

маркшейдерской служб горного предприятия, кон

трольных и надзорных органов об устранении 

вскрытых ранее нарушений. 

2. Рациональное использование минеральных ре
сурсов и охрана недр: 

• анализ состояния минерально-сырьевой базы пред

приятия и его обеспеченности разведанными запа

сами полезных ископаемых; 

• проверка технической отчетности горного пред

приятия, связанной с определением и учетом объ

емов добычи полезных ископаемых, их потерь и 
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разубоживания, объемов вскрышных и горно-под

готовительных работ; 

• проверка технической отчетности горного предпри

ятия по учету состояния и движения запасов по

лезных ископаемых и их списанию; 

• проверка технической отчетности горного пред

приятия о сохранности попутно добываемых, вре

менно не используемых полезных ископаемых и 

отходов производства, содержащих полезные ком

поненты. 

3. Экологическая безопасность горного предприятии: 
• проверка выполнения мероприятий, разработан

ных горным предприятием на основе данных гор

но-экологического мониторинга; 

• проверка технической отчетности горного пред

приятия о выполнении планов рекультивационных 

работ. 
4. Промышленнаи безопасность горного предприятии: 
• проверка наличия и выполнения мероприятий, 

обеспечивающих безопасность горных работ и зем
ной поверхности при сдвижении горных пород; 

• проверка наличия и выполнения мероприятий, 

обеспечивающих безопасность горных работ в 
опасных зонах; 

• проверка наличия и выполнения мероприятий по 

обеспечению устойчивости уступов, бортов карь
еров и отвалов; 

• проверка наличия и выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасного состояния горных вы

работок. 
Если горное предприятие ведет не только добычу, но 

и переработку полезного ископаемого, то в процессе 
горного аудита должны быть проверены данные о поте

рях и извлечении полезных ископаемых и полезных ком

понентов (плановых и фактических) при обогащении и 

технологическом (металлургическом) переделе. 
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По решению контрольных и надзорных органов 

горное предприятие может подвергаться комплексной 

проверке, включающей в себя горный и обычный (фи

нансовый) аудит. 

Более подробно содержание горного аудита будет 

рассмотрено в следующих главах. 

Q..З 
ГОРНО-АУОМОРСКАЯ ОНIТ!IIЬНОйЬ 

Горно-аудиторская деятельность представляет собой 

предпринимательскую деятельность горных аудиторов 

(горне-аудиторских фирм) по осуществлению независи

мых вневедомственных проверок технической докумен

тации горнодобывающих предприятий. 

Горно-аудиторской деятельностью имеют право за

ниматься физические лица - горные аудиторы и юри

дические лица- горно-аудиторские фирмы независимо 

от вида собственности, в том числе иностранные и соз

данные совместно с иностранными юридическими и фи

зическими лицами. 

Горно-аудиторские фирмы регистрируются как пред

приятия, создаваемые в целях осуществления горно-ау

диторской деятельности, и могут иметь любую организа

ционно-правовую форму, предусмотренную законодатель

ством Российской Федерации, за исключением формы ак

ционерного общества открытого типа. 

Физические лица, прошедшие аттестацию, могут за

ниматься горно-аудиторской деятельностью в составе гор

но-аудиторской фирмы, заключив с ней трудовое согла

шение (контракт), либо самостоятельно, то есть зареги

стрировавшись в качестве предпринимателей. 

Горные аудиторы, прошедшие аттестацию и желаю

щие работать самостоятельно, а также горно-аудитор

ские фирмы начинают свою деятельность после государ-
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ственной регистрации в качестве субъекта предпринима

тельской деятельности, получения лицензии на осущест

вление горно-аудиторской деятельности и включения в 

государственный реестр горных аудиторов и горно-ау

диторских фирм. 

Аттестация горных аудиторов и выдача лицензий на 

горно-аудиторскую деятельность должна проводиться 

федеральным органом управления государственным 

фондом недр. 

Горно-аудиторская деятельность должна иметь оп

ределенные оrраничении: 

• горные аудиторы и горно-аудиторские фирмы не 

могут заниматься какой-либо предприниматель

ской деятельностью и другой, связанной с ней дея

тельностью; 

• горно-аудиторская проверка не может проводить

ся горными аудиторами, являющимися собствен

никами, акционерами, руководителями и иными 

должностными лицами проверяемого горнодобы

вающего предприятия, несущими ответственность 

за соответствие производственной деятельности это

го предприятия действующим нормативно-право

ным актам и техническим требованиям; 

• горно-аудиторская проверка не может проводить

ся горно-аудиторскими фирмами в отношении 

юридических лиц, являющихся их учредителями, 

собственниками, акционерами, кредиторами, стра

ховщиками, а также в отношении которых эти 

горно-аудиторские фирмы являются учредителя

ми, собственниками, акционерами или дочерними 

предприятиями. 

Горные аудиторы (горна-аудиторские фирмы) дол

жны обладать определенными оравами, такими как: 

42 

• самостоятельно определять формы и методы гор

но-аудиторской проверки; 



• проверять на горнодобывающих предприятиях в 
полном объеме техническую документацию, отно
сящуюсяк их производственной деятельности, по

лучать разъяснения по возникшим вопросам и до

полнительные сведения, необходимые для горно
аудиторской проверки; 

• получать по письменному запросу необходимую 

для горно-аудиторской проверки информацию от 

третьих лиц, в том числе при содействии государ

ственных органов, поручивших проверку; 

• проводить в случае необходимости контрольные 

замеры и съемки (самостоятельно или с привлече

нием необходимых работников предприятия); 

• привлекать на договорной основе к участию в гор

но-аудиторской проверке горных аудиторов, ра

ботающих самостоятельно или в других горно-ау

диторских фирмах, а также иных специалистов; 

• отказаться от проведения горно-аудиторской про

верки в том случае, если не предоставлена прове

ряемым горнодобывающим предприятием необхо

димая документация, а также если не обеспечена 

государственными органами, поручившими прове

дение проверки, личная безопасность горного ау

дитора и членов его семьи при наличии такой не

обходимости. 

На горных аудиторов и горно-аудиторские фирмы 

возлагаются определенные обязанноспt, такие как: 

• неукоснительно соблюдать при осуществлении гор

но-аудиторской деятельности требования законо

дательства Российской Федерации; 

• немедленно сообщать заказчику, а также государ

ственному органу, поручившему провести горно

аудиторскую проверку, о невозможности своего 

участия в проведении горного аудита на данном 

горнодобывающем предприятии, а также о необ-
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ходимости привлечения к участию в горно-ауди

торской проверке дополнительного числа горных 

аудиторов или иных специалистов; 

• квалифицированно проводить горно-аудиторские 

проверки, а также оказывать иные горно-ауди

торские услуги; 

• обеспечивать сохранность документов, получае

мых и составляемых ими в ходе горно-аудитор

ской проверки, и не разглашать их содержание без 

согласия собственника (руководителя) горнодо

бывающего предприятия, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Рос

сийской Федерации. 

Горно-аудиторские проверки проводятся за период 

деятельности горного предприятия, следующий за про

вереиным при предыдущей горно-аудиторской провер

ке, а также в случаях ликвидации или банкротства пред

приятия. 

При необходимости или при наличии постановления 

следственных органов горно-аудиторские проверки про

водятся за более длительный период. 

Проведению горно-аудиторской проверки предше

ствует изучение материалов предыдущей проверки, име

ющихся сведений о выданных лицензиях на пользование 

недрами, о сверхлимитном и нерациональном использо

вании природных ресурсов, поступивших сигналов о на

рушении природаохранного законодательства и другой 

информации, характеризующей работу предприятия-не

дропользователя. 

Горнодобывающие предприятия, на которых прово

дится горный аудит, имеют определенные обизанноепt, 

права и ответственность. 

Руководители и иные должностные лица проверяе

маго горнодобывающего предприятия обизаны: 
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• создавать горному аудитору (гарно-аудиторской 

фирме) условия для своевременного и полного про

ведения горного аудита, предоставлять всю доку

ментацию, необходимую для его проведения, а так

же давать по запросу горного аудитора разъясне

ния и объяснения в устной и письменной форме; 

• выделять по просьбе горного аудитора (горна

аудиторской фирмы) безвозмездно необходимое 

число работников для участия в полевых или ка

меральных работах, связанных с проведением гор

ного аудита; 

• оперативно устранять выявленные горно-ауди

торской проверкой нарушения действующих нор

мативно-правовых актов и технических требова

ний. 

Запрещается предпринимать любые действия с це

лью ограничения круга вопросов, подлежащих выясне

нию при проведении горно-аудиторской проверки. 

Руководители и иные должностные лица проверяе

маго горнодобывающего предприятия имеют право: 

• получать от горного аудитора (горна-аудитор

ской фирмы) исчерпывающую информацию о тре

бованиях законодательства, касающихся проведе

ния горного аудита, правах и обязанностях сто

рон, а после ознакомления с заключением горного 

аудитора (горна-аудиторской фирмы)- о норма

тивных актах и технической документации, на ко

торых основываются замечания и выводы горного 

аудитора (гарно-аудиторской фирмы); 

• обращаться в случае обнаружения неквалифици

рованного проведения горного аудита с просьбой 

пересмотреть результаты горного аудита в орга

ны, назначившие проведение данного горного ау

дита. 
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Горнодобывающее предприятие несет ответствен

ность за проведение обязательного горного аудита. Ук

лонение горнодобывающего предприятия от проведения 

обязательного горного аудита либо препятствование его 

проведению должно повлечь за собой взыскание на ос

новании решения суда или арбитражного суда по искам, 

предъявляемым прокураром или государственными ор

ганами, осуществляющими контроль за рациональным 

использованием и охраной недр, в виде штрафа, нала

гаемого на предприятие и (или) руководителя пред

приятия. 

В США и ряде других развитых стран разработаны 

стандарты аудита, т.е. общие руководящие материалы 

для помощи аудиторам в выполнении их обязанностей. 

В них рассмотрены профессиональные качества аудито

ров (такие, как компетентность и независимость), требо

вания к аудиторским заключениям и свидетельствам. С 

определенной корректировкой эти стандарты могут 

быть применены и для горного аудита. 
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А. Общие стандарты. 

l. Проверку должно выполнять лицо или лица, име
ющие соответствующую техническую подготовку. 

Оптимальным вариантом является участие в гор

ном аудите геолога, маркшейдера, горного инже

нера-технолога и обогатителя. 
2. Во всех вопросах, связанных с выполнением зада

ния, горный аудитор (аудиторы) должен сохра

нять независимость. 

3. Проводя проверку и подготавливая заключение, 
необходимо проявлять должную профессиональ

ную тщательность и сохранять конфиденциаль

ность полученной информации. 

Б. Стандарты работы на горном предприятии. 

l. Горный аудитор должен соответствующим об
разом организовывать работу на предприятии и 



с учетом состояния горных работ и имеющейся 

нормативно-технической документации опреде

лить объем и содержание работы и ее временные 

рамки. 

2. Привлекаемые в помощь горному аудитору ра
ботники предприятия должны тщательно контро

лироваться. 

3. Путем проверок, замеров, съемок, опросов и под
тверждений требуется получить объем информа

ции, необходимой и достаточной для составле

ния обоснованного и квалифицированного за

ключения. 

В. Стандарты заключений. 

1. Заключение должно содержать общие выводы о 
том, достоверна ли техническая информация, пред

ставляемая горным предприятием, и соответствует 

ли его деятельность действующим нормативным 

правоным актам и техническим требованиям. 

2. В случае, если горным аудитором сделан вывод о 
недостоверности технической информации, пред

ставляемой горным предприятием, или о несоот

ветствии деятельности предприятия действующим 

нормативным правовым актам и техническим тре

бованиям, в заключении должны быть приведены 

необходимые доказательства, подтверждающие 

этот вывод. 

Результатом горно-аудиторской проверки является 

заключение горного аудитора (горно-аудиторской фир

мы) - документ, имеющий юридическое значение для 
всех юридических и физических лиц, органов государст
венной власти и управления, органов местного само

управления и местных органов. 

Заключение горного аудитора (горно-аудиторской 

фирмы) по результатам проверки, проведеиной по пору

чению государственных органов, приравнивается к за-
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ключению экспертизы, назначенной в соответствии с за

конодательством Российской Федерации. 

В заключении должны также содержаться рекомен

дации по устранению нарушений, вскрытых в процессе 

аудиторской проверки. 

Заключение по результатам добровольного горного 
аудита передается горнодобывающему предприятию, ма

териалы обязательного горного аудита передаются го

сударственному органу, по чьей инициативе проводил

ся аудит. 
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Гпава 5 
nnUEH3nOHHЫfl ПОРЯ.ООК 
ПPEOOCJABnEHnЯ НЕОР В ПOnb30BAHnE 

5.1 
вnаы nnU!HЭntl НА ПоnЬЭОВАНn! H!.OPAMn 

Принципиально новыми статьями Закона РФ «0 нед
рах» по сравнению с ранее действовавшим законода

тельством явились статьи, посвященные становлению го

сударственной системы лицензирования, т.е. единого по

рядка предоставления лицензий на пользование недра

ми, включающего информационную, научно-аналити
ческую, экономическую и юридическую подготовку ма

териалов и их оформление. 
Предоставление недр в пользование оформляется спе

циальным государственным разрешением в виде лицен

зии. Лицензия- это документ на бланке установленной 
формы с Государственным гербом РФ, а также тексто

вые, графические и иные приложения, являющиеся не

отъемлемой составной частью лицензии. 

Лицензия удостоверяет право ее владельца пользо

ваться участком недр (с определенными границами и в 
течение установленного срока) с целью: 

• геологического изучения недр; 

• разработки месторождений полезных ископаемых; 

• использования отходов горнодобывающего и свя

занных с ним перерабатывающих производств; 

• использования недр в целях, не связанных с до

бычей полезных ископаемых; 

• образования особо охраняемых геологических 

объектов. 
Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающи

еся в практике горнодобывающих предприятий виды ли
цензий на право пользования недрами более подробно. 
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Лицензия на право геологического изучения недр 
удостоверяет право ведения поисков и оценки месторож

дений полезных ископаемых и объектов, используемых 
для строительства и эксплуатации сооружений, не свя

занных с добычей полезных ископаемых, и не дает ее 
владельцу приоритетного права на получение лицензии 

на право добычи полезных ископаемых. Границы геоло
гического отвода, установленные лицензией на геологи
ческое изучение недр, могут быть изменены в следую

щих случаях: 

• если выявленное в процессе поисков и оценки ме

сторождение полезного ископаемого выходит за 

границы предоставленного геологического отво

да; в этом случае по заявке владельца и при от

сутствии предоставленной лицензии на соответ

ствующую сопредельную территорию участок 

недр может быть увеличен таким образом, чтобы 
в него входило все месторождение; 

• если владелец лицензии на поисковые работы по 
мере их проведения отказывается от части выде

ленного горного отвода. 

Лицензия на право добычи полезного ископаемого 
дает право на разведку и разработку месторождения, а 

также на переработку отходов горнодобывающего и 
связанных с ним перерабатывающих производств, если 

иное не оговаривается в лицензии. Лицензия на право до

бычи полезного ископаемого выдается на разработку 

всего месторождения или его отдельной части при ус

ловии, что геологическая информация об этом объекте 
прошла государственную экспертизу. 

В виде исключения при предоставлении лицензии од

новременно для геологического изучения и добычи по
лезных ископаемых владельцы лицензии могут начи

нать добычу до проведения государственной эксперти

зы геологической информации. 
В случае, если месторождение разрабатывается нес

колькими пользователями недр, его эксплуатация долж-
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на проводиться по согласованной технологической схе
ме, исключающей нерациональное использование недр. 

Координация действий пользователей недр по их ре

шению возлагается на одного из пользователей, кото

рому другие пользователи доверяют исполнение функ
ций координатора. Указанное условие фиксируется в ли
цензиях на право разработки этого месторождения. 

ЛицеюнА на право стронтельсrва н эксплуатации под
земных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, удостоверяет право пользования опреде-лен

ными участками недр для подземного хранения нефти, 
газа, захоронения вредных веществ и отходов произ

водства, сброса сточных вод и иных нужд. Лицензия мо
жет быть вьщана на несколько видов пользования нед
рами. Положением о порядке лицензирования пользо
вания недрами, утвержденным Постановлением Верхов
ного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992 г. 
NQ 3314-1, установлены система выбора претендентов 
на получение лицензии и механизм предоставления ли

цензий: 

• лицензии на право пользования недрами предо

ставляются на основании результатов конкурсов 

или аукционов; 

• орган представительной власти субъекта РФ сов
местно с Федеральным органом управления госу
дарственным фондом недр или его территори

альным подразделением осуществляют выбор кон
курсного или аукционного способа предоставле

ния лицензий, сроков, порядка и условий проведе

ния конкурсов и аукционов по каждому объекту 
или группе объектов лицензирования; 

• при конкурсной системе победителем признается 
заявитель, отвечающий условиям конкурса и пред

ставивший технические решения, наиболее эконо
мически приемлемые и наиболее соответствую
щие требованиям охраны недр и окружающей 

природной среды; 
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• при аукционной системе победителем признается 
претендент, предложивший наибольшую плату за 
получение права пользования недрами; 

• оценка соответствия разработанных предприяти
ем-заявителем технико-экономических показателей 

условиям конкурса производится экспертной ко

миссией и оформляется протоколом. Формирова
ние экспертных комиссий и определение победи
теля конкурса из числа предприятий-заявителей, 

получивших положительное заключение эксперт

ной комиссии, производится органами представн

тельной власти субъектаРФ и Федеральным орга
ном управления государственным фондом недр 
или его территориальным подразделением; 

• аукционы проводятся Федеральным органом уп

равления государственным фондом недр или его 
территориальным подразделением совместно с ор

ганом представительной власти субъекта РФ; 

• лицензия, предоставленная победителю конкурса 
или аукциона, направляется в федеральный или 

территориальный геологический фонд на реги
страцию, которая производится в месячный срок с 

момента ее поступления. Лицензия вступает в силу 

после ее регистрации; 

• после получения лицензии ее владелец имеет право 

на получение полного объема геологической ин
формации по предоставленному ему в соответст
вии с лицензией участку недр. 

На основе статьи l О Закона РФ «0 недрах» недра 
предоставляются в пользование на определенные сроки 

в соответствии с технико-экономическим обоснованием: 
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• для геологического изучения -до 5 лет; 
• для добычи полезных ископаемых и в целях, не 

связанных с добычей, -до 20 лет; 
• при совмещении указанных видов пользования -

до 25 лет. 



Участки недр могут быть предоставлены в пользова
ние без ограничения срока для строительства и эксплу
атации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, образования особо охраняемых 
объектов и в иных целях. 

Сроки пользования недрами исчисляются со дня пре
доставления права пользования и могут быть продлены по 
инициативе пользователя недр на указанные выше сроки 

при выполнении им условий, оговоренных в лицензии. 
Законом РФ «0 недрах» предусмотрено (статья 8) 

ограничение или даже запрещение пользования отдель

ными участками недр в случаях, когда этого требуют ин
тересы национальной безопасности страны, условия ох
раны окружающей среды и здоровья населения, необ
ходимость сохранения хозяйственных объектов. В Зако
не РФ «0 недрах» рассмотрены случаи, когда право поль
зования недрами переходит к другому субъекту пред
принимательской деятельности (юридическому лицу): 

• при изменении организационно-правовой формы 
предприятия-пользователя недр; 

• при реорганизации предприятия-пользователя недр 

путем присоединения к нему другого предприятия 

либо слияния с другим предприятием, если преж
нему пользователю недр принадлежит на правах 

собственности не менее половины уставного фон
да вновь созданного предприятия; 

• при реорганизации предприятия-пользователя недр 

путем разделения либо выделения из него другого 
предприятия, когда вновь созданное предприятие 

продолжает деятельность на участке прежнего 

пользователя. 

При переходе права пользования недрами или изме
нении названия предприятия-пользователя недр лицен

зия подлежит переоформлению, при этом содержание 
лицензии пересмотру не подлежит. 

Лицензия переоформляется по заявлению пользова

теля недр органами, предоставившими лицензию. 
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5.2 
АУ.ОМОРСКАR ПРОВfРКА nnUfH3nn 
НА ПРАВО ПOOb30BAHnl1 HfOPAMn 

Аудиторская проверка лицензии на право пользова
ния недрами включает следующие этапы: 

• проверка правильиости сведений, включенных в 

лицензию; 

• проверка наличия оснований для прекращения (в 
томчисле досрочного), приостановления, ограни

чения права пользования недрами или признания 

недействительной лицензии, выданной на право 

пользования недрами. 

При проверке правильиости сведений, включенных в 

лицензию, анализируются: 
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• данные о пользователе недр, получившем лицен

зию, органах, предоставивших лицензию, и осно

вания предоставления лицензии; 

• данные о работах, связанных с пользованием 
недрами; 

• данные о пространствеиных границах горного и 

земельного отводов, выделенных для проведения 

работ, связанных с пользованием недрами; 

• сроки действия лицензии и сроки начала работ; 

• условия, связанные с платежами за пользование 

недрами и земельными участками; 

• согласованные объемы добычи минерального сырья; 

• соглашение о праве собственности на добытое ми

неральное сырье и геологическую информацию, 

полученную в процессе пользования недрами; 

• условия выполнения установленных законодатель

ством норм, правил, требований по безопасному 

ведению работ, охране недр и окружающей среды; 

• порядок и сроки подготовки проектов консерва

ции или ликвидации горных выработок и рекуль
тивации нарушенных земель. 



Если сведения, включенные в лицензию, не соответ

ствуют действительности, аудитор должен отметить этот 

факт (факты) в своем заключении. При nроверке нали
чия оснований для прекращения, nриостановления, ог

раничения nрава пользования недрами или nризнания 

выданной лицензии недействительной, аудитор руковод

ствуется следующими нормами законодательства. 

Основания для прек:ращении права пользовании не
драми возник:ают: 

• по истечении срока действия лицензии; 

• nри отказе владельца лицензии от nрава nользова

ния недрами; 

• nри возникновении определенного условия, за

фиксированного в лицензии, с настуnлением кото

рого nрекращается право nользования недрами; 

• nри неnравильном переоформлении лицензии. 
Право nользования недрами может быть досрочно 

nрекращено, nриостановлено или ограничено в случаях: 

• когда nользователь недр нарушил условия лицен

зии или правила nользования недрами, или не nри

стуnил к nользованию недрами в сроки и объемах, 
nредусмотренных в лицензии; 

• возникновения чрезвычайных ситуаций или непо

средственной угрозы жизни или здоровья людей, 

работающих или nроживающих в зоне влияния 

работ, связанных с nользованием недрами; 

• ликвидации субъекта хозяйственной деятельности, 

которому недра были nредоставлены в nоль
зование; 

• по инициативе владельца лицензии. 

В соответствии с Законом РФ «0 недрах» (статья 21) 
решение о досрочном прек:ращении права пользовании 

недрами nримимается Федеральным органом по уnрав
лению государственным фондом недр и его территори
альным nодразделением либо неnосредственно, либо по 
nредставлению органов государственного геологическо-
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го и экологического контроля, и Федерального горного 

и промышленного надзора. Право пользования недрами 

прекращается путем аннулирования выданной государ

ственной лицензии или после принятия компетентным 

органом соответствующего решения с письменным уве

домлением пользователя недр. 

В зависимости от конкретных обстоятельств аннули
рование выданных лицензий производится: 

• с даты принятия решения о прекращении права 

пользования недрами (при возникновении непо

средственной угрозы жизни или здоровью людей, 

работающих или проживающих в зоне влияния 

работ, связанных с пользованием недрами); 

• по истечении 3-х месяцев со дня письменного уве
домления пользователя о допущенных нарушениях и 

непринятия с его стороны мер по их устранению. 

Основания признания выданной лицеюии недействи

тельной включают: 

• нарушение правил конкурса или аукциона; 

• признание сделки по использованию недр, заклю

ченной с нарушением законодательства; 

• предоставление претенденту на получение лицен

зии незаконных преимуществ перед другими зая

вителями; 

• отказ претендента от внесения платежа за предо

ставленную лицензию; 

• нарушение требований антимонопольного зако

нодательства. 

Владелец аннулированной лицензии или лицо, не по

лучившее лицензию, имеет право обжаловать эти решения 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 
Если в результате горно-аудиторской проверки будут 

выявлены основания для прекращения, приостановления, 

ограничения права пользования недрами или признания 

вьщанной лицензии недействительной, это должно быть 
отмечено в горно-аудиторском закточении. 
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Гпава 6 
ПРЕООйАВnЕНnЕ rOPHOMY ПРЕОПРnяtnЮ 
(ПOnb30BATEniO НЕОР) rOPHOrO ОТВООА 

6.1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТnЯ n OПPEOEIIEHnЯ 

На основании статьи 7 Закона РФ «0 недрах» уча
сток недр предоставляется горному предприятию (поль
зователю недр) в соответствии с лицензией на право до

бычи полезных ископаемых в виде горного отвода - ге
ометрюованного блока недр. 

При определении границ горного отвода учитыва
ются пространствеиные контуры месторождения полез

ных ископаемых, положение участка строительства и эк

сплуатации подземных сооружений, границы безопасно

го ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от 
вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения 
горных пород, контуры предохранительных целиков под 

природными объектами, зданиями и сооружениями, раз
носы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, 
влияющие на состояние недр и земной поверхности. 

В Законе РФ «0 недрах» определено, что предвари
тельные границы горного отвода устанавливаются при 

предоставлении лицензии на пользование недрами. Пос

ле разработки технического проекта, получения на него 
положительного заключения государственной эксперти

зы, согласования указанного проекта с органами госу

дарственного горного надзора и государственными ор

ганами охраны окружающей природной среды докумен

ты, определяющие уточненные rраницы горного отвода, 

включаются в лицензию в качестве неотъемлемой сос

тавной части. 
Добыча полезных ископаемых осуществлиетси толь

ко после получении документов, удостоверяющих уточнен

ные rраницы горного отвода, и в пределах этих rраниц. 
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Горное предприятие (пользователь недр), получив
шее горный отвод, имеет исключительное право осуще

ствлять в его границах пользование недрами в соответ

ствии с предоставленной лицензией. Любая деятель
ность, связанная с пользованием недрами в границах гор

ного отвода, может осуществляться только с согласия 

пользователя недр, которому он предоставлен. 

Министерством природных ресурсов РФ 7 февраля 
1998 г. и Гасгортехнадзором РФ 31 декабря 1997 г. ут

верждена «Инструкция по оформлению горных отводов 
для разработки месторождений полезных ископаемых», 

которая устанавливает порядок предоставления горных 

отводов и определения их границ при предоставлении 

лицензий на пользование недрами для добычи полезных 
ископаемых на территории Российской Федерации, в пре
делах континентального шельфа и морской исключитель

ной экономической зоны Российской Федерации. Субъек
ты Российской Федерации могут устанавливать иной по
рядок предоставления горных отводов для разработки ме
сторождеiШЙ общераспрОСiраненных полезных ископаемых. 
Порядок предоставления горных отводов в случаях разра

ботки месторождений нефm, газа, газоконденсата и теп
лоэнер~еDЮИХ вод, а таК1Ке строительства и эксплуа

тации подземных хранилищ газа и продуктов переработки 
углеводородов устанавливается «Инструкцией о порядке 

предоставления горных отводов для разработки газовых и 
нефтяных месторождений», утвержденной Гасгортехнадзо
ром России 11 сентября 1996 г. N2 3. 

В соответствии с данной Инструкцией в случаях, ког

да месторождение полезного ископаемого находится на 

территории, подконтрольной двум управлениям (управ

лениям округов) Гасгортехнадзора России, документы, 

удостоверяющие уточненные границы горного отвода, 

предоставляются Гасгортехнадзором России или по его 

поручению одним из этих управлений. 
Уточненные границы горного отвода устанавлива

ются только на ту часть предоставленного в пользова-
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ние участка недр, запасы полезного ископаемого кото

рого прошли государственную экспертизу. 

Инструкцией не допускается оставление за контура

ми уточненных границ горного отвода запасов полез

ного ископаемого, предоставленных пользователю недр 

при лицензировании, а также запасов, разработка кото

рых по технико-экономическим причинам иным недро

пользователем является нецелесообразной. В отдельных 
случаях может производиться списание этих запасов в 

установленном порядке либо они включаются в границы 

участка недр, предоставляемого в пользование. 

Предварительные границы горного отвода указыва
ются в географической системе координат, а уточнен

ные границы горного отвода- в условной системе пря

моугольных координат, принятых в установленном по

рядке. В соответствии с пунктом 16 Инструкции гор
ноотводной акт, удостоверяющий уточненные границы 

горного отвода, выдается на основе представленного поль

зователем проекта горного отвода. 

Проекты горных отводов на разработку месторож
дений полезных ископаемых составляются организаци

ями, имеющими выданную Госгортехнадзором России ли
цензию на проектирование горных производств. Проект 

горного отвода может включаться в состав технического 

проекта разработки месторождения полезных ископае
мых в виде специального раздела «Обоснование границ 
горного отвода». 

Проект горного отвода для разработки месторожде

ния полезных ископаемых состоит из пояснительной за

писки и графических материалов. 
В пояснительной записке указываются данные о поль

зователе недр, получившем лицензию, пространствен

ных границах участка недр, предоставленного в пользо

вание, целевом назначении работ, связанных с пользо

ванием недрами, общие сведения о территории над гор

ным отводом, геологических и гидрогеологических осо

бенностях месторождения, его разведанности, проект-
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ном технико-экономическом обосновании границ горно
го отвода и др. 

Графические материалы должны состоять из копии 

топографического плана поверхности в проектных гра

ницах горного отвода и копий геологических карт и раз

резов, составленных в соответствии с установленными 

требованиями. 

Подробное содержание пояснительной записки и пе

речень графических материалов изложены в пунктах 

18-22 Инструкции. 
Инструкцией определен следующий порядок устано

вления уточненных границ горного отвода. 

l. Гlользователь недр представляет в орган Гасгор
технадзора России письмо (заявку), проект горного от

вода и следующие приложения: 

• копию лицензии на пользование недрами, включая 

приложемне к ней; 

• копию заключения государственной экспертизы 

проектов разработки месторождения полезного ис

копаемого и копии документов их согласования с 

соответствующими органами, в том числе копия 

заключения государственной экологической экс

пертизы; 

• копию решений государственной экспертизы запа

сов полезных ископаемых, а также соответствую

щие выписки из таблиц их подсчета. 

2. Проект горного отвода и прилагаемые к нему до
кументы подписываются руководителем, главным геоло

гом и главным маркшейдером организации, испрашива

ющей горный отвод, главным инженером проекта раз

работки месторождения полезного ископаемого и руково

дителем организации, разработавшей проект горного от

вода. Их подписи скрепляются печатями. 

3. Орган Гасгортехнадзора рассматривает проект гор
ного отвода и выносит соответствующее решение. 
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4. Материалы, обосновывающие уточненные грани
цы горного отвода, включая проект горного отвода и 

приложения, хранятся в соответствующем органе Гос

гортехнадзора России и у пользователя недр. 
В состав документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода, входят: горнсотводной акт 

(приложение 1) и графические приложения, включаю
щие копии топографического плана с ведомостью коор
динат угловых точек, определяющих границы горного 

отвода, структурные карты и разрезы. Решение органа 

Госгортехнадзора России по установлению уточненных 

границ горного отвода может быть обжаловано в Гос

гортехнадзоре России или в судебном порядке. 

При изъятии лицензии на пользование недрами и ли

квидации (консервации) предприятия по добыче полез

ного ископаемого документы, удостоверяющие уточнен

ные границы соответствующего горного отвода, подле

жат возврату недропользователем в выдавший их орган 

Госгортехнадзора России. 
При несоответствии границ горного отвода грани

цам безопасного ведения горных работ, создающем уг
розу безопасности людей, рациональному использова
нию запасов, окружающей природной среде, зданиям и 

сооружениям, границы горного отвода могут быть из
менены (пункт 34 Инструкции). В этом случае оформля
ются новые уточненные границы горного отвода в по

рядке, установленном настоящей Инструкцией. 

В случае перехода права пользования недрами или 

изменения названия предприятия-пользователя недр до

кументы, удостоверяющие уточненные границы горного 

отвода, подлежат переоформлению в трехмесячный срок 
после переоформления соответствующей лицензии на 
пользование недрами. Переоформление осуществляет

ся органом Госгортехнадзора России по заявлению поль

зователя недр, при этом изменения проекта горного от

вода, за исключением топографического плана, не тре
буется. 
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Горноотводной акт в 30-дневный срок после офор

мления акта о консервации либо ликвидации органи

зации передается органу Госгортехнадзора России. 

6.2 
AY.Om .OOКYMfНТAUnn О ПPfOOйA&nfHnn 
ПРfОПРnЯТnЮ ГОРНОГО ОТВООА 

Аудит горноотводной документации включает про

верку: 

l) наличия на горном предприятии горноотводного 
акта; 

2) оснований для изменения уточненных границ гор
ного отвода (если это имело место); 

3) оставления за контурами уточненных границ гор
ного отвода запасов полезного ископаемого, пре

доставленных пользователю недр при выдаче ли

цензии, а также запасов, которые по технико-эко

номическим причинам нецелесообразно разраба

тывать иному недропользователю; 

4) фактов выхода горных работ за пределы границ 
горного отвода; 

5) наличия лицензии на проектирование горного 

предприятия у организации, составившей проект 

горного отвода; 

6) соответствия пояснительной записки и графичес
ких материалов, входящих в состав проекта гор

ного отвода, требованиям Инструкции по офор

млению горных отводов для разработки место

рождений полезных ископаемых (1997 г.); 
7) организации хранения документов, связанных с 

оформлением горного отвода. 

Замечания аудитора, связанные с проверкой докумен

тации о предоставлении предприятию горного отвода, 

включаются в его заключение. 
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Гпава 7 
ПPE!IOCТABnEHnE ГОРНОМУ ПРЕ!IПРnЯТnЮ 
(ПOnb30BATEniO НЕОР) 
3ЕМЕnЬНОГО ОТВООА 

7.1 
ОСНОВНЫ!е ПОНЯТnЯ n OПPie.OEllfHnЯ 

Законом РФ «0 недрах» (статья 11) установлено, что 
предоставление лицензий на пользование недрами осу

ществляется при наличии предварительного согласия ор

гана управления земельными ресурсами либо собствен
ника земли на отвод соответствующего земельного участ

ка для целей недропользования. 

В соответствии с Положением о порядке лицензиро
вания пользования недрами, утвержденным Постановле
нием Верховного Совета РФ от 15 июля 1992 г. NQ 3314-1, 
предоставление лицензий на право пользования не

драми осуществляется одновременно с предоставлени

ем права на пользование соответствующими земельны

ми участками. 

Получение земельных участков во временное поль

зование или их изъятие осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации и 

республик в составе Российской Федерации, а также 

правоными актами краев, областей, автономных обра

зований. 

Ведение переговоров с соответствующими органами 
о выделении и оформлении земельных участков, усло
виях и сроках пользования земельными участками осу

ществляется Федеральным органом управления государ

ственным фондом недр или его территориальными под

разделениями. 

Ныне действующий Земельный кодекс РСФСР был 

принят 25 апреля 1991 г. Верховным Советом РСФСР. 
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28 апреля 1993 г. Законом РФ в него были внесены изме
нения и дополнения. 24 декабря 1993 г. был подписан 

Указ Президента РФ «0 приведении земельного зако
нодательства РФ в соответствие с Конституцией РФ)). 

Этим Указом «в связи с принятнем всенародным го

лосованием Конституции РФ в целях обеспечения прав 

граждан на землю)) были признаны недействующими 48 
из 127 статей Земельного кодекса РСФСР, в том числе 
статья 3, в которой рассматривались формы собствен
ности на землю. 

Раздел V Земельного кодекса РСФСР посвящен пра
вовому регулированию пользования землями промыш

ленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде

ния, информатики и космического обеспечения, оборо

ны и иного назначения. 

В статье 83 этого раздела указано, что предоставле
ние предприятиям, учреждениям и организациям земель

ных участков для разработки полезных ископаемых про

изводится после оформления горного отвода, утвержде

ния проекта рекультивации земель и восстановления ра

нее отработанных площадей. Предоставление особо цен

ных продуктивных земель производится только после от

работки других угодий, расположенных в границах гор

ного отвода. 

Зоны с особыми условиями использования земель 

устанавливаются в целях обеспечения безопасности насе

ления и создания необходимых условий для эксплуата

ции промышленных, транспортных и иных объектов. 

Земельные участки, на которых устанавливаются 

указанные зоны, у собственников земли, землевладель

цев, землепользователей и арендаторов не изымаются, 

но в их пределах вводится особый режим использования 

земель, ограничивающий или запрещающий те виды де

ятельности, которые несовместимы с целями установле

ния зоны. 
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Предприятия, учреждения и организации, в интере

сах которых устанавливаются зоны с особыми услови

ями использования земель, обязаны обозначить грани

цы специальными информационными знаками. 

В соответствии с требованиями земельного законода

тельства горное предприятие для получения земельного 

отвода обращается с соответствующей просьбой в ор

ганы исполнительной власти, в чьем ведении находится 

данный земельный участок. 

При положительном решении орган исполнительной 

власти выдает специальное разрешение на предоставле

ние горному предприятию в пользование земельного 

участка определенных размеров (земельного отвода). 

Общая площадь земельных учаСТ~С:ов, используемых 

предприипtем за весь период его существования, соста

вляет общий земельный отвод. 

В ходе строительства, эксплуатации и реконструкции 

предприятия величина земельного отвода может изме

няться как в сторону увеличения при получении в поль

зование новых земель, так и в сторону уменьшения при 

возвращении землепользователем неиспользованных и 

рекультивированных площадей и земельных участков, 

надобность в которых миновала. 

В земельном отводе выделяются группы участков, 

предназначенных: 

• для производства собственно горных работ; такие 

участки предоставляются во временное пользова

ние, кроме площадей под внешние отвалы и хво

стохранилища, которые в основном передаются в 

долгосрочное пользование; 

• для размещения основных технологических и вспо

могательных промсооружений, в том числе очи

стных и водозаборных сооружений, водохранилищ, 

базисных и расходных складов взрывчатых матери-
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7.2 

алов, внутриплощадных коммуникаций и т.д., объ

ектов инфраструктуры; такие земельные участки, 

как правило, предоставляются горным предприя

тиям в постоянное или временное долгосрочное 

пользование; 

• для размещения гражданских и жилых зданий, стро

ительства поселков горных предприятий или зда

ний и сооружений для нужд горных предприя

тий на существующих территориях; такие земель

ные участки предоставляются в постоянное поль

зование; 

• для размещения различного рода коммуникаций 

(линейных сооружений), железных и шоссейных до

рог, линий электропередачи, связи, газо-, нефте- и 

водопроводов, канализации и пр.; такие земельные 

участки в зависимости от назначения коммуни

каций и сроков их эксплуатации передаются в по

стоянное или временное пользование. 

АУОМ ООКУМ!еНТАUnn О ПPEOOaABnEHnn 
ПРЕОПРnЯТnЮ 31eMfnbHOГO ОТВООА 

Аудит документации о предоставлении горному пред

приятию земельного отвода включает в себя проверку: 

• наличия документации о предоставлении горно

му предприятию земельного оwода; 

• фактического расположения горных работ, зданий и 

сооружений горного предприятия в границах зе

мельного отвода; 

• условий хранения документации. 

Выводы аудитора относительно состояния докумен

тации горного предприятия, связанные с предоставлени

ем предприятию земельного отвода, отражаются в его 

заключении. 
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Гпава В 
3ACJPOfiКA ПnOWAOEfl 3AnEГAHnSII 
ПОnЕ3НЫХ nСКОПАЕМЫХ 

8.1 
OCHOBHblf ПОНЯТnА n OПPfO~fHnA 

Основным нормативным документом, регулирующим 

порядок застройки площадей залегания полезных иско

паемых, является «Положение о порядке выдачи раз

решений на застройку площадей залегания полезных ис

копаемых», утвержденное постановлением Гасгортех

надзора СССР от 11 апреля 1985 г. N2 15. 
Это Положение устанавливает единый порядок вы

дачи разрешений на застройку площадей залегания по

лезных ископаемых, кроме торфа и общераспространен

ных полезных ископаемых, а также на размещение в ме

стах их залегания подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых. 
Положением запрещается проектирование, строи

тельство и эксплуатация предприятий, городов и других 

населенных пунктов, зданий, сооружений и иных объек
тов до получения от территориальных органов Феде

рального органа по управлению государственным фон
дом недр данных об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком намечаемого проектирования и стро-

ительства. 

Застройка площадей залегания полезных ископае

мых, а также размещение в местах их залегания под

земных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, допускаются в исключительных случаях 

лишь по разрешению органов Госгортехнадзора. 

Горно-геологическое обоснование намечаемой за

стройки площади залегания полезных ископаемых, а так-
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же размещения в местах их залегания подземных соору

жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

должно разрабатываться, как правило, специализирован

ной проектной организацией и состоять из пояснитель

ной записки и графических материалов, выполненных с 

соблюдением установленных требований (п. 2.1 Инстру
кции). 

В соответствии с п. 1.4 Инструкции в проекте на стро
ительство (реконструкцию) должны быть предусмотре

ны, а при строительстве (реконструкции) осуществлены 

строительные, горнотехнические и иные мероприятия, обе

спечивающие: 

• возможность извлечения полезных ископаемых из 

недр; 

• охрану объектов строительства и технологическо
го оборудования предприятия от вредного влия
ния горных работ путем применения специальных 

конструктивных мер, предусмотренных соответ

ствующими нормативными документами по про

ектированию и строительству на подрабатывае

мых территориях; 

• охрану горных выработок от вредного влияния 
объектов строительства и размещение этих объек
тов с учетом требований, предусмотренных проек
том строительства и эксплуатации предприятия по 

добыче полезных ископаемых и планами развития 
горных работ; 

• охрану месторождения полезных ископаемых от 

затопления, обводнения, пожаров и других фак

торов, связанных с его застройкой, снижающих 

качество полезных ископаемых и промышленную 

ценность месторождения или осложняющих его 

разработку. 
Организация, осуществляющая строительство (ре

конструкцию) объектов на площади залегания полезных 
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ископаемых или размещение в местах их залегания под

земных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, после окончания строительства объектов 

обязана представить предприятию, разрабатывающему 

месторождение полезных ископаемых под площадью за

стройки, и предприятию, эксплуатирующему построен

ный объект: 

• исполнительный план построенных объектов с ко

ординатами угловых точек; 

• выписку из акта приемки объектов строительства 

(реконструкции) государственной комиссией о вы

полнении конструктивных мероприятий, обеспечи

вающих сохранность указанных объектов от вред

ного влияния горных работ при их подработке в 

соответствии с проектом и условиями, на которых 

разрешена застройка. 

Размещение объектов строительства на земной по

верхности или подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых в массиве горных пород, 

под которым извлечены полезные ископаемые, допу

скается (п. 1.7 Инструкции) только после окончания про
цесса сдвижения земной поверхности (продолжитель

ность этого процесса устанавливается на основе соответ

ствующих нормативных документов) и при отсутствии 

непогашенных горных выработок и пустот. 

Вышестоящая (по отношению к предприятию по до

быче полезных ископаемых) организация должна дать 

заключение об окончании процесса сдвижения и справку 

об отсутствии непогашенных горных выработок и пус

тот в массиве горных пород. 

Разрешения на застройку площадей залегания полез

ных ископаемых вьщаются органами Госгортехнадзора. 

Для получения такого разрешения министерство, ве

домство и другие заинтересованные в строительстве ор-
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ганизации или предприятия направляют соответствую

щему органу Гасгортехнадзора заявку с приложеннем гор

но-геологического обоснования с тремя копиями топо

графического плана. 

В заявке указываются наименование предприятия 

или организации, для которого испрашивается разреше

ние на застройку, наименование застраиваемого место

рождения полезных ископаемых и место расположения 

намечаемой застройки, а также сведения об организациях, 

которые будут осуществлять проектирование, финансиро

вание и строительство объектов. 

Орган Гасгортехнадзора обязан рассмотреть заявку 

на застройку площади залегания полезных ископаемых и 

вынести решение в срок не более месяца со дня полу

чения заявки. 

Разрешение на застройку площади залегания полез

ных ископаемых или на размещение в местах их залега

ния подземных сооружений, не связанных с добычей по

лезных ископаемых, оформляется на копиях топографи

ческого плана участка застройки соответствующей над

писью за подписью руководителя органа Госгортехнад

зора, скрепленной печатью, по форме установленного об

разца (приложение 2) и регистрируется в специальной 
книге учета. 

Условия, на которых органом Гасгортехнадзора вы

дано разрешение на застройку, излагаются в надписи 

на копиях топографического плана, а при необходимо

сти -в специальном предписании (письме), прилага

емом к каждому экземпляру копии топографического 

плана. 

В соответствии с п. 1.13 Инструкции разрешение, 
выданное Гасгортехнадзором на застройку площади за

легания полезных ископаемых, утрачивает силу и авто

матически аннулируется в случаях: 
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• если застройка, на которую получено разрешение, 

не начата в течение двух лет и не сделана заявка о 

продлении срока действия разрешения; 

• несоблюдения условий, на которых разрешена за

стройка; 

• несоблюдения требований по сохранению запа

сов полезных ископаемых и их качества от вред

ного влияния работ, связанных с застройкой; 

• если застройка оказывает более вредное, чем пре

дусмотрено проектом, влияние на сохранность экс

плуатируемых и находящихся на консервации гор

ных выработок, буровых скважин и других под

земных сооружений; 

• невьшолнения требований законодательства и нор

мативных документов по охране окружающей при

родной среды. 

Как указано в Инструкции (п. 1.14), разрешение на 
застройку площадей залегания полезных ископаемых или 

на размещение подземных сооружений в местах их зале

гания может быть пересмотрено по инициативе органов 

Госгортехнадзора или по ходатайству заинтересован

ных предприятий, организаций, учреждений с учетом со

стояния строительства в случаях: 

• выявления при проведении дальнейших геолого

разведочных работ и при разработке месторожде

ний полезных ископаемых существенных измене

ний в условиях залегания залежи, в характеристике 

свойств и качества полезных ископаемых под пло

щадью, разрешенной для застройки; 

• изменения сроков, направлений, систем и спосо

бов разработки месторождения полезных ископа

емых под площадью, разрешенной для застройки, 

если эти изменения вызывают ранее не предусмо

тренное ухудшение условий застройки. 
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8.2 
AYOm OOКYMfНТAUnn ГОРНОГО ПРfОПРnЯТnЯ 
О 3ACJPOИKf ПnОШАОfИ 3AnfГAHnЯ 
поnвных nскоnАfмых 

Аудит документации горного предприятия о за
стройке площадей залегания полезного ископаемого про

водится в несколько этапов: 

1. По совмещенным планам земной поверхности (то
пографического плана) и контуров залежи полез

ного ископаемого проверяется наличие объектов, 
расположенных в пределах площади залегания по

лезного ископаемого. 

2. В случае, если такой (такие) объект обнаружен, 
проверяется наличие у организации-владельца дан

ного объекта разрешения на застройку площади 

залегания полезного ископаемого. 

3. Проверяется, не утратило ли силу имеющееся у ор
ганизации-владельца данного объекта разрешение 

на застройку площади залегания полезного иско

паемого. 

4. Проверяется наличие документов, оформленных в 
установленном порядке, об окончании процесса 

сдвижения земной поверхности и отсутствии не

погашенных горных выработок и пустот в районе 
размещения объекта. 

Результаты проверки горный аудитор отражает в 

своем заключении. 



Гпава 9 
TEXHnЧECKnfl ПРОЕКТ 
roPнoro ПРЕ.ОПРnятnя 
n ФАКТnЧЕСКОЕ СОСТОЯНnЕ 
rОРНЫХ РА&ОТ 

9.1 
ОВШАЯ XAPAКТII!!PnanКA 
TII!!XHnЧ!CKOrO ПРОI!!КТА 
roPнoro ПРШПРnятnя 

Техническ:ий проек:т- это комплект документации, 
содержащий технические и экономические расчеты и 

обоснования, чертежи, макеты, схемы и другие матери
алы, необходимые для строительства (реконструкции) 

горного предприятия, подготовленные, согласованные и 

утвержденные в установленном порядке. 

При проектировании руководствуются нормативны
ми правоными актами, а также государственными стан

дартами, нормами технологического и строительного 

проектирования, каталогами на оборудование и при

боры и другими материалами. 
Проекты на строительство новых горных предпри

ятий, расширение и реконструкцию действующих гор

ных предприятий, как правило, разрабатываются на ос
нове решений, содержащихся в технико-экономических 

обоснованиях (ТЭО) или технико-экономических рас
четах (ТЭР), рассмотренных и утвержденных в установ
ленном порядке. При этом имеется в виду, что расчетная 

стоимость строительства горного предприятия, преду

смотренная в ТЭО (ТЭР), не должна быть превышена на 
последующих этапах проектирования и строительства 

предприятия. 

Проектирование горного предприятия в зависимости 
от сложности горно-геологических условий, в которых 
будет осуществляться его эксплуатация, величины про-
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изводетвенной мощности предприятия и сложности 
технологических процессов, которые будут на нем ис
пользованы, может осуществляться в две или в одну 

стадию. 

При двухстадийном проектировании вначале разра

батывается проект со сводным расчетом стоимости, а за

тем рабочая документация со сметами. При проектиро

вании в одну стадию -рабочий проект со сводным смет

ным расчетом стоимости. 

Технический проект горного предприятия, как пра

вило, состоит из ряда разделов, в которых дается обо

снование и характеристика основных проектных р~ 

шений: 

а) пояснительная записка, содержащая исходные дан

ные для проектирования: краткую характеристику объек

та, данные о сырьевой базе, данные о составе предпри

ятия, сведения об объемах основных работ, сведения об 

основных решениях генерального плана. 

В пояснительной записке должны также содержаться 

сведения об основных решениях, направленных на ком

плексное и рациональное использование полезных ис

копаемых, отходов производства и охрану окружаю

щей среды; 

б) технологические решения, в которых содержатся 

расчеты, обосновывающие объемы добычи горного пред

приятия и проектную мощность обогатительной фаб

рики (если она входит в состав предприятия), приводят

ся решения по организации работы горного предприя

тия, а также решения по вскрытию шахтного (карьерно

го) поля, системам разработки и механизации добычных 

и подготовительных работ; обосновываются принятые в 

проекте нагрузки на забой, решения по закладке выра

ботанного пространства, транспорту, вентиляции, от

качке подземных вод, меры по охране зданий и соору

жений, решения по технологическому комплексу на по-
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верхности; приводятся решения по механизации и авто

матизации технологических процессов; дается сравнение 

принятых в проекте технических решений с передовым 

отечественным и зарубежным опытом и др.; 

в) строительные решения, в которых приводится крат

кое описание и обоснование основных архитектурно

строительных решений по зданиям и сооружениям и да

ется оценка их прогрессивности, рассматриваются во

просы освещенности рабочих мест, снижения шума и ви

брации, бытового и санитарного обслуживания работа

ющих, защиты строительных сооружений от коррозии, 

основные решения по водоснабжению, канализации, ото

плению и пр.; 

г) к каждому разделу проекта составляются соответ

ствующие чертежи; 

д) сметная документация. 

Сравним требования к содержанию проектов горных 

предприятий с подземным и открытым способами до

бычи полезных ископаемых, заложенные в норматив

ные документы разных ведомств. 

Нормами технолоmческого прое~СП~рования рудников 

цвеmой металлурmи с подземным способом разработки 

(Москва, 1986 г.) предусмотрены следующие требования 
к содержанию проекта: 

• геологическая часть (требования к исходным дан

ным по сырьевой базе и геолого-технической изу

ченности месторождения, запасы полезного иско

паемого, нормы обеспеченности вскрытыми, под

готовленными и готовыми к выемке запасами, на

правления и объемы эксплуатационной разведки в 

период строительства и эксплуатации рудника); 

• горная часть (горный отвод, охрана сооружений и 

природных объектов от вредного влияния горных 

разработок, мощность и срок существования руд-
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ника, вскрытие месторождения, горно-капиталь

ные выработки, режим работы рудников, системы 

разработки, закладочные работы, выбор самоход

ного оборудования и принцилы формирования 

комплексов, буровзрывные работы, погрузка и до

ставка руды, рудничная вентиляция); 

• горно-механическая часть (шахтный подъем, руд

ничный транспорт, рудничный водоотлив, воз

душно-силовое хозяйство, главные вентиляторные 

и калориферные установки, механизация и авто

матизация основных и вспомогательных работ); 

• осушение подземных рудников (основные положе

ния, подземные дренажные выработки, дренажные 

устройства и технология сооружения, конструкция 

дренажных устройств, способы сооружения дре

нажных устройств, конструкция скважин, водо

приемные фильтры, мероприятия по интенсифи

кации работы дренажных устройств, гидразащит

ные сооружения от поверхностных вод, охрана ок

ружающей среды); 

• противопожарная защита шахт; 

• электроснабжение, электрооборудование, электри

ческое освещение; 

• связь и сигнализация; 

• автоматизация производственных процессов и дис-

петчеризация; 

• ремонтная служба; 

• складское хозяйство; 

• требования к отвалаобразованию и восстановле-

нию (рекультивации) нарушенных земель; 

• транспорт на поверхности; 

• промышленная санитария; 

• санитарно-бытовое обслуживание трудящихся и 

промышленная эстетика; 



• организация производства и труда; 

• общие требования безопасности труда. 

Нормами технолоmческого проектирования горно-до

бывающих предприятий черной металлурmи с откры

тым способом добычи (Ленинград, 1986 г.) предусмотре
ны следующие требования к содержанию проекта: 

• запасы полезных ископаемых и геологоразведоч

ные работы; 

• горные работы (режим работы и срок существова

ния карьера, ввод карьера в эксплуатацию, горно

капитальные работы, основные параметры систе

мы разработки, углы наклона бортов карьеров, 

обеспеченность карьера готовыми к выемке запа

сами, управление качеством полезного ископаемо

го, буровзрывные работы, безвзрывное рыхление 

скальной горной массы, погрузка экскаваторами, 

погрузка колесными погрузчиками, осушение карь

ера и карьерный водоотлив, отвод карьерных вод и 

поверхностного стока, пылеподавление и провет

ривание карьеров); 

• карьерный железнодорожный транспорт колеи 

1520 мм; 
• карьерный автомобильный транспорт; 

• перегрузка горной массы с автомобильного на же-

лезнодорожный транспорт; 

• конвейерный транспорт; 

• отвальные работы; 

• механизация трудоемких и ручных работ на ос-нов-

ных и вспомогательных процессах; 

• автоматизация производственных процессов; 

• ремонтное хозяйство; 

• генеральный план; 

• технико-экономические показатели. 

Сравнительный анализ этих документов показывает, 
что, несмотря на различие в способах разработки мес-
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торождений, в содержании проектной документации гор
ных предприятий есть очень много общего. 

9.2 
ПIIАНЫ PAЭBmnA rОРНЫХ РАВОТ 

n ПОРАООК nx COriiACOВAHnA 

Планы развития горных работ разрабатываются нед

рапользователем и должны содержать основные про

изводственные показатели и мероприятия, обеспечива

ющие их выполнение. На базе годовых планов развития 

горных работ и нормативов потерь и разубоживания 

производится текущее планирование горных работ в пре

делах отдельных кварталов, месяцев и более мелких от

резков времени. 

Текущее планирование призвано в общих рамках го

довых планов учитывать ход выполнения плана в пред

шествующем периоде, состояние горных выработок и 

изменение горно-геологических условий. 

Производство горных работ без со г ласонаиных и 

утвержденных в установленном порядке планов их раз

вития и нормативов потерь и разубоживания полезных 

ископаемых, а также с отступлением от них не до

пускается. 

Планы развития и нормативы потерь и разубожи

вания полезных ископаемых должны обеспечить: 
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• уровень добычи минерального сырья, согласован

ный при получении лицензии на право пользова

ния недрами; 

• выполнение условий, установленных законодатель

ством Российской Федерации, стандартами (норма

ми, правилами) требований по охране недр и ок

ружающей природной среды, безопасному веде

нию работ; 



• соблюдение проектных решений по вскрытию, 
подготовке и отработке запасов полезных иско
паемых; 

• выполнение утвержденных нормативов потерь и 

разубоживания полезных ископаемых при добыче 
по выемочным единицам. 

План развития горных работ составляется по каж
дому горному предприятию. 

Исходными данными для составления плана разви
тия горных работ и нормативов потерь и разубоживания 
полезного ископаемого являются: 

• проектные материалы по горному предприятию (ге
неральная схема развития, обосновывающие мате

риалы, рабочие чертежи); 

• геологическая документация о строении месторож

дения и качестве полезного ископаемого; 

• контрольные цифры по объемам производства и 
качеству продукции, соответствующие согласован

ному при получении лицензии уровню добычи ми
нерального сырья; 

• маркшейдерская документация о фактическом со
стоянии горных работ на момент планирования; 

• утвержденные нормативы вскрытых, подготовлен

ных и готовых к выемке запасов полезных иско

паемых; 

• плановые объемы горных, горно-капитальных и 
геологоразведочных работ и подготовки запасов с 
момента планирования до конца текущего года; 

• нормативы потерь и разубоживания полезного ис
копаемого по выемочным единицам, утвержденные 

в установленном порядке. 

План развития горных работ и нормативов потерь и 
разубоживания представляется в виде пояснительной за

писки и графического материала. 
Пояснительная записка состоит из 17 разделов, рас

положенных в определенной последовательности. Каж-
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дый раздел включает описательную и расчетную части с 

заполнением необходимых таблиц. 
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В записку включаются следующие разделы: 

• общие сведения о горном предприятии; 
• краткая геологическая и гидрогеологическая хара-

ктеристика; 

• геологоразведочные работы; 

• состояние горных работ; 

• программа развития горных работ на планируе

мый год, в которой приводятся данные об объе

мах добычи полезных ископаемых и вскрышных 

пород, календарном плане добычных и вскрыш

ных работ с поквартальной разбивкой, балансе про

изводственных мощностей по добыче полезных 

ископаемых. Дается описание способов вскрытия 

шахтного (карьерного) поля, горно-капитальных 

и подготовительных работ с учетом подготовки 

новых шахтных (карьерных) полей и горизонтов. 

Приводится перечень подготовительных вырабо

ток и календарный график их проведения. Изла

гаются основные сведения о применяемых систе

мах разработки (параметры, способы выемки и до

ставки, методы управления горным давлением), ука

зывается доля различных систем разработки в об

щем объеме добычи. Дается обоснование плани

руемых показателей и потребности в основных ви

дах горного оборудования для выполнения наме

ченной производственной программы. Обосновы

вается режим работы горных цехов и участков и 

приводится перечень основных организационно-тех

нических мероприятий, обеспечивающих ритмич

ность горных работ. Для подземных рудников и 

шахт приводятся данные о вентиляции горных ра

бот, а также перечень забоев, опасных или угрожа

емых по горным ударам. Текст раздела сопровож-



дается таблицами поквартального распределения 
объемов вскрыши, добычи и содержания полез

ного компонента в руде по горному цеху (горным 

участкам, горизонтам, блокам), перечия горных вы

работок, подлежащих ликвидации и списанию (с 

поквартальной разбивкой), поквартального распре

деления объемов буровых работ и др.; 

• состояние и движение запасов; 

• потери и разубоживание; 

• осушение и водоотлив; 

• энергоснабжение и ремонт оборудования; 

• рекультивация земель; 

• комплексное использование минеральных ресурсов; 

• капитальные работы; 

• охрана труда и техника безопасности, охрана ок-
ружающей среды; 

• технико-экономические показатели; 

• новая техника и технология; 

• производительность труда; 

• сведения о выполнении ранее согласованных пла

нов развития горных работ и нормативов потерь 
и разубоживания в части извлечения запасов по

лезных ископаемых из недр. Даются мероприятия 
по улучшению использования и охраны недр в пла

нируемом году. 

К записке прилагаются графические материалы, вклю
чающие: 

• сводный план горных работ в масштабе 1:2000-
1:5000; 

• совмещенный план поверхности и горных работ с 
нанесением подрабатываемых зданий, сооружений 
и природных объектов; 

• план проектируемого развития горных работ (про
екция на вертикальную и горизонтальную пло

скость) с разбивкой по кварталам; 
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• погоризонтные планы открытых горных работ в 

масштабе 1: 1000-1 :2000 с нанесением контуров пла
нируемых к отработке площадей, геологических 

нарушений, границ распространения полезного ис

копаемого и горного отвода, а также календар

ного плана добычи; 

• планы земель, подлежащих рекультивации и сдаче 

землепользователям в планируемом году и ряд 

других графических документов. 

На план горных работ наносится ожидаемое поло

жение горных работ на 1 января планируемого года, про
ектируемое развитие горных работ на планируемый и 

последующий за ним годы, при этом развитие горных 

работ (очистных и подготовительных) на планируемый 

год указывается с разбивкой по кварталам, а на после

дующий за ним год- без такой разбивки. 
Запрещается в годовых планах развития горных ра

бот предусматривать: 
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• планирование показателей качества добываемого 

минерального сырья выше показателей качества 

полезных ископаемых в подготовленных и разве

данных запасах; 

• выборочную отработку богатых участков место
рождения, приводящую к необоснованным поте

рям балансовых запасов полезных ископаемых; 

• направления подготовительных и очистных работ 
и очередность их осуществления, которые могут 

привести к снижению промышленной ценности раз

рабатываемого и соседних с ним участков ме

сторождения или осложнению условий будущей 

их разработки, а также к необоснованному уве

личению величины консервируемых запасов в 

недрах; 

• оставление балансовых запасов полезных ископа

емых у границ карьерных (шахтных) полей или в 



контурах погашаемых запасов, отработка которых 

в будущем будет невозможна или затруднена; 

• исключение из проекта плана участков с утратив

шими промышленное значение балансовыми запа

сами, которые не списаны в установленном по

рядке; 

• оставление на будущие периоды добычи отбитого 

полезного ископаемого в выемочных единицах, 

если это не предусмотрено технологией горных 

работ. 

Согласование планов развития горных работ и нор

мативов потерь и разубоживания происходит следующим 

образом. 

Предприятия, осуществляющие добычу полезных ис

копаемых, представляют эти материалы в соответствую

щий орган Гасгортехнадзора России, поскольку в со

ответствии с Положением о Федеральном горном и 

промы!llленном надзоре России (Госгортехнадзоре Рос

сии), утвержденном Указом Президента Российской Фе

дерации от 18 февраля 1993 г. N2 234, в функции Гас
гортехнадзора России, в частности, входит согласова

ние годовых планов развития горных работ, в том чи

сле технических решений по безопасности ведения ра

бот и нормативов потерь и разубоживания полезных 

ископаемых, и осуществление контроля за их выпол

нением. 

Материалы по согласованию планов развития гор

ных работ и нормативов потерь и разубоживания по

лезных ископаемых должны представпяться за подпи

сями главного инженера, главного геолога и главного 

маркшейдера предприятия не позднее 1 декабря текуще
го года. 

Рассмотрение проектов планов развития горных ра

бот и нормативов потерь и разубоживания производит

ся по заранее разработанному графику, согласованному 
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с недропользователями, на техническом совещании орга

нов Гасгортехнадзора с участием ответственных предста

вителей недропользователя. 

Согласование проекта плана развития горных работ 
и нормативов потерь и разубоживания по выемочным 

единицам оформляется протоколом, в котором приво
дятся: перечень согласованных выемочных единиц и нор

мативов потерь и разубоживания, план мероприятий, обе
спечивающих выполнение указанных нормативов и со

здание безопасных условий работ, а также предложения 
и требования, обязательные для исполнения предпри
ятием. 

Протокол подписывается начальником или главным 
инженером органов Госгортехнадзора, на графических ма
териалах согласование указывается специальным штам

пом с надписью «Согласовано» (наименование органа 
Госгортехнадзора). 

Согласованный с органами Гасгортехнадзора проект 
плана развития горных работ и нормативов потерь и 
разубоживания рассматривается и утверждается на тех

ническом совете предприятия или для этого применяется 

иная процедура, зависящая от формы собственности дан

ного недрапользователя и структурной подчиненности 

горного предприятия. 

Утвержденный план развития горных работ и нор

мативов потерь и разубоживания передается в обязатель

ном порядке органу Госгортехнадзора, непосредственно 

контролирующему предприятие. 

За исполнением плана развития горных работ и 

нормативов потерь и разубоживания осуществляется 

ведомственный контроль (при наличии соответствую

щих структур) и государственный надзор органами Гос

гортехнадзора. 

Необходимые изменения и дополнения в согласован

ные и утвержденные планы развития горных работ и 

нормативы потерь и разубоживания полезных ископа-
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емых вносятся по согласованию с органамИ Гасгортех

надзора и утверждаются в установленном порядке до 

начала работ. Перечень изменений, подлежащих согласо

ванию, определяется соответствующим органом Гасгор

технадзора по согласованию с горным предприятием. 

Ответственность за качественную и своевременную 

подготовку планов развития горных работ и нормати

вов потерь и разубоживания возлагается на главных ин

женеров предприятий. 

9.3 
АУОМОРСКАЯ ПРОВ~РКА COOTBI9aBnЯ 

ФАКТnЧfСКОГО СоаОЯНnЯ ГОРНЫХ РА&ОТ 

TI:XHnЧfCKOMY ПРО~КТУ ПРЕОПРnЯТnЯ n 
ПnАНУ РАЭВmnя ГОРНЫХ РА&ОТ 

Горный аудит фактического состояния горных работ 

и их соответствия техническому проекту горного пред

приятия и плану развития горных работ включает сле

дующие этапы: 

• определение изменений геологических, гидрогео

логических и горнотехнических условий разра

ботки месторождений или отдельных выемочных 

участков, вызвавших (если это имело место) не

обходимость корректировки плана развития гор

ных работ; 

• определение соответствия фактического уровня 

добычи минерального сырья и его качества по

казателям, заложенным в план развития горных 

работ; 

• определение соответствия фактических направле

ний (направления) развития горных работ пока

зателям, заложенным в план развития горных 

работ; 
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• определение соответствия фактических значений 
потерь и разубоживания показателям, заложен
ным в план развития горных работ; 

• определение наличия профилактических меропри
ятий по выполнению требований правил и ин
струкций по технике безопасности, охране подра

батываемых зданий и сооружений и охране недр и 
эффективности их практической реализации; 

• проверку иных возможных случаев нарушения 

планов развития горных работ и технического 
проекта горного предприятия. 

Выводы горного аудитора о соответствии фактичес

кого состояния горных работ техническому проекту гор
ного предприятия и плану развития горных работ отра
жаются в его заключении. 
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Раздеп 3 

РАЦИОНАПЬНОЕ 

ИСПОПЬЗОВАНИЕ 
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И ОХРАНА НЕДР 

Глава 10 
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и его обеспеченность 

разведанными запасами 

полезных ископаемых 

Глава 11 
Добыча, погашение запасов, 

потери полезного ископаемого 

на горном предприятии 

Глава 12 
Сохранность 

попутно добываемых, 

временно не используемых 

полезных ископаемых 

и отходов производства, 

содержащих полезные 

компоненты 





Гпава 10 
МnНЕРАnЬНО-СЫРЬЕВАЯ &А3А 
ГОРНОГО ПРЕОПРnЯТnЯ n ЕГО 
О&ЕСПЕЧЕННОаЬ РА3ВЕОАННЫМn 
3АПАСАМn ПОnВНЫХ nСКОПАЕМЫХ 

10.1 
MACCnФnКAUnЯ 3АПАСОВ ПОnе3НЫХ nCKOПAII:MЫX 

Обеспеченность горного предприятия разведанными 

запасами полезных ископаемых является одним из важ

нейших условий его эффективной работы. 
При определении подготовленности разведанных ме

сторождений (участков) полезных ископаемых для про

мышлеинога освоения и возможности использования 

данных о запасах руководствуются «Классификацией за

пасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых 

полезных ископаемых». 

Эта Классификация разработана Государственной 

комиссией по запасам (ГКЗ) Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации в соответствии с По

становлением Правительства Российской Федерации от 

28 февраля 1996 г. N2 210 «Об органах, осуществляющих 
государственную экспертизу запасов полезных ископае

мых, геологической, экономической и экологической ин

формации о предоставляемых в пользование участках 

недр» и утверждена приказом министра природных ре

сурсов Российской Федерации от 7 марта 1997 г. N2 40. 
Классификация определяет (п. 1.1) единые для Россий

ской Федерации принципы подсчета, оценки и государ

ственного учета запасов и прогнозных ресурсов твер

дых полезных ископаемых в недрах по степени их изу

ченности и экономическому значению. 

Государственному учету подлежат (п. 1.2) выявлен
ные и экономически оцененные запасы полезных ис-
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копаемых, количество и качество которых, хозяйствен

ное значение, горнотехнические, гидрогеологические, эко

логические и другие условия добычи подтверждены го

сударственной экспертизой. 

Классификация выделяет по степени изученности: 

• разведанные месторождения полезных ископае-

мых; 

• оцененные месторождения полезных ископаемых; 

• прогнозные ресурсы. 

Запасы подсчитываются и учитываются, а прогнозные 

ресурсы оцениваются всеми недрапользователями по ка

ждому виду твердых полезных ископаемых и направле

ниям их возможного промышленного использования. 

Запасы подсчитываются по месторождениям (участ
кам) на основании результатов геологоразведочных и 
эксплуатационных работ, выполненных в процессе их 
геологического изучения и освоения. 

Прогнозные ресурсы оцениваются в целом по бас
сейнам, рудным районам, полям исходя из благоприят
ных геологических предпосылок и обоснованной анало

гии с известными месторождениями, а также по резуль

татам геолога-съемочных, геофизических и геохимичес

ких работ. 

Запасы полезных ископаемых в недрах подсчитыва

ются (п. 1.4) в соответствии с экономически обосно
ванными параметрами кондиций, подтвержденными го

сударственной экспертизой, без введения поправок на по
тери и разубоживание при добыче, обогащении и пе

реработке концентратов. 

Необходимая и достаточная степень разведанности 

запасов твердых полезных ископаемых определяется в 

зависимости от сложности геологического строения ме

сторождений, которые подразделяются (п. 2) по данному 
признаку на следующие группы. 

1 группа. Месторождения (участки) простого геоло
гического строения с крупными и весьма крупными, ре-
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же средними по размерам телами полезных ископаемых 

с ненарушенным или слабонарушенным залеганием, ха

рактеризующимися устойчивыми мощностью и внут

ренним строением, выдержанным качеством полезно

го ископаемого, равномерным распределением основ

ных ценных компонентов. Особенности строения ме

сторождений (участков) определяют возможность вы

явления в процессе разведки запасов категорий А, В, 

С, и Cz. 
2 группа. Месторождения (участки) сложного геоло

гического строения с крупными и средними по размерам 

телами с нарушенным залеганием, характеризующимися 

неустойчивыми мощностью и внутренним строением, ли

бо невыдержанным качеством полезного ископаемого и 
неравномерным распределением основных ценных ком

понентов. 

Ко второй группе относятся также месторождения 

углей, ископаемых солей и других полезных ископаемых 

простого геологического строения, но со сложными или 

очень сложными горно-геологическими условиями раз

работки. Особенности строения месторождений (участ
ков) определяют возможность выявления в процессе раз
ведки запасов категорий В, с, и Cz. 

3 группа. Месторождения (участки) очень сложного 
геологического строения со средними и мелкими по раз

мерам телами полезных ископаемых с интенсивно нару

шенным залеганием, характеризующимися очень измен

чивыми мощностью и внутренним строением либо зна

чительным невыдержанным качеством полезного ис

копаемого и очень неравномерным распределением ос

новных ценных компонентов. Запасы месторождений 
этой группы разведываются преимущественно по кате

гориям с, и Cz. 
4 группа. Месторождения (участки) с мелкими, реже 

средними по размерам телами с чрезвычайно нарушен

ным залеганием, либо характеризующиеся резкой измен-
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чивостью мощности и внутреннего строения, крайне 

неравномерным качеством полезного ископаемого и 

прерывистым гнездовым распределением основных цен

ных компонентов. Запасы месторождений этой груп

пы разведываются преимущественно по категории с2. 

При отнесении месторождений к той или иной груп

пе могут использоваться количественные показатели оцен

ки изменчивости основных свойств оруденения, харак

терные для каждого конкретного вида полезного иско

паемого. 

Запасы твердых полезных ископаемых по степени 

их разведанности и прогнозные ресурсы по степени их 

обоснованности классифицируются следующим обра

зом (п. 4). 
1. Запасы к:атегории А выделяются на участках де

тализации разведываемых месторождений 1-й группы 

сложности и должны удовлетворять, в частности, сле

дующим основным требованиям: 
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• установлены размеры, форма и условия залегания 

тел полезного ископаемого, изучены характер и 

закономерности изменчивости их морфологии и 

внутреннего строения, вьщелены и оконтурены без

рудные и некондиционные участки внутри тел по

лезного ископаемого, при наличии разрывных на

рушений установлены их положение и амплитуда 

смещения; 

• определены природные разновидности, выделены 

и оконтурены промышленные (технологические) 

типы и сорта полезного ископаемого, установле

ны их состав и свойства; качество выделенных 

nромышленных (технологических) типов и сор

тов полезного ископаемого охарактеризовано по 

всем предусмотренным промышленностью пара

метрам; 



• контур запасов полезного ископаемого определен 

в соответствии с требованиями кондиций по сква

жинам и горным выработкам по результатам их 

детального опробования. 

2. Запасы категории В выделяются на участках дета
лизации разведываемых месторождений 1-й и 2-й групп и 

должны, в частности, удовлетворять следующим основ

ным требованиям: 

• установлены размеры, основные особенности и из

менчивость формы и внутреннего строения, усло

вия залегания тел полезного ископаемого, про

странствеиное размещение внутренних безрудных 

и некондиционных участков; при наличии круп

ных разрывных нарушений установлены их поло

жение и амплитуды смещения, охарактеризована 

возможная степень развития малоамплитудных на

рушений; 

• определены природные разновидности, выделены 

и при возможности оконтурены промышленные 

(технологические) типы полезного ископаемого; 

• контур запасов определен в соответствии с требо

ваниями кондиций по результатам опробования 

скважин и горных выработок с включением в него 

ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной 

геологическими критериями, данными геофизиче

ских и геохимических исследований. 

3. Запасы категории С1 составляют основную часть 
запасов разведываемых месторождений 1-й, 2-й и 3-й 

групп, а также выделяются на участках детализации ме

сторождений 4-й группы сложности и должны, в частно

сти, удовлетворять следующим основным требованиям: 

• выяснены размеры и характерные формы тел по

лезного ископаемого, основные особенности ус

ловий их залегания и внутреннего строения; 
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• определены природные разновидности и промыш

ленные (технологические) типы полезного иско

паемого, установлены общие закономерности их 

пространствеиного распространения и количест

венные соотношения промышленных (техноло

гических) типов и сортов полезного ископаемого; 

• контур запасов полезного ископаемого определен 

в соответствии с требованиями кондиций по ре

зультатам опробования скважин и горных выра

боток, с учетом данных геофизических и геохими

ческих исследований и геологически обоснован

ной экстраполяции. 

4. Запасы категории Cz выделяются при разведке ме
сторождений всех групп сложности, а на месторождени

ях 4-й группы составляют основную часть запасов и 

должны, в частности, удовлетворять следующим требо

ваниям: 

• размеры, форма, внутреннее строение тел полез

ного ископаемого и условия их залегания оцене

ны по геологическим и геофизическим данным и 

подтверждены вскрытием полезного ископаемого 

ограниченным количеством скважин и горных вы

работок; 

• контур запасов полезного ископаемого определен 

в соответствии с требованиями кондиций на осно

вании опробования ограниченного количества сква

жин, горных выработок, естественных обнажений 

или по их совокупности, с учетом данных геофи

зических и геохимических исследований и геоло

гических построений, а также путем геологически 

обоснованной экстраполяции параметров, опре

деленных при подсчете запасов более высоких ка

тегорий. 

5. Проmозные ресурсы имеют в соответствии с Клас
сификацией категории Р1, Р2 и Рз и учитывают различ-
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ную степень возможности выявления, обнаружения или 

открытия новых рудных тел полезного ископаемого или 

новых месторождений того или иного вида полезных ис

копаемых. Количественная оценка прогнозных ресурсов 

производится комплексно. При этом используются су

ществующие на момент оценки требования к качеству и 

технологическим свойствам полезных ископаемых ана

логичных месторождений с учетом возможных измене

ний этих требований в ближайшей перспективе. 
Разведанные месторождении по степени изученности 

должны удовлетворять, в частности, следующим требо

ваниям: 

• обеспечивается возможность квалификации за

пасов по категориям, соответствующим группе 

сложности геологического строения месторож

дения; 

• подсчетные параметры кондиций установлены на 

основании технико-экономических расчетов, поз

воляющих определить масштабы и промышлен

ную ценность месторождения с необходимой сте

пенью достоверности; 

• рассмотрено возможное влияние разработки ме

сторождения на окружающую среду и даны реко

мендации по предотвращению или снижению про

гнозируемого уровня отрицательных экологичес

ких последствий. 

Оцененные месторождении по степени изученности 

должны, в частности, удовлетворять следующим требо

ваниям: 

• обеспечивается возможность квалификации всех 

или большей части запасов по категории С2; 

• вещественный состав и технологические свойства 

полезного ископаемого оценены с полнотой, необ

ходимой для выбора принципиальной технологи

ческой переработки, обеспечивающей рациональ-
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ное и комплексное использование полезного иско

паемого; 

• подсчетные параметры кондиций установлены на 

основании укрупненных технико-экономических 

расчетов или приняты по аналогии с месторожде

ниями, находящимися в сходных географических и 

горно-геологических условиях; 

• рассмотрено и оценено возможное влияние отра

ботки месторождения на окружающую среду. 

В соответствии с Классификацией запасы твердых 

полезных ископаемых и содержащихся в них полезных 

компонентов по их экономическому значению подразде

ляются (п. 5) на две основные группы, подлежащие раз
дельному подсчету и учету: 

• балансовые (экономические); 

• забалансовые (потенциально экономические). 
Балансовые запасы подразделяются: 

а) на запасы, извлечение которых на момент оценки 

согласно технико-экономическим расчетам экономиче

ски эффективно в условиях конкурентного рынка при ис

пользовании техники и технологии добычи и перера

ботки сырья, обеспечивающих соблюдение требований 

по рациональному использованию и охране окружаю

щей среды; 

б) на запасы, извлечение которых на момент оценки 

согласно технико-экономическим расчетам не обеспечи

вает экономически приемлемую эффективность их разра

ботки в условиях конкурентного рынка из-за низких тех

нико-экономических показателей, но освоение которых ста

новится экономически возможным при осуществлении со 

стороны государства специальной поддержки недрополь

зователя в виде налоговых льгот, субсидии и т.п. (гранич

но-экономические или пограничные запасы). 

К забалансовым запасам относятся: 
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а) запасы, отвечающие требованиям, предъявляемым 

к балансовым запасам, но использование которых на 

момент оценки невозможно по горнотехническим, пра

вовым, экологическим и другим обстоятельствам; 

б) запасы, извлечение которых на момент оценки со

гласно технико-экономическим расчетам экономически 

нецелесообразно вследствие низкого содержания полез

ного компонента, малой мощности тел полезного иско

паемого или особой сложности условий их разработки 

или переработки, но использование которых в ближай

шем будущем может стать экономически эффективным в 

результате повышения цен на минерально-сырьевые ре

сурсы, или при техническом прогрессе, обеспечивающем 

снижение издержек производства. 

Забалансовые запасы подсчитываются и учитывают

ся в случае, если технико-экономическими расчетами ус

тановлена возможность их сохранения в недрах для по

следующего извлечения или целесообразность попутно

го извлечения, складирования и сохранения для исполь

зования в будущем. 

При подсчете забалансовых запасов производится их 

подразделение в зависимости от причин отнесения к за

балансовым (экономических, технологических, горнотех

нических, экологических и т.п.). 

Оценка балансовой принадлежности запасов полез

ных ископаемых производится на основании специаль

ных технико-экономических обоснований, подтвержден

ных государственной экспертизой. 

Рациональное соотношение запасов различных кате

горий в разведанных и оцененных месторождениях опре

деляется ведропользователем исходя из конкретных гео

логических особенностей месторождения, условий фи

нансирования и строительства горнодобывающего пред

приятия. 
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10.2 
AYam состоянnя 
MnHII!!PAЛbHO-(ЫPbii!!BOn ISАЭЫ 
n OISII!!CПII!!ЧII!!HHOCТn ГОРНОГО ПPII!!OПPnmnя 
3АПАСАМn nonBHЫX nCKOПAII!!MЫX 

РАЭIInчных КATII!!ГOPnn 

В соответствии с нормами технологического проек

тирования горных предприятий проектирование должно 

осуществляться на основе материалов по подсчету запа

сов полезных ископаемых, прошедших экспертизу и ут

вержденных в установленном порядке. 

Поэтому аудиторская проверкадолжна быть напра

влена на определение состояния минерально-сырьевой ба

зы горного предприятия, его обеспеченности запасами по

лезных ископаемых различных категорий и выполнение 

предприятием действующих нормативных правовых ак

тов в части геологического изучения недр и деятельно

сти геологической службы горного предприятия. 

В процессе аудиторской проверки необходимо ис

пользовать «Программу проверки состояния геологи

ческого обеспечения горных работ и охраны недр в ор

ганизациях горнодобывающей промышленностю>, утвер

жденную начальником Управления по надзору за ох

раной недр и геолого-маркшейдерскому контролю 9 ию
ня 1997 г. 
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Аудиторская проверкавключает следующие этапы: 

• проверка данных о запасах полезных ископаемых, 

на базе которых горное предприятие было запро

ектировано; 

• проверка наличия кондиций на минеральное сы

рье, правильиости и своевременности их пересмо

тра в период эксплуатации предприятия, оценка 

их соответствия достигнутому уровню освоения 

месторождения и технико-экономическим услови

ям его отработки; 



• проверка данных о дополнительной разведке ме

сторождения (на участке первоочередной разра

ботки), выполненной в период строительства гор

ного предприятия и финансируемой за счет капи

таловложений в строительство предприятия в со

ответствии с проектом и сводной сметой к нему; 

• проверка данных по эксплуатационной разведке и 

эксплуатационному опробованию, выполненных в 

период эксплуатации горного предприятия и фи

нансируемых за счет основной деятельности пред

приятия; 

• определение величины погашенных запасов с мо

мента начала их погашения до момента аудитор

ской проверки; 

• определение обеспеченности горного предприятия 
запасами полезных ископаемых; 

• проверка мер, принимаемых геологической служ

бой горного предприятия (в пределах ее компетен

ции) по охране разрабатываемых месторождений 

от порчи (затопления, пожаров и пр.), повышению 

полноты и комплексности использования минераль

ных ресурсов; 

• проверкакачества опробования полезных ископа

емых; 

• проверка соответствия проводимых геологических 

работ проектным материалам; 

• проверка правильиости исходных данных, предста

вляемых геологической службой для расчета пла

тежей за недропользование, качества оценки эко

номического ущерба от потерь полезных ископа

емых и других случаев нерационального исполь

зования минеральных ресурсов. 

При проверке данных о запасах полезных ископае

мых, на базе которых бьmо запроектировано горное пред

приятие, должны быть получены сведения о балансовых 
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запасах полезного ископаемого с разделением по кате

гориям разведанности, горизонтам, качеству полезных 

ископаемых, запасам в постоянных предохранительных 

целиках и др. 

Весь этот материал должен быть представлен в виде 

соответствующих таблиц с выделением запасов катего

рий А, В, с, и С2 с указанием средних значений их ка

чества для каждой категории и для суммарных запасов 

по всем этим категориям, а также необходимый графи

ческий материал. 

Собираемые в процессе горного аудита данные по 

последующим этапам проверки должны в конечном сче

те дать информацию о том, занималось ли горное пред

приятие во время своей деятельности сырьевой базой, 

какова динамика прироста запасов, полученного в про

цессе доразаедки и эксплуатационной разведки место

рождения, и на какой период проверяемое горное пред

приятие обеспечено запасами полезных ископаемых. 

Выводы горного аудитора об обеспеченности гор

ного предприятия запасами полезных ископаемых отра

жаются в его заключении. 



Гпава 11 
ОО&ЫЧА. ПОГАWЕНnЕ 3АПАСОВ. 
ПОТЕРn ПОnЕ3НОГО nСКОПАЕМОГО 
НА ГОРНОМ ПРЕОПРnЯТnn 

ВВООНЫ! 3АМ!ЧАНnЯ 

Аудиторскаяпроверка отчетности горного предпри
ятия об объемах добычи полезного ископаемого, вели
чины погашенных запасов и размеров допущенных по

терь является наиболее важным элементом горного ау
дита. Это объясняется тем, что Законом РФ «0 недрах» 
введена плата за пользование ресурсами недр. Эти пла
тежи являются важным источником бюджетных поступ

лений, поэтому Государственная налоговая служба РФ 
проводит систематические документальные проверки дея

тельности пользователей недр по соблюдению действу
ющего законодательства в части правильиости исчисле

ния, лолноты и своевременности внесения в бюджет пла
ты за пользование недрами. Техническая отчетность гор

ного предприятия в данном случае является базой для 
исчисления налогов и платежей за пользование недрами, 

поэтому очень важно, чтобы горные аудиторы и пред
ставители Государственной налоговой службы РФ, во

первых, действовали совместно и, во-вторых, пользава

лись едиными терминами и понятиями. 

В письме Государственной налоговой службы РФ от 29 
августа 1994 г. N2 НП-6-02/318 «0 рекомендациях о поряд
ке проведения документальных проверок юридических лиц 

по соблюдению налогового законодательства, правильио

сти исчисления, полноты и своевременности внесения в 

бюджет платы за пользование недрами» приведен пере
чень терминов, рекомендуемых к использованию при про

веркедеятельности горных предприятий. 

Кроме того, ряд терминов, имеющих важное значе

ние при определении и контроле объемов добычи и вскры-
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ши на карьерах, приведен в «Межотраслевой инструк
ции по определению и контролю добычи и вскрыши на 

карьерах» (Л., Недра, 1979). Ниже приведен перечень этих 
терминов. 
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1. Полезные ископаемые - минеральные образова
ния земной коры, химический состав и физические 
свойства которых позволяют эффективно исполь
зовать их в сфере материального производства. 

2. Минеральное сырье - полезные ископаемые, во
влеченные (учтенные или используемые) в сферу 
общественного производства. 

3. Руда - природное минеральное образование, со
держащее какой-либо металл или несколько ме
таллов в концентрациях, при которых экономиче

ски целесообразно их извлечение. Термин «руда» 
иногда применяется и к ряду неметаллических по

лезных ископаемых. 

4. Горная масса - полезное ископаемое и порода 
(как в смешанном виде, так и в раздельном), по

лучаемые в результате разработки месторождения. 

5. Концентрат - продукт обогащения полезных ис
копаемых, в котором содержание ценных минера

лов выше, чем в- исходном сырье. 

6. Передел -стадии переработки минерального сы
рья, представляющие собой самостоятельные тех
нологические процессы. Так, например, при пере
работке железной руды, первой стадией является 

обогащение руды- получение концентратов, ока

тышей, второй стадией- выплавка чугуна, треть

ей- стали; соответственно первым товарным про

дуктом является концентрат, окатыши, вторым

чугун, третьим- сталь. 

7. Добыча полезного ископаемого - совокупность 
технологических процессов по извлечению полез

ного ископаемого из недр. К добыче относится 
все количество полезного ископаемого, выдан

ного из недр на поверхность при подземном спо-



собе разработки месторождения, вывезенного из 

карьера - на открытых горных работах, но без 
учета пород, разубоживающих полезное ископае
мое, если они не были включены в подсчет балан
совых запасов. 

8. Разубоживание- изменение (снижение) содержа
ния полезных компонентов в добытом из недр по
лезном ископаемом по сравнению с содержанием 

их в запасах в недрах вследствие примешивания к 

ним пород в технологическом процессе добычи 
полезного ископаемого. 

9. Засорение полезного ископаемого при добыче - во
влечение в добываемое полезное ископаемое не
кондиционных полезных ископаемых и пустых по

род, не включенных в контуры подсчета балансо
вых запасов. 

1 О. Потери полезного ископаемого при добыче- часть 
балансовых запасов полезного ископаемого, не из
влеченная из недр при разработке месторожде
ния, добытая и направленная в породные отвалы, 
оставленная (потерянная) в местах складирова
ния, погрузки и на транспортных путях техноло

гического цикла горного производства, а также по

тери попутного (растворенного) газа при добыче 
нефти. 

11. Общешахтные (общерудничные, общекарьерные, об
щеприисковые) потери - запасы полезных иско

паемых в охранных целиках, оставленных для без
опасного ведения горных работ вблизи геологи

ческих нарушений, под водоемами, площадями за

стройки, в зонах отчуждения железных и автодо

рог, нефтегазопроводов, высоковольтных линий 
электропередач и других целиках специального 

назначения, отработка которых проектом не пре

дусмотрена. 

12. Эксплуатационные потери при добыче - потери 
при добыче полезного ископаемого в массиве (в 
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недрах) и потери отделенных (отбитых) от масси
ва полезных ископаемых, связанные с системой 

разработки и применяемой технологией добычи, 
образующиеся непосредственно в технологичес
ком процессе добычи. 

13. Нормаmвные потери при добыче - эксплуатаци
онные потери полезных ископаемых при добыче, 
уровень которых обоснован при современном со
стоянии горной техники и технологии для опре
деленных горно-геологических условий разработ
ки месторождения. 

14. Выемочная единица- участок месторождения по
лезного ископаемого с относительно однородны

ми горно-геологическими условиями, отработка ко
торого осуществляется одной системой разработ
ки и технологической схемой выемки (карьер, ус

туп карьера- в контуре годовой отработки, блок 
эксплуатационный или геологический, камера, па

нель, лава и т.п.) и в пределах которого с доста
точной достоверностью подсчитаны балансовые за
пасы полезного ископаемого и возможен первич

ный учет полноты извлечения из недр полезного 

ископаемого. 

15. Потери при добыче фаКПtчес~ие - потери полез
ного ископаемого, определенные маркшейдерской 

и геологической службами горного предприятия 

прямым методом по месту образования этих по
терь или косвенным (расчетным) методом. 

16. Погашенные запасы - сумма объемов добытого 

из недр и потерянного при добыче полезного ис
копаемого. 

17. Сверхнормаmвные потери - превышен и е факт и

ческих потерь над нормативными потерями полез

ного ископаемого при добыче, определенные по вы

емочной единице. 

18. Технолоmчес~ие потери полезного ис~опаемого -
потери полезного ископаемого (полезного компо-



нента), образующиеся при обогащении добытой 
горной массы; в эксплуатационные потери и в по

гашенные запасы не включаются и при расчете rтате

жей за пользование недрами учитьmаться не должны. 

19. Книжный остаток - количество полезного иско
паемого, которое числится на складе по данным 

бухгалтерского учета. 

20. Оперативный (статистический) учет- учет добы
чи и вскрыши по числу отгруженных транспорт

ных сосудов и средней массе (объему) полезного 
ископаемого (пород вскрыши) в одном сосуде или 
по результатам взвешивания всех транспортируе

мых горных пород. 

21. Склад - один или несколько отвалов добытого 
полезного ископаемого, готовой продукции, дро

бленого полезного ископаемого и других матери
алов, расположенных на специально подготовлен

ной территории (открытые склады) или в специ
альных помещениях (закрытые склады). 

Эти термины целесообразно использовать и при про

ведении горного аудита. 

11.1 
ХАРАКТ~РnаnКА MAPKW~tш~PCKnX 3АМ~РОВ n 
Tf.XHnЧECKOn ООКУМ~НТАUnn 
roPнoro ПР~ПРnятnя о выпоnн~нnn о&ь~мов 
rоРНЫХ РА&ОТ 

Объемы выполненных горных работ на горном пред
приятии за отчетный период времени устанавливаются 
маркшейдерской службой предприятия при производ
стве маркшейдерских замеров. Замеры горных работ про
водятся в установленные сроки в присутствии началь

ника участка или лица, его замещающего. Перед каж
дым замером начальник участка обязан привести горные 
выработки в безопасное состояние. Запрещается прово
дить маркшейдерские замеры в условиях, не отвечаю

щих правилам техники безопасности. 
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В результате этих замеров определяют: 

• фактическое положение горных работ на конец 
отчетного периода; 

• объемы выполненных горных работ по выработ
кам, экскаваторам, горизонтам и в целом по шах

те (руднику) и карьеру (разрезу); 

• наличие остатков полезного ископаемого на складе; 

• распределение выполненных объемов по видам 
работ; 

• соответствие выполненных горных работ утверж
денной технической документации и плану раз

вития горных работ. 
Все измерения, произведенные на месте работ, с от

меткой соответствия их вышеупомянутым документам за

носятся в полевую книгу замеров. При этом отмечаются 
забракованные работы. Материалы замеров подписы
ваются лицом, проводившим замер. Полевая книга заме
ров является основным первичным документом, ее за

полнение должно быть четким, без подчисток, с обяза
тельным ведением необходимой графической докумен
тации. Записи должны вестись таким образом, чтобы бьmа 
возможность проконтролировать результаты замеров. 

По результатам маркшейдерского замера заполня
ются книги замеров горных работ, учета забракованных 
горных работ, замеров остатков полезного ископаемого 
на складах и объема закладочных работ и незаложенных 
пустот (если эти работы производились). Документация 
по замерам учитывается в инвентарной книге маркшей
дерского отдела и хранится в установленном порядке. По

левая, вычислительная, графическая документация и точ
ность измерений должны соответствовать требованиям 
Инструкции по производству маркшейдерских работ. 

Если дата маркшейдерского замера не совпадает с 
концом отчетного периода, то объемы добычи вскры
ши, проходческих и других работ за период между датой 
замера и концом отчетного периода принимаются на ос

новании справок, выданных за подписью лиц, ответ-
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ственных за оперативный учет, в объемах, не превышаю
щих среднесуточного планового производства текущего 

месяца. В случае превышения в эти дни фактического су
точного производства над плановым более чем на 20 % 
для подтверждения данных создается специальная комис

сия, которая составляет соответствующий акт. 

Маркшейдерские замеры остатков продукции на скла
дах в конце отчетного месяца производятся не раньше 

чем за два дня до его окончания. 

Маркшейдерская служба горного предприятия несет 
ответственность за достоверность определения объемов 
выполненных горных работ и остатков полезного иско
паемого на день замера, за точность съемок и замеров, 

за правильиость контроля соответствия геометрических 

параметров горных выработок их проектным данным в 
части соблюдения направлений, сечений и габаритов, за 
качество и своевременность ведения маркшейдерской до

кументации. 

11.2 
ХАРАКТеРnаnКА технnческоn аоКУМЕНТАunn 
ГОРНОГО ПРШПРnЯТnЯ 015 OПPШEIIEHnn 
n УЧЕТ! ПОТЕРЬ n PAЭYISOЖnBAHnЯ 
ПОО19НЫХ nСКОПАЕМЫХ 

Наличие технической документации об определении 

и учете потерь и разубоживания полезных ископаемых 

при добыче является обязательным для всех горнодобы

вающих предприятий. 

Определение величины потерь и разубоживания по

лезных ископаемых и их учет при добыче традиционно 

проводятся в основном с целью выявления мест потерь, 

определения сверхнормативных потерь, причин их обра

зования, разработки конкретных мероприятий по их оп

тимизации, а также для решения вопросов, связанных с из

влечением ранее потерянных запасов при повторной раз

работке месторождения (участка). 
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При введении платежей за право добычи полезных 

ископаемых определение и учет величины нормативных 

и сверхнормативных потерь стали необходимыми при 
расчете размеров платежей горного предприятия за поль

зование недрами. 

В «Типовых методических указаниях по определе

нию и учету потерь твердых полезных ископаемых при до

быче», утвержденных Гасгортехнадзором СССР 28 марта 
1972 г., содержится «Единая классификация потерь твер
дых полезных ископаемых при разработке месторожде

ний», которая является основой для следующего: 

• единообразного учета потерь полезных ископаемых 
по видам в процессе разработки месторождения; 

• контроля за полнотой извлечения полезного ис

копаемого из недр на различных стадиях техно

логического процесса добычи; 

• решения практических задач по рациональному ис

пользованию минеральных ресурсов и охране недр. 

Данная классификация является единой для всех от

раслей горнодобывающей промышленности и была ис

пользована при составлении отраслевых классификаций, 

в которых учитывается специфика горных работ, при

сущая данной отрасли. В соответствии с «Единой клас

сификацией ... » потери твердых полезных ископаемых 
при разработке месторождений разделены на два класса: 

общешахтные (общерудничные, общекарьерные, обще

приисковые) и эксплуатационные. 

К первому классу отнесены запасы полезных иско

паемых в различного рода охранных целиках, которые 

оставляются в недрах после погашения горизонта, уча

стка или ликвидации горнодобывающего предприятия и 

безвозвратно теряются. 

До этого они должны находиться на учете как вре

менно неактивные запасы. Если охранные целики явля

ются временными и проектом предусмотрена полная или 
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частичная их отработка, запасы в них не относятся к по
терям и числятся как временно неактивные запасы. 

Потери, отнесенные к первому классу, исчисляются в 

весовых единицах и в процентах от общих балансовых 
запасов горного предприятия. 

Ко второму классу отнесены потери при добыче по

лезных ископаемых, которые также исчисляются в весо

вых единицах и процентах по отношению к погашаемым 

балансовым запасам. Потери этого класса разделены на 
две группы. К первой отнесены потери полезного иско

паемого в массиве, ко второй- потери отделенного (от
битого) от массива полезного ископаемого. 

В первую группу входят потери: 

• в недоработанной части целиков у подготовитель-

ных выработок; 

• в целиках внутри выемочного участка; 

• в лежачем и висячем боках залежи; 

• в местах выклинивания и на флангах залежи; 

• между выемочными слоями; 

• в подработанных частях залежи; 

• в целиках пожарных, затопленных, заваленных 

участков; 

• в целиках у геологических нарушений. 

Во вторую группу включены потери: 

• в подготовительных и очистных забоях при со

вместной выемке и смешивании с вмещающими 

породами; 

• оставленные в выработанном пространстве; 

• в местах обрушений, в завалах, в пожарных и за

топленных участках; 

• в местах поrрузки, разгрузки, складирования, сорти

ровки, на транспортных путях горного предприятия. 

Определение, учет и оценку достоверности показате
лей полноты и качества извлечения, а также потерь твер

дых полезных ископаемых при добыче осуществляют 
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маркшейдерская и геологическая службы горных пред
приятий с привлечением при необходимости других под

разделений и служб. 
«Типовыми методическими указаниями ... )) преду

смотрены два основных метода определения потерь и 

разубоживания полезных ископаемых при добыче: пря
мой и косвенный. 

Первый основывается на непосредственном измере

нии объемов потерянных полезных ископаемых и приме
шанных пустых пород, определении их плотности и опро

бовании качества потерянных полезных ископаемых. 
Например, величина потерь полезного ископаемого 

в целике определяется как произведение средней площа

ди сечения целика, средней высоты целика и плотности 

полезного ископаемого. При косвенном методе количе
ство потерянного полезного ископаемого определяется 

расчетным путем с использованием качественных и ко

личественных показателей погашенных запасов и добы

того полезного ископаемого. 

Величина потерь в этом случае определяется из вы

ражения 

П -Б- Д(а-6) 
- Б(с-6)' 

где Б -балансовые запасы, т; Д- добытое из недр по

лезное ископаемое, т; а - содержание полезного компо

нента в добытом полезном ископаемом; б -содержание 

полезного компонента в примешанных породах; с - со

держание полезного компонента в балансовых запасах. 

Общий порядок учета и документирования потерь и 
разубоживания полезных ископаемых при добыче на гор

ных предприятиях регламентируется «Типовыми мето
дическими указаниями ... )) и отраслевыми инструкциями. 

В соответствии с данными документами основные тре

бования к учету потерь и разубоживания полезных ис
копаемых при добыче сводятся к следующему. 
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Учет потерь и разубоживания полезных ископаемых 

должен отражать конкретные места их образования, со

стояние и фактическое качество потерянного полезного 

ископаемого, стадию производственного процесса, на ко

торой образовались потери, и причины отклонения фак

тического размера потерь от нормативного. 

Причины отклонения должны устанавливаться тех

ническим руководством горного предприятия и его гео

лого-маркшейдерской службой. Различают первичный и 

сводный учет потерь полезного ископаемого. 

Первичный учет вкточает в себя ведение «Книги под

счета размеров потерь и количества примешанных пу

стых пород» и «Книги первичного учета фактических по

терь и разубоживания>>. 

Обязательным приложеннем к «Книгам первичного 

учета потерь» являются маркшейдерская и геологическая 

графическая документация. Эти книги заполняются еже

месячно не позднее 1 О-го числа месяца, следующего за от
четным. 

Порядок заполнения «Книги подсчета размеров по

терь и количества примешанных пустых пород» (прило

жение 3) устанавливается для каЖдого карьера, рудника, 
шахты раздельно и ведется в течение всего периода его 

существования. 

В ней по материалам маркшейдерской и геологиче

ской съемок и опробования ведется непосредственный 

расчет размеров потерь полезного ископаемого и потерь 

полезного компонента в массиве и в отбитом состоянии, 

а также количества примешанных к полезному ископае

мому пустых пород или некондиционных полезных ис

копаемых. 

Во избежание пропусков Книга заполняется посто

янно по мере образования данного вида потерь или при

мешивания пустых пород. 
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В графе 1 указывается место, где образавались поте
ри или примешались пустые породы. В случае необхо

димости указывается, в пределах какой добычной заход

ки и в пределах каких пикетов находится данная подсчет

ная фигура. 

В графе 2 указывается вид потерь или разубожива
ния согласно рассмотренной выше классификации. 

В графе 3 ставится номер подсчетной фигуры, для ко
торой подсчитываются потери или количество примешан

ных пустых пород. Этот же номер должен быть простав

лен на плане подсчета потерь и прилагаемых к книгам раз

резах. Во избежание путаницы целесообразно принять 

сквозную нумерацию фигур. 

Площадь в графах 4 и 9 определяется по маркшей
дерской съемке потерянных запасов или по геологиче

ским разрезам (фронтальным планам). 

В графе 5 приводится средняя мощность теряемых за
пасов в фигуре, которая определяется по данным буре

ния. Аналогично определяется средняя мощность в гра

фе 10. 
Плотность полезного ископаемого (графа 6) и приме

шиваемых пустых пород (графа 11) определяется по спе
циальным методикам. Плотность полезного ископаемо

го приводится в сухом состоянии. 

Средние содержания полезного компонента в полез

ном ископаемом и некондиционном полезном ископае

мом (графы 7 и 12) определяются по данным опробо
вания. 

В графе 8 в числителе проставляются размеры по
терь полезного ископаемого, а в знаменателе - потерь 

полезного компонента. Потери полезного ископаемого 

и масса примешанных пустых пород определяются пе

ремножением соответственно данных граф 4-6 и 9-11, а 
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размеры потерь полезного ископаемого - перемноже

нием граф 4-7. 
В конце каждого месяца перед заполнением «Книги 

первичного учета фактических потерь и разубоживания» 

данные граф 8 и 13 суммируются. Кроме того, ведется сум
ма нарастающим с начала года итогом. 

Данные книги служат исходным материалом для еже

месячного заполнения «Книги первичного учета факти

ческих потерь и разубоживания» (приложение 4), кото
рая является основным документом, характеризующим 

использование недр горным предприятием. 

В графе 1 приводится название карьера, рудника. 
В графе 2 указывается блок, горизонт или уступ, в 

пределах которого имели место потери и разубоживание. 

Данные для граф 3-13 и 19 выбираются из «Книги 
подсчета ... » (графы 8 и 13). При заполнении граф в чис
лителе указываются потери полезного ископаемого, а в 

знаменателе - потери полезного компонента. Графа 14 
является суммой граф 3-13. 

Графа 15: числитель представляет собой отношение 
графы 14 к графе 24; знаменатель - отношение графы 

14 к произведению граф 24 и 25. 
Плановые потери (графа 16) берутся из плана разви

тия горных работ на отчетный период. 

Потери в графе 17 указываются по графе 8 «Книги 
подсчета ... » в конце отработки залежи, карьерного или 
рудничного поля. 

Данные графы 18 вычисляются по выражению 

Пк = П Сп: Бпоr С, 

где Пк- коэффициент потерь полезного компонента; 

Сп- среднее содержание полезного компонента в поте

рянном полезном ископаемом; Бпоr - погашенные запа

сы полезного ископаемого; С - содержание полезного 

компонента в балансовых запасах. 
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Данные для графы 19 выбираются из графы 13 «Кни
ги подсчета ... ». 

Графа 20 - определяется как отношение графы 19 к 
графе 22 (в %). 

Графа 21 - данные выбираются из плана горных 

работ на отчетный период. 

Графа 22 заполняется по данным маркшейдерской от
четности о добыче полезного ископаемого и полезного 

компонента за отчетный период. 

Среднее содержание полезного компонента в добы

той руде (графа 23) проставляется по данным ОТК. 
Графа 24-числитель =гр. 22 +гр. 14 +гр. 17-19, 

знаменатель= гр. 22 +гр. 14 +гр. 17. 
При определении числителя или знаменателя берутся 

данные соответствующих граф соответственно в числи

теле или знаменателе. 

Графа 25 представляет собой отношение знаменателя 
графы 24 к числителю 24. 

Графа 26 вычисляется по формуле 

Ки = (Д- в) : Бnог, 

где Ки - коэффициент извлечения запасов полезного 

ископаемого из недр; Д- количество полезного иско

паемого (совместно с примешанными пустыми поро

дами), извлеченное из недр в определенный промежу

ток времени; в - количество разубоживающих пород 

в добытом полезном ископаемом; Бnог - погашенные 

запасы. 

Графа 27 вычисляется из выражения (гр. 22 х гр. 23) : 
(гр. 24 х гр. 25). 

Графа 28 вычисляется по формуле 

Кк=а:с, 

где Кк- коэффициент изменения качества полезного ис

копаемого; а - содержание полезного компонента в до-
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бытом полезном ископаемом; с- содержание полезного 

компонента в погашенных балансовых запасах. 

Графа 29 вычисляется из выражения гр. 23 : гр. 25. 
Геолого-маркшейдерская документация при первич-

ном учете потерь включает: 

• план потерь неотбитого полезного ископаемого; 

• геологические разрезы; 

• литологические колонки по скважинам. 

Планы потерь неотбитого полезного ископаемого со

ставляются на основании маркшейдерских планов добыч

ных забоев (уступов) в масштабе 1 : 1000-1 : 2000. 
На планах показываются: 

• контуры погашенных запасов для каждого отчет

ного периода; 

• геологоразведочные скважины; 

• утвержденный контур балансовых запасов полез-

ного ископаемого; 

• границы постоянных запасов; 

• следы вертикальных разрезов. 

Геологические разрезы составляются в масштабах, 

принятых для вертикальных маркшейдерских разрезов, 

или крупнее, и по направлению могут совпадать с этими 

разрезами. 

Книги учета потерь и графические приложения к ним 

(планы потерь и разрезы) хранятся в маркшейдерских от

делах горных предприятий наравне с основной маркшей

дерской документацией. 

Сводный учет. Для сводного учета потерь полезных 

ископаемых горное предприятие составляет ряд стати

стических форм. 

Учет потерь твердых полезных ископаемых и полез
ных компонентов в зависимости от применяемых систем 

разработки в соответствии с установленными норма

тивами ведется по статистической форме отчетности 
NQ 70-тп «Отчет об извлечении полезных ископаемых при 

117 



добыче», в котором отражается и разубоживание полез
ного ископаемого. Новая форма отчетности N2 70-тп ут
верждена постановлением Гаскометата России 22.06.94 г. 
N2 82 (приложение 5). 

Учет потерь угля ведется по статистической форме от
четности NQ 11-шрп «Отчет о потерях угля (сланца) в не
драх (подземные и открытые работы)». 

В отчете по форме N2 11-шрп содержатся показатели 
о погашении запасов угля, потерях по норме и фактиче

ски, распределении потерь по видам и системам разра

ботки. В этих формах приводятся также данные о сверх

нормативных потерях. 

11.3 
ХАРАКТ!Рnаnм тvtнnчккоn аоКУм~ентАunn 

ГОРНОГО ПРШПРnЯТnЯ Oli У\119! СОСJОЯНnЯ 
n авnж!нnя 3АПАсов поnвных nскоnА!МЫХ 

Учет состояния и движения запасов полезных иско

паемых на горных предприятиях подразделяется на сле

дующие виды: 

• первичный учет состояния и движения запасов; 

• сводный учет состояния и движения запасов; 

• отчетный баланс запасов по состоянию на 1 янва
ря каждого года (форма 5-гр). 

Балансовые запасы подлежат учету по всем трем на

званным видам. 

Забалансовые запасы отражаются только в отчетном 

балансе по состоянию на 1 января каждого года. 
Причины изменения величины забалансовых запасов 

(доразведка, переоценка и др.) должны быть указаны в 

пояснительной записке к отчетному балансу запасов. Ес

ли в процессе эксплуатации месторождения будет обос

нована экономическая целесообразность отработки за

балансовых запасов, то эти запасы подлежат переводу в 
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группу балансовых и взятию на баланс горного пред

приятия. 

Количество вновь подсчитанных и переведенных в 

балансовые запасы рассматривается как прирост с даль

нейшим учетом их движения в группе балансовых, а чи

слящиеся на площади пересчета забалансовые запасы спи

сываются. 

Первичный учет состояния и движения запасов про

изводится на основе обобщения геолого-маркшейдер

ских материалов, полученных в процессе геологоразве

дочных и эксплуатационных работ. 

За подсчетную единицу (объект) первичного учета за

пасов могут быть приняты: уступ, блок, панель, камера 

и др. Объект подсчета при первичном учете выбирается 

горным предприятием в зависимости от применяемой си

стемы разработки и горно-геологических особенностей ме

сторождения. Первичный учет запасов отражается в пас

порте, заведенном для каждой подсчетной единицы пер

вичного учета запасов (приложение 6). 
Первичный учет состояния и движения запасов по 

указанным выше подсчетным единицам слагается из 

учета: 

а) количества запасов, находящихся в недрах на на-

чало операционного периода; 

б) количества добытого полезного ископаемого; 

в) количества добытого полезного компонента; 

г) потерь и разубоживания полезного компонента. 

Длительность операционного периода первичного уче-

та по каждой из приведеиных позиций может быть не

одинаковой (месяц, квартал). 

Она зависит от особенностей ведения горно-эксплу

атационных работ и от возможностей организации уче

та по каждой из этих позиций и устанавливается пред

приятием. 
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Движение запасов в подсчетной единице первичного 

учета отражается в специальной ведомости (приложе

ние 7). 
Сводный учет состояния и движения балансовых за

пасов производится на 1 января года, следующего за от
четным, в специальной прошнурованной книге с прону

мерованньrми страницами, составляемой по специальной 

форме. 

В этой книге отражается состояние и движение запа

сов как по отдельным объектам первичного учета запа

сов (уступ, блок, паиель и т.д.), так и суммарно по более 

крупным объектам учета: этажу, карьеру, пласту, линзе, 

залежи, участку и в целом по месторождению. 

Кроме запасов основного полезного ископаемого, 

сводному учету подлежат также запасы всех сопутству

ющих полезных ископаемых и ценных компонентов, чи

слящихся на балансе горного предприятия независимо 

от извлечения их при добыче, обогащении и дальнейшей 

переработке. 

В книге сводного учета запасов (приложение 8) содер
жатся следующие сведения: 

а) учет уменьшения запасов полезных ископаемых, 

происходящего в результате добычи, потерь при добыче, 

нецелесообразности отработки отдельных участков ме

сторождения по технико-экономическим соображени

ям или в случае неподтверждения запасов при эксплу

атационной разведке или эксплуатации месторожде

ния и т.п.; 

б) учет прироста запасов в результате проведения 

геологоразведочных и эксплуатационных работ и по дру

гим причинам производится после утверждения в ус

тановленном порядке протокола об увеличении запа

сов; 

в) учет объемов добычи и потерь полезных иско

паемьrх. 
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По части месторождения, запасы которой не претер

пели изменений, остаток запасов вносится одной строкой, 

после чего производится суммирование запасов. 

Отчетный баланс запасов по месторождению состав

ляется по форме Ng 5-гр или 5-гр (уголь). 

11.q. 
XAPAКТI!!PncrnКA TI!!XHnЧI!!CKOn OOКYMI!!НТAUnn 

О CПnCAHnn 3АПАСОВ ПООВНЫХ nСКОПАI!!МЫХ 

С УЧЕТА ГОРНОГО ПР!!ОПРnЯТnЯ 

14 октября 1986 г. Гасгортехнадзор СССР своим по
становлением Ng 31 утвердил «Положение о порядке спи
сания запасов полезных ископаемых с учета предприя

тий по добыче полезных ископаемых», которое действу

ет в Российской Федерации и в настоящее время. 

Оно устанавливает единый порядок списания запа

сов полезных ископаемых с учета предприятий, органи

заций и учреждений по добыче полезных ископаемых 

при проектировании, строительстве, реконструкции, кон

сервации и ликвидации указанных предприятий, органи

заций и учреждений. 

Списание учтенных предприятием запасов полезных 

ископаемых с нарушением требований данного Положе

ния запрещается. 

Списанию подлежат учтенные предприятием по до

быче полезных ископаемых балансовые и забалансовые 

запасы основных и совместно с ними залегающих полез

ных ископаемых и содержащихся в них компонентов, 

имеющих промышленное значение: 

а) добытые и направленные потребителям и на пере

работку; 

б) потерянные в процессе добычи, в том числе остав

ленные в недрах в отбитоминеотбитом состоянии, 

извлеченные из недр и направленные в породные 
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отвалы, а также потерянные при транспортировке, 

погрузке, разгрузке и в местах хранения; 

в) утратившие промытленное значение, в том числе: 

несоответствующие вновь установленным конди

циям; нецелесообразные к отработке по технико

экономическим причинам вследствие выявившега

ся резкого усложнения гидрогеологических, ин

женерно-геологических и других природных ус

ловий; 

г) неподтвердившиеся при последующих геологораз

ведочных работах и разработке месторождения, в 

результате получения новых данных о количестве, 

качестве и условиях залегания запасов полезных ис

копаемых; 

д) переданные в установленном порядке для исполь

зования другому предприятию по добыче полез

ных ископаемых. 

Списание добытых (извлеченных ю недр) балансовых 

и забалансовых запасов полезных ископаемых произво

дится предприятием по добыче полезных ископаемых не 

реже одного раза в год на основании данных учетной 

геолого-маркшейдерской документации. 

Списание потерииных в процессе добычи балансовых 

и забалансовых запасов полезных ископаемых осуществ

ляется не реже одного раза в год раздельно по каждой вы

емочной единице (блоку, лаве, уступу и т.п.) в соответ

ствии с существующими требованиями. 

В случаях, когда при добыче прямое определение по

терь полезных ископаемых невозможно, а полная отра

ботка выемочной единицы к концу отчетного года не за

кончена, количество потерянных запасов определяется 

условно с учетом установленного для данной выемочной 

единицы норматива потерь и количества добытого из нее 

полезного ископаемого. 
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Окончательное количество потерянных запасов полез

ных ископаемых, подлежащее списанию по выемочной 

единице, определяется после окончания ее полной от

работки. 

Отнесение в потери и списание запасов полезных ис

копаемых, числящихся в общешахтных целиках, осуще

ствляется после погашения горизонта, участка или лик

видации предприятия, когда выемка запасов из целиков 

уже невозможна. 

При этом необходимость списания должна быть под

тверждена технико-экономическими расчетами. До это

го запасы полезных ископаемых должны состоять на уче

те предприятия по добыче полезных ископаемых как вре

менно консервируемые в недрах. 

Отнесение в потери и списание запасов полезных ис

копаемых вследствие неполноты их выемки, подработки 

смежных пластов или создания других условий, приводя

щих к невозможности их последующей отработки, дол

жно быть в каждом случае обосновано технико-эконо

мическими расчетами. 

Согласование списания потерянных запасов полез

ных ископаемых осуществляется управлением округа Гос

гортехнадзора. 

Списание балансовых запасов полезных ископаемых, 
утративших промышленное значение, также производит

ся только при наличии согласования управления округа 

Госгортехнадзора. 

Полное снятие с учета предприятия по добыче по

лезных ископаемых балансовых запасов, утративших про

мышлеинее значение может быть произведено только 

при наличии материалов, обосновывающих нецелесооб

разность перевода их в забалансовые. 

Списание балансовых и забалансовых запасов полез
ных ископаемых, не подтвердившихси при последующих 

геологоразведочных работах и разработке месторождении 
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в пределах горного отвода, осуществляется по мере на

копления (но не более, чем за 5-летний период работы 

предприятия) новых данных о размерах, мощности тел 

полезных ископаемых, условиях их залегания и качестве 

полезных ископаемых. Списание запасов по указанной 
причине должно согласовываться с управлением округа 

Госгортехнадзора. 

Списание балансовых и забалансовых запасов полез

ных ископаемых, передаваемых другому предприяппо, осу

ществляется по согласованию с управлением округа Гос

гортехнадзора. 

Для рассмотрения вопроса о списании с учета запа

сов полезных ископаемых, утративших промышленное 

значение и не Подтвердившихея при последующих гео

логоразведочных работах и разработке месторождения 

в пределах горного отвода, предприятие по добыче по

лезных ископаемых направляет управлению округа Гас

гортехнадзора комплект материалов, включающий пояс

нительную записку, обосновывающую намечаемое списа

ние запасов, заключение геологической организации об 

обоснованности и целесообразности намечаемого списа

ния, проект акта на списание указанных запасов полез

ных ископаемых. 

Рассмотрение материалов на списание запасов по

лезных ископаемых производится управлением округа 

Гасгортехнадзора и организацией, осуществлявшей раз

ведку месторождения в установленном порядке. 

Акт на списание запасов полезных ископаемых со

гласовывается с управлением округа Гасгортехнадзо

ра (приложение 9). 
До окончательного решения вопроса о списании за

пасов запрещается вносить в статистическую отчетность 

изменения, связанные с намечаемым списанием. 

Сведения о количестве и местоположении списанных 

балансовых и забалансовых запасов отражаются в учет-
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ной геолого-маркшейдерской документации, а также в 

«Книге учета списанных запасов полезных ископаемых» 

( приложен и е 1 0). 

11.5 
AYam твнnчккоfl aoКYMfНТAunn 
О ОО&ЫЧf n ПОТfРЯХ ПООSНЫХ nСКОПАfМЫХ 
n CПnCAHnn nx ЗАПАСОВ С YЧrJA 
roPнoro ПРЮПРnятnя 

Формы государственной отчетности по добыче по

лезных ископаемых, списанию их запасов с учета пред

приятия, величине нормативных и сверхнормативных по

терь составляются на основании данных геолого-марк

шейдерского учета: 

• сводных актов о добыче полезного ископаемого; 

• справок маркшейдерских отделов об объемах добы
чи полезного ископаемого; 

• справок диспетчерских отделов о добыче и движе-
нии полезных ископаемых. 

Аудит технической документации, связанной с уче
том объемов горных работ, может проводиться в не

скольких видах: 

• выборочный контроль правильиости подсчета объе
мов выполненных горных работ по данным геоло

го-маркшейдерской документации горного пред

приятия; 

• сплошной контроль правильиости подсчета объе
мов выполненных горных работ по данным геоло

го-маркшейдерской документации горного пред

приятия; 

• контрольные замеры правильиости подсчета объ
емов выполненных горных работ непосредственно 

в горных выработках и на складах полезного ис

копаемого. 
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При выборочном и сплошном аудиторском контро

ле правильиости подсчета объемов выполненных гор

ных работ по данным геолого-маркшейдерской докумен

тации горного предприятия основное внимание уделяет

ся проверкесоответствия полевой, вычислительной и гра

фической документации требованиям соответствующих 

Инструкций как по качеству самих работ, так и по сро

кам их исполнения. 

Если горный аудит проводится по итогам года, очень 

важно установить соответствие представленных пред

приятием форм статистической отчетности NQ 5-гр и 5-гр 
(уголь), 70-тп и 11-шрп данным, содержащимся в поле
вой книге замеров. 

Если в процессе проведения горного аудита возник

нет необходимость в проведении контрольных замеров в 

горных выработках и на складах полезного ископаемого 
горного предприятия, то эти работы должны вьшол
няться в соответствии с требованиями «Межотраслевой 
инструкции по определению и контролю добычи и вскры
ши на карьерах» (Л., Недра, 1977) и «Технической инструк
ции по производству маркшейдерских рабоD) (Л., Недра, 

1973) с учетом дополнений, содержащихся в принятых в 
развитие этих документов отраслевых инструктивных и 

методических материалах. 

Контрольные замеры, проводимые в процессе гор

ного аудита, должны завершиться оценкой их достовер

ности. Очевидно, что она должна быть не ниже досто
верности первичных маркшейдерских съемок. 

Расхождения между результатами первичного (основ

ного) и контрольного (аудиторского) замеров не долж

ны превышать: 

а) при определении объемов добычи и вскрыши на 

карьерах допусков, предусмотренных «Межотраслевой 

инструкцией по определению и контролю добычи и 

вскрыши на карьераХ)) (1977 г.), которые находятся из 

выражения 
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Vк- Von <О, 015 G .доп Vк, 

где Vк- объем по контрольному подсчету, м3 ; Von
объем, принятый в отчетах за контролируемый период, 

м3 ; G. доп -допустимая погрешность определения объ
ема согласно требованиям Межотраслевой инструкции; 

б) при определении остатков полезного ископаемого 

на складе допусков, предусмотренных Межотраслевой 

инструкцией по определению и контролю добычи и 

вскрыши на карьерах (1977 г.), которые находятся сле

дующим образом: 

допустимые погрешности определения объема и 
плотности полезного ископаемого в отвале и допусти

мые разности двух независимых определений (основно
го и контрольного) не должны превышать следующих 
значений, зависящих от объема отвала: 

объем отвала, тыс. мз ООООООООООООООООООООООООООООООооОоО о <20 20-50 50-200 >200 

допусnимаяотносителъная 

погрепmость, %: 

объема отвала о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 8 

плотности о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ооо о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 5 

доnуСПIМая разность двух неза-

висимых определеЮIЙ объема, о/оооооооооооооооооооооооо 12 

5 

5 

8 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

в) для подвигания забоя капитальных, подготови
тельных, разведочных и нарезных выработок (плюс

минус) 20 см от последнего пункта съемочной сети до 
забоя; 

г) при определении основных размеров выработан

ного пространства (линии забоя и подвигания)- 1: 100. 
После сопоставления данных, полученных в резуль

тате проведения контрольных замеров, с первичными дан

ными горный аудитор делает вывод о достоверности пер

вичных материалов и отражает это мнение в итоговом 

заключении. 
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Как было показано в 8.4, инструктивно-норматив
ные документы допускают пять возможных оснований 

для списания с учета горного предприятия балансовых и 
забалансовых запасов основных и совместно с ними за
легающих полезных ископаемых и содержащихся в них 

компонентов, имеющих промышленное значение: 

\. Добыча полезных ископаемых и направление их 
на переработку. 

2. Потери при добыче, транспортировке, погрузке, 
разгрузке и в местах хранения. 

3. Утрата промышленного значения. 
4. Неподтверждение при последующих геологораз

ведочных работах и эксплуатации месторождения. 
5. Передача в установленном порядке для использо

вания другому предприятию. 

Поэтому при проверке этой стороны деятельности 

горного предприятия горный аудитор должен получить 

ответы на следующие вопросы: 

• Как часто предприятие производило списание ба

лансовых и забалансовых запасов полезных иско
паемых? 

• Направляло ли горное предприятие в управление 

округа Госгортехнадзора материалы на списание 

запасов полезных ископаемых? 

• Имеется ли на горном предприятии акт на списа

ние запасов, согласованный и утвержденный в ус

тановленном порядке? 

• Соответствует ли ведущаяся на предприятии «Кни

га учета списанных запасов)) имеющимся актам на 

их списание? 

Полученные ответы горный аудитор фиксирует в 

своем заключении. 



Гпава 12 
СОХРАННОйЬ ПОПУТНО !106ЫВАЕМЫХ. 
ВРЕМЕННО НЕ nспоnЬ3УЕМЫХ 
ПОnЕ3НЫХ nСКОПАЕМЫХ n 
OTXO!IOB ПРОn3ВООйВА. 
CO!IEPЖAWnX ПОnЕ3НЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

12.1 
ПОПУJНО ОО&ЫВАЕМЫЕ. 
BPI:MI:HHO НЕ ncnonb3YI:MЫE 
ПОnЕ3НЫЕ nСКОПАI:МЫЕ n 
отхоаы nРоn3воаавА. 
основныЕ понятnя n оnРш~:n~:нnя 

Отходами горного производства называют твердые, 

жидкие и пылегазовые продукты, образующиеся в про

цессе добычи, обогащения и химико-металлургической пе
реработки минерального сырья, использование которых 
в настоящее время и на ближайшую перспектину являет
ся экономически нецелесообразным. 

По оценкам экспертов, в России при добыче и обо

гащении полезных ископаемых ежегодно образуется по
рядка 1,5 млрд. т отходов. 

Кроме того, в отвалах и хвостохранилищах уже нако
плено около 15 млрд. т отходов. 

Накопление отходов связано в основном с отсутст

вием экономического интереса к их переработке вслед

ствие ряда причин (устойчивых представлений об отно
сительной дешевизне и значительных запасах первично

го сырья, несовершенства применяемых технологий, не

достаточной разработанности нормативно-правовой ба

зы и др.). Фактически же минерально-сырьевая база стра

ны истощается, качество полезных ископаемых постоян

но снижается. Во многих видах отходов содержание по
лезных компонентов очень близко, а иногда и превыша

ет их содержание в природных минеральных ресурсах. 
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Уровень утилизации отходов в России очень низкий. 
По данным Института комплексного использования ми
нерального сырья и отходов производства Российской 

академии естественных наук (ИКИМСО РАЕН), только 

в качестве минерально-строительного сырья может быть 

ежегодно использовано порядка 30 % извлекаемых из недр 
вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения. 

Утилизируется же их менее 4 %. Накопление в отвалах и 
хвостохранилищах огромных масс иенепользованных от

ходов приводит к нарушению природных ландшафтов, 

выводу земель из хозяйственного оборота, загрязнению 

воздушного и водного бассейнов. 

Суммарная площадь, занимаемая отвалами горных 
предприятий России, превышает 500 тыс. га, а площадь 
территорий, подверженных негативному влиянию про

цессов, связанных с размещением отвалов, в 10-15 раз 
больше. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, 

значительная часть отходов является ценным минераль

ным сырьем и может служить: 

• источником доизвлечения полезных компонентов; 

• минерально-строительным сырьем; 

• сырьем для минеральных удобрений и мелноран
тов почв; 

• материалом для закладки выработанного простран

ства рудников, шахт и карьеров для последующей 

рекультивации. 

Однако решение всех этих проблем требует прежде 
всего принятия эффективных мер по надежному учету и 
хранению отходов, а также созданию банка данных об от

ходах, который должен обеспечить сбор, накопление, хра

нение, поиск, обработку и выдачу информации по отхо

дам, перспективным для промышленного использования. 

Как отмечалось ранее, проект горного предприятия 

должен предусматривать рациональное и комплексное 

использование вскрышных и вмещающих пород и отхо-
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дов производства при разработке месторождения полез

ных ископаемых. 

Особые требования здесь предъявляются к сохранно
сти попутно добываемых, временно не используемых по

лезных ископаемых и отходов производства, содержа

щих полезные компоненты. 

Они, в частности, должны включать: 

• раздельное складирование и сохранение попутно 

добываемых, временно не используемых полезных 
ископаемых, а также отходов производства, со

держащих полезные ископаемые и компоненты; 

• обоснование вместимости складов, порядка и тех
нологии складирования, условий и сроков сохра

нения и вовлечения в использование полезных ис

копаемых и отходов производства, мероприятия 

по предотвращению потерь сырья и его порчи; 

• обезвреживание или захоронение в соответствии с 

действующими нормативными правоными актами 

вредных отходов производства. 

Горные предприятия в соответствии с требованиями 

проекта, ГОСТами и техническими условиями обязаны 
осуществлять подготовку добытых полезных ископаемых 
к отгрузке и переработке в целях обеспечения потреби

телем наиболее полного извлечения при переработке ми
нерального сырья содержащихся в нем компонентов, име

ющих промышленное значение, а также сохранности его 

товарного качества. 

Добытое, но временно не используемое минеральное 

сырье должно складироваться, учитываться, сохранять

ся для дальнейшего вовлечения в переработку. 

При складировании должны осуществляться меры по 

предотвращению потерь и порчи минерального сырья 

от водной эрозии, самовозгорания и других причин. 

Территория склада (отвала) должна быть защищена 
от подтопления грунтовыми и паводковыми водами. За

прещается размещение складов временно не используе-
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мого сырья в зонах обрушения шахтных полей, в зонах 

сдвижения и внепосредственной близости от контура от
работки шахтных (карьерных) полей. Складирование вре
менно не используемого минерального сырья должно осу

ществляться с разделением на типы и сорта в зависимо

сти от технологии и сроков его хранения и последую

щей переработки. 

На каждый склад временно не используемого мине
рального сырья должен быть заведен паспорт по форме, 
утвержденной главным инженером предприятия. 

Характеристика сохранности попутно добываемых, 
временно не используемых полезных ископаемых и от

ходов производства, содержащих полезные компоненты, 

может быть в определенной мере получена по данным ста
тистической отчетности с применением формы Ng 71-тп 
«Отчет о комплексном использовании полезных ископа

емых при обогащении и металлургическом переделе, 
вскрышных пород и отходов производства». 

Этот отчет состоит из четырех разделов: 

• использование полезных ископаемых при обога
щении; 

• использование полезных ископаемых при техно

логическом (металлургическом) переделе; 

• движение запасов полезных ископаемых в отвалах 

горного предприятия, хвостах обогатительных фаб

рик и отходах при переделе; 

• использование вскрышных (вмещающих) пород и 
отходов производства. 

В этом отчете, заполняемом предприятиями, веду

щими добычу и переработку твердых полезных ископа

емых, приводятся данные о потерях и извлечении полез

ных ископаемых по плану и фактически при обогащении 

и технологическом (металлургическом) переделе, исполь

зовании полезных ископаемых в отвалах горного произ

водства, а также использовании вскрышных (вмещаю

щих) пород и отходов производства по целям (для про-
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изводства закладочных материалов и последующей за

кладки выработанного пространства шахт и рудников, 

для производства строительных материалов, для засып

ки выработанного пространства разрезов и карьеров). 

Использование вскрышных (вмещающих) пород и отхо

дов производства показывается по плану и фактически с 

выделением вскрышных (вмещающих) пород, шламов от 

обогащения, шлаков металлургических и др. 

12.2 
AY.Om COXPAHHOCJn ПОПУJНО ООВЫВАI!МЫХ. 
BPI!MI!HHO Hl! ncnonb3YI!MЫX 
поnоных ncкonAI!MЫX 
n отхоаов nРоn3воааВА. 
COOI!PЖAWnX ПOOSHЬII! КОМПОНI!НТЫ 

Горный аудит сохранности попутно добываемых, 

временно не используемых полезных ископаемых и от

ходов производства, содержащих полезные компоненты, 

включает следующие этапы: 

• проверку соответствия фактически применяемых 
технологических схем добычи и переработки по

лезных ископаемых решениям, содержащимся в тех

ническом проекте горного предприятия и годовом 

плане развития горных работ; 

• проверку наличия на горном предприятии пас

порта на каждый склад, временно не используе

мого минерального сырья, и его фактического 

исполнения; 

• проверку раздельного складирования различных 

видов попутно добываемых полезных ископаемых 

и отходов производства; 

• проверку выполнения горным предприятием ме

роприятий по сохранению в отвалах и складах 

временно не используемого минерального сырья и 

отходов производства, предусмотренных техниче-
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ским проектом и годовым планом развития гор

ных работ; 

• проверку выполнения мероприятий по обезврежи
ванию или захоронению вредных отходов произ

водства (если это предусмотрено техническим 
проектом или годовым планом развития горных 

работ); 

• проверку графической документации с отражени

ем существующих складов временно не исполь

зуемого минерального сырья и регулярности ее 

пополнения; 

• проверку отчетности горного предприятия о дви

жении запасов полезных ископаемых в отвалах 

горного предприятия, хвостах обогатительных 
фабрик и отходах при технологическом переделе. 

Выводы горного аудитора о сохранности на горном 

предприятии попутно добываемых, временно не исполь

зуемых полезных ископаемых и отходов производства, 

содержащих полезные компоненты, и выполнении дру

гих мероприятий по работе с отходами производства 

отражаются в его заключении. 
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Гпава 13 
PEКYnЫnBAUnЯ 3EMEnb. НАРУШЕННЫХ 
rоРнымn PA&OTAMn 

13.1 
Р!КУnыnВАunя 3!M!IIь. 

НАРУW!ННЫХ fOPHЫMn PA&OTAMn. 
ОСНОВНЫ! ПОНЯТnЯ n OПPEOI:III:HnЯ 

Преобразование нарушенных в результате произ

водственной деятельности земель в состояние, пригод

ное для дальнейшего использования их в народном хо

зяйстве, предотвращение их отрицательного воздей

ствия на прилегающие ландшафтные комплексы, охрана 

этих комплексов, оптимизация сочетания техногеиных и 

природных ландшафтов достигается рекульrnвацией на

рушенных земель. 

Термин <<рекульrnвации» используется в законода

тельных актах о недрах и земле, а также в ряде дирек

тивных и нормативных документов и в соответствии с 

ГОСТ 17.5.1.01-78 означает «комплекс работ, направ
ленных на восстановление продуктивности и народно

хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 

улучшение условий окружающей среды». 

Тем же ГОСТом дано определение понятия <<Нару

шенные земли» - это земли, утратившие свою хозяй

ственную ценность или являющиеся источником отри

цательного воздействия на окружающую среду в связи с 

нарушением почвенного покрова, гидрологического ре

жима или образования техногеиного рельефа в резуль

тате производственной деятельности человека. 
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Рекультивация относится к мероприятиям восстано

вительного характера, направленным на устранение по

следствий воздействия промышленного производства на 

окружающую среду и в первую очередь на земельные 

ресурсы. 

Постановлением Совета Министров бывш. СССР «0 
рекультивации земель, сохранении и рациональном ис

пользовании плодородного слоя почв при разработке ме

сторождений полезных ископаемых и торфа, проведении 

геологоразведочных, строительных и других работ» ут

верждено, что «условия приведения земель, почвенный по

кров которых нарушен при разработке месторождений 

полезных ископаемых и проведении иных работ» (чаще 

они именуются «Технические условия рекультивации»), в 

которых определяется направление рекультивации и из

лагаются требования землепользователей к качеству ре

культивированных земель, указываются характеристика и 

параметры рельефа техногеиных образований, состав и 

мощность рекультивационного слоя, состав и размеще

ние коммуникаций, система мелиоративных, противоэро

зионных, гидротехнических и прочих мероприятий, уста

навливаются на основе соответствующих проекrов органа

ми, предоставляющими земельные учаетюt в пользование. 

Проект рекультивации земель, нарушенных горным 

предприятием, должен разрабатываться в строгом соот

ветствии с представленными техническими условиями ре

культивации. 

Выделяются следующие направления рекультивации 

нарушенных земель: 
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рушенных землях сельскохозяйственных угодий; 

• лесохозяйственное- с целью создания лесных на

саждений различного типа; 



• рыбохозяйственное - с целью создания в пониже
ниях техногеиного рельефа рыбоводческих во
доемов; 

• водохозяйственное - с целью создания в пониже

ниях техногеиного рельефа водоемов различного 

назначения; 

• рекреационное - с целью создания на нарушен

ных землях объектов отдыха; 

• санитарно-mmеническое - с целью биологичес

кой или технической консервации нарушенных зе

мель, оказывающих отрицательное воздействие на 

окружающую среду, рекультивация которых для ис

пользования в народном хозяйстве экономически 

неэффективна или нецелесообразна в связи с отно

сительной кратковременностью существования и 

последующей утилизации этих объектов (техноген

ных образований); 

• строительное - с целью приведения нарушенных 

земель в состояние, пригодное для промышленно

го и гражданского строительства. 

Выбор направления рекультивации осуществляется с 

учетом следующих факторов: 

• природных условий района (климат, почвы, геоло

гические, гидрогеологические и гидрологические 

условия, растительность, рельеф и др.); 

• агрохимических и агрофизических свойств пород 

и их смесей в отвалах, гидроотвалах, хвоста- и шла

мохранилищах; 

• хозяйственных, социально-экономических и сани

тарно-гигиенических условий в районе размеще

ния нарушенных земель; 

• сроков существования рекультивированных зе

мель и возможности их повторных нарушений; 
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• технологии производства комплекса горных и ре

культивационных работ; 

• требований по охране окружающей среды; 

• планов перспективного развития территории рай

она горных разработок; 

• состояния ранее нарушенных земель, степени и ин

тенсивности их самозарастания. 

Таким образом, как отмечает кандидат технических 

наук В.А. Овчинников, рекультивация является многоце

левым мероприятием с природоохранной, природовос

становительной, хозяйственно-восстановительной и тер

риториально-планировочной функциями. 

Обычно рекультивацИя выполняется в два этапа: тех

нический и биологический. 

Технический этап рекультивации (техническая ре

культивация) предусматривает подготовку земель для по

следующего целевого использования их в народном хо

зяйстве. 

Биолоmческий этап рекультивации (биологическая ре

культивация) земель, включает в себя мероприятия по вос

становлению их плодородия, осуществляемые после тех

нической рекультивации. 

Горное предприиmе выполинет технический этап ре

кульmвации, который включает в себя: 
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• планировку поверхности нарушенных земель (гру

бую и чистовую); 

• выполаживание или террасирование откосов отва-

лов и бортов карьерных выемок; 

• ликвидацию последствий усадки отвалов; 

• противоэрозионные мероприятия; 

• снятие, транспортирование, складирование (при не

обходимости) и нанесение на рекультивируемые 

земельные участки почвенио-растительного слоя и 



(или) пригодных (плодородных и потенциально

плодородных) пород; 

• комплекс мелиоративных мероприятий (при необ

ходимости), направленных на улучшение химичес

ких и физических свойств пород и их смесей, сла

гающих поверхностный слой рекультивируемых зе

мель; 

• строительство гидротехнических и мелиоратив

ных сооружений, дорог, прокладку прочих инже

нерных коммуникаций. 

При выборе схемы и структуры механизации рекуль

тивационных работ в первую очередь учитываются на

правление освоения восстанавливаемых земель, техноло

гия отвальных и вскрышных работ, состояние нарушен

ных участков и свойства вскрышных пород. 

Основное требование рекультивации к технологии 

вскрышных и отвальных работ сводится к созданию на 

отработанных землях форм рельефа, благоприятных для 

последующего освоения. 

Технология горных работ должна обеспечить: 

• селективную выемку пород, пригодных для биоло

гической (сельско- или лесохозяйственной) рекуль

тивации, их транспортирование, хранение или непо

средственное использование для рекультивации на

рушенных земель; 

• размещение непригодных и малопригодных пород 

в нижней части отвалов; 

• компактную укладку вскрышных пород в отва

лы для снижения объема горно-планировочных 

работ; 

• вылолаживанне откосов отвалов и бортов оста

точных карьерных выемок; 

• формирование оптимальных по геометрическим па

раметрам негорящих и устойчивых отвалов; 
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• оптимальное изъятие площадей земельных участ

ков и минимальные сроки их использования в тех

нологическом процессе; 

• сокращение отрицательного влияния на окружа

ющую среду, сохранение в зоне открытых разра

боток благоприятных экологических условий для 

растений и животных. 

Затраты по рекультивации земель, по восстановлению 

плодородия рекультивируемых земель, а также снятию 

плодородного слоя почвы, хранению и нанесению его 

на рекультивируемые земли или малопродуктивные 

угодья относятся при разработке месторождений по

лезных ископаемых на себестоимость продукции пред

приятия. 

Рекультивация земель, нарушенных горными работа

ми, является важным элементом деятельности предприя

тия в области охраны и рационального использования 

земельных ресурсов, поэтому у предприятия должна иметь

ся документация, отражающая результаты этой деятельно

сти (по плану и фактически) и позволяющая получить 

информацию по следующим показателям: 
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1. Отведено земель на начало года (нарастающим 
итогом -всего га), в том числе: 

а) в постоянное пользование, 

из них: 

пашни, 

другие сельскохозяйственные угодия, 

лесные (кустарниковые) насаждения; 

б) во временное пользование, 

из них: 

пашни, 

другие сельскохозяйственные угодия, 

лесные (кустарниковые) насаждения. 

2. Использовано земель (га), в том числе: 



а) полученных в постоянное пользование-

всего, из них под: 

промплощадки, 

горные работы, 

отвалы, 

хвостохранилища, шламохранилища, от

стойники, 

линейные коммуникации, 

прочие (с расшифровкой); 

б) полученных во временное пользование-

всего, из них под: 

здания и сооружения, 

горные работы, 

отвалы, 

линейные коммуникации, 

хвостохранилища, шламохранилища, от

стойники, 

прочие (с расшифровкой). 

3. Занято без оформления документов на право поль
зования землей (га), 

в том числе пашни. 

4. Нарушено земель в результате оседания земной по
верхности при ведении горных работ- всего (га), 

из них: 

пашни; 

нарушено без оформления доку~ентов на право 

пользования землей, 

в том числе пашни. 

5. Рекультивировано земель (га), из них под: 
пашни, 

другие сельскохозяйственные угодья, 

лесные (кустарниковые) насаждения, 

промышленное строительство, 

другие направления рекультивации. 
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6. Передано рекультивированных земель землеполь-
зователям (га), из них под: 

пашни, 

другие сельскохозяйственные угодья, 

лесные кустарниковые насаждения, 

промышленное строительство, 

другие направления рекультивации. 

7. Использование плодородного слоя почвы (га/ м3), 

в том числе: 

снятие, 

складирование, 

использование при рекультивации. 

8. Земли, пользование которыми прекращено до 1 ию
ля 1969 г. и находящиеся на балансе предприятия. 

Эти материалы подписываются руководителем пред

приятия и представляются при проверке деятель

ности предприятия в области охраны и рацио

нального использования земельных ресурсов. 

13.2 
AY.am выпоnнfнnя пnАнов PfКYnыnвAunn 
3fMfnb. HAPYWfHHЫX ГОРНЫМn PAISOTAMn 
НА ГОРНОМ ПРШПРnятnn 

Горный аудит выполнения планов рекультивации на

рушенных земель на горном предприятии включает сле

дующие этапы: 
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• проверка наличия на предприятии документации, 

отражающей его деятельность по охране и рацио

нальному использованию земельных ресурсов; 

• проверканаличия проектной документации на ве

дение рекультивационных работ; 

• проверка отчетных документов о выполнении пла

нов рекультивации; 



• проверка своевременности перечисления средств 

землепользователям на осуществление мероприя

тий по восстановлению плодородия рекультиви

рованных земель (в соответствии с утвержденным 

проектом) после завершения работ по рекульти

вации и передачи (возврата) этих земель в сель

ском или лесном хозяйстве; 

• проверка наличия на горном предприятии актов 

комиссии по проверке выполненной предприятием 

рекультивации земель для сельскохозяйственного 

использования; в этих актах должно быть отмече

но соответствие выполненных работ утвержденно

му проекту, качество планировочных работ, мощ

ность и равномерность насыпки плодородного 

слоя и потенциально плодородных пород, ка

чественный состав плодородного слоя почвы, по

тенциально плодородных и подстилающих пород 

на корнеобитаемой глубине, качество работ по соз

данию мелиоративных, гидротехнических, проти

воэрозионных и других сооружений, уровень зале

гания и качество грунтовых вод, наличие подъезд

ных дорог; 

• контроль наличия на горном предприятии актов 

комиссии по проверке выполненной предприятием 

рекультивации земель для лесохозяйственного ис

пользования; в этих актах должно быть отмечено 

соответствие выполненных работ утвержденному 

проекту, качество корнеобитаемого горизонта на 

глубину, необходимую для произрастания древес

но-кустарниковой растительности, выполнение не

обходимых мелиоративных и других мероприя

тий по улучшению малопригодных по физическим 

и химическим свойствам пород, а также мероприя

тий по устранению токсичных пород, выполнение 

и качество работ по созданию мелиоративных, 
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гидротехнических, противоэрозионных и других со

оружений, уровень залегания и качество грунто

вых вод. 

Выводы горного аудитора о деятельности горного 
предприятия по охране и рациональному использова

нию земельных ресурсов и, в частности, о выполнении 

планов рекультивации земель, нарушенных горными ра

ботами, отражаются в его заключении. 



Гпава 111 
гоРно-:tкоnогnчЕскnn монnтоРnнг 
ОВПЕnьноаn ГОРНОГО ПРЕОПРnЯТnЯ 

1q..1 
OCHOBHblf ПОНАТnА n OПPIШ.fnfHnA 

Для всех способов разработки месторождений по

лезных ископаемых характерно существенное негатив

ное воздействие горного производства на биосферу, за
трагивающее, по существу, все ее элементы: водный и 

воздушный бассейны, землю, недра, растительный и жи
вотный мир. Это воздействие проявляется в двух основ
ных формах: 

• выделение в атмосферу веществ и энергии; 

• потребление ресурсов биосферы. 
Для первой формы характерны выделения твердых 

веществ различного фракционного состава, жидкой фа

зы, газов и различных видов энергии (тепловой, механи

ческой и др.). 
Вторая форма включает отчуждение земельных ре

сурсов, потребление полезных ископаемых, водных и ра
стительных ресурсов. 

Различают непосредственное (прямое) воздействие 

горного производства на биосферу и косвенное, являю
щееся следствием первого. Размеры зоны косвенного воз

действия значительно превышают размеры зоны прямо

го воздействия и, как правило, в эту зону попадает не толь

ко элемент биосферы, подвергающийся непосредственно
му воздействию, но и другие элементы. 

Анализ состояния биосферы в зоне расположения 

предприятий горнодобывающей промышленности пока

зывает, что проведение эффективных мероприятий по 

минимизации воздействия горного производства на ок

ружающую среду не представляется возможным без раз-
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работки и промышленной реализации горно-эколоrнче

ского мониторинга. Понятие «гарно-экологический мо

ниторинг» было впервые предложено в 1994 г. М.Е. Пев
знером, который определил горно-экологический мони

торинг как специальную информационно-аналиmческую 

систему контроля и оценки состояния окружающей среды 

в зоне деятельносm предприяmй горнодобывающей про

мышленносm. 

Система горно-экологического мониторинга основы
вается на ряде базовых положений: 

1. Система должна быть открытой для использова
ния ее в качестве элемента системы более высокого уров

ня, т.е. Единой государственной системы экологическо

го мониторинга, которая создается в нашей стране в со

ответствии с Постановлением Правительства Россий

ской Федерации «0 создании Единой государственной си
стемы экологического мониторинга России» от 24 ноя
бря 1993 г. Ng 1229. В то же время система горно-эколо
гического мониторинга должна допускать использова

ние в своем составе подсистем более низкого уровня, в 

том числе достаточно автономных. 

2. Система должна охватывать все горные предпри
ятия, находящиеся в пределах административно-терри

ториальной единицы, - района. Это дает ряд преиму

ществ как в организации сбора необходимой информа

ции о суммарном воздействии этих предприятий на ок

ружающую среду, так и в эффективности реализуемых 

прирадоохранных мероприятий. 

1~.2 
воюЕI'IавnЕ roPнoro ПРЕОПРnятnя 
НА ОКРУЖАЮWУЮ СРЕОУ 

При организации системы горно-экологического мо

ниторинга необходимо учитывать, что цеха и производ

ства, входящие в состав горного предприятия, оказы-
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вают различные виды воздействия на окружающую сре

ду, а каждый элемент биосферы подвергается суммар
ному воздействию различных источников. 

Наблюдательные сети создаются на каждом объекте 

(цехе) горного производства в соответствии с присущи

ми ему видами воздействия на окружающую среду. 

По условиям производства на каждом объекте сле

дует различать два типа воздействий. 

1. Воздействия в условиях соблюдения технологичес
ких режимов. 

Такие воздействия предусматриваются проектом, в ко

тором регламентируются количественные показатели (раз

меры) каждого вида воздействия. 

В этом случае производится предусмотренный про

ектом выборочный контроль (измерение) соблюдения 

проектных показателей на основе заложенной в проек

те сети наблюдательных станций (пунктов) и согласо

ванных экологической экспертизой проекта методик. 

Величина допустимых показателей экологического 

воздействия также согласуется экологической экспер

тизой. 

2. Воздействия в условиях нарушения проектных тех
нологических режимов. 

2.1. Запланированные нарушения. Эти нарушения свя
заны с проведением плановых ремонтов, с со

вершенствованием ранее спроектированной тех

нологии или другими прогнозируемыми измене

ниями. Например, ухудшение качества руды мо

жет потребовать увеличения тонкости помола, 

что при установленном обезвоживающем обо

рудовании приведет к периодическим залповым 

выбросам твердых частиц в сливах, а в проме

жутках между выбросами в сливах значительно 

повысятся пылевыбросы в топочных газах су-
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шильных печей. В этом случае потребуется суще

ственно увеличить частоту замеров твердой взве

си и проводить их вплоть до принятия соответ

ствующих технологических мер по локализации 

выбросов. Поэтому система мониторинга долж

на включать не только сбор и обработку инфор

мации по результатам традиционных для данной 

устоявшейся технологии замеров экологического 

воздействия, но и получение своевременной ин

формации об изменениях технологических режи

мов на всех переделах (или технологических уз

лах) всей технологической цепи 

2.2. Незапланированные нарушения технологии (ава
рийные ситуации). Подавляющее большинство та

ких ситуаций (по их виду и месту свершения) по

тенциально поддается прогнозу, трудно прогно

зируется, как правило, лишь точный момент на

ступления события. Поэтому система мониторин

га должна предусматривать установку в потен

циально опасных местах специальных пунктов 

получения информации, позволяющей по воз
можности прогнозировать возникновение ава

рийной ситуации и оценивать размеры экологи

ческого воздействия в момент и после возникно

вения аварийной ситуации. Например, органи

зация на поверхности шахтного поля (в его гра

ницах) пунктов регулярного наблюдения за ди

намикой выделения радона позволит за 3-5 суток 
прогнозировать катастрофические провалы по

верхности, а организация по периметру основа

ния хвостахранилищ сети скважин для гидрохи

мических наблюдений позволяет предотвратить 

возможность аварийного дренажа жидкой фазы 

в какой-либо зоне ложа (днища) хвостохрани

лища и оценить последствия этой аварии. 



При организации системы мониторинга на объектах 

горного производства необходимо учитывать специфи

ку каждого объекта. 

Обогатительная фабрика 

Источники воздействия: 

1. Собственно фабрика. 
2. Комплекс складирования отходов обогащения 

(хвостохранилища, прилегающие транспортные 

коммуникации, пульповоды, вспомогательные со

оружения и др.) 

Виды воздействия: 

Для обогатительной фабрики: 

а) отчуждение земель и нарушение ландшафта. Как 

правило, это воздействие имеет необратимый ха

рактер, и функция мониторинга может реализо

ваться здесь лишь в форме контроля над расшире

нием территории объекта. Новые изменения терри

тории, на которой размещается обогатительная фа

брика, фиксируются и закладываются в банк дан

ных об объемах нарушенных земель; 

б) стоки дождевых, талых, моечных и бытовых вод. 

Сброс этих стоков должен подвергаться после 

очистки контролю на содержание органики (неф

тепродуктов, масел и пр.), минеральных солей, 

твердых взвешенных частиц и контролю объемов 

сброса; 

в) водопотребление - водозабор из природных ис

точников: проводится регулярный контроль водо

забора на предмет соответствия его установлен

ным для данного объекта нормам водооборота и 

водопотребления; 

г) пылегазовые выбросы в воздушный бассейн; для 

контроля за этим видом воздействия производят-
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ся регулярные измерения объемов выброса, ана

лизы их химического состава и концентрации. 

Для комплекса складирования отходов обогащения: 

а) отчуждение земель и нарушение ландшафта; 

б) загрязнение воздушного бассейна продуктами вет

ровой эрозии и деятельности транспортных меха

низмов; 

в) загрязнение водного бассейна фильтратами жид

кой фазы и продуктами водной, ветровой эрозии 

и суффозионных выносов; 

г) загрязнение почв прилегающих территорий про

дуктами эрозии и в результате подтопления; 

д) нарушение гидрологического режима вследствие 

постоянного изменения депрессионной воронки; 

е) комплексные экологические нарушения в резуль

тате возможных аварийных ситуаций. 

Карьер (разрез) 

Источники воздействия: 

l. Собственно карьер (разрез). 
2. Внешние отвалы. 
3. Транспортные коммуникации (между карьером и 

отвалами). 

Виды воздействия: 

Для карьера (разреза): 

а) отчуждение земель, нарушение ландшафта; 

б) осушение карьерного поля и карьерный водоот

лив; 

в) пыле- и газавыделения при буровзрывных и транс-

портно-погрузочных работах; 

г) радиационное воздействие. 

Для внешних отвалов: 

а) отчуждение земель и нарушение ландшафта; 



б) пылевое и газовое (в случае самовозгорания) за

грязнение воздушного бассейна; 

в) загрязнение водного бассейна продуктами выще

лачивания отвальных пород; 

г) загрязнение (или засоление) почв продуктами эро

зии и выщелачивания; 

д) самовозгорание пород в отвале (тепловое и газо

вое загрязнение среды). 

Для транспортных коммуникаций: 

а) пылегазовое загрязнение воздуха от движения ав

тотранспорта (в случае автотранспортных отва

лов); 

б) пылевое загрязнение воздуха от дефляции пород 

на транспортерах (при конвейерных отвалах). 

Подземный рудник (угольная шахта) 

Источники воздействия: 

1. Поверхностный комплекс промзданий и сооруже-
ний (промплощадка). 

2. Комплекс осушения месторождения. 
3. Рудничный (шахтный) водоотлив. 
4. Рудничная (шахтная) вентиляция. 
5. Образование подземного выработанного прост

ранства вследствие извлечения полезного ископа

емого и вмещающих пород. 

6. Поверхностные отвалы и терриконы. 
Виды воздействия: 

а) отчуждение земель под промплощадку и под отва

лы; 

б) воздействие на водный бассейн вследствие сброса 

вод рудничного водоотлива, стоков промплощадки 

и за счет водозаборов из природных источников 

на технические и бытовые нужды; 
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в) загрязнение воздушного бассейна пылегазовыми 

выбросами рудничной вентиляции, пыленнем и 
самовозгоранием пород отвалов; 

г) деформации земной поверхности над выработан
ным пространством. 

Информационной основой системы горно-экологи
ческого мониторинга является банк данных о природно

климатических условиях горнопромышленного района (с 

выделением тех элементов, которые определяют эколо

гическую обстановку на территории региона) и харак
тере воздействия горного производства на окружающую 

среду. 

Для этого должны быть определены показатели, ха

рактеризующие: 

• состояние, использование и охрану водного бас

сейна (запасы и качество воды, водопотребление, 

объем сброшенных стоков, их загрязнение и очи

стка); 

• состояние, загрязнение и охрану воздушного бас

сейна (загрязнение горным предприятием и объ

ектами соцкультбыта, характеристика мер по за

щите атмосферы); 

• состояние, использование и охрану земельных ре

сурсов; 

• использование недр; 

• образование, наличие, удаление и использование 

промышленных отходов. 

Часть этих показателей может быть получена по дан

ным статистической отчетности (как это было показано 

в предыдущих главах) и из экологических паспортов 

горных предприятий, а для определения других должны 

использоваться данные горно-экологического монито

ринга. В процессе горно-экологического мониторинга про

водятся измерение, накопление и статистическая обра
ботка данных о величинах показателей каждого из при
ведеиных видов загрязнения. 
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1Q..З 

OPГAHn3AUnЯ cna!Mbl ГОРНО-3КоnоrnЧ!СКОГО 
МОНМОРnНГА НА ГОРНОМ ПР!ОПРnятnn 

Система горно-экологического мониторинга должна 

включать, как минимум, четыре подсистемы наблюде

ний: 

1 подсистема, предусматривающая организацию (по
строение) сети стационарных постов наблюдений, уком

плектованных приборами для метео- и гидрологических 

измерений: температуры, давления, влажности атмосфер

ного воздуха, скорости и направления ветра, колебаний 

уровня грунтовых вод, скорости и направления грунтовых 

потоков, изменения дебита подземных и наземных коллек

торов, температуры воды и поверхности грунта и др. 

2 подсистема - сеть стационарных постов наблю

дений, укомплектованных приборами для измерения ха

рактеристик окружающей природной среды еще не под

вергшейся техногеиному воздействию, с целью оценки ее 

исходного состояния, на фоне которого осуществляется 

техногеиное воздействие горного производства. Система 

включает приборы для измерения газового состава и за

пьшенности атмосферного воздуха, химического состава 

почв и элементов водного бассейна (грунтовых вод, на

земных водоемов, донных отложений), приборы для из

мерения содержания твердых взвесей в водной среде и 

содержания влаги в почвах, радиометрические приборы 

(для оценки радиационного фона), приборы для измере

ния напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород. 

Приборы 1 и 2-й подсистем должны работать в авто
матическом режиме, частота выдачи показаний прибора 

(периодичность замеров) устанавливается для каждого 

показателя методикой измерений, учитывающей свой

ства наблюдаемого объекта и конкретные местные усло-
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вия (определяющие естественную возможную частоту 
измерения данного показателя). Диапазон измерения 

применяемых приборов должен периодически пере

крывать пределы возможного изменения величин ка

ждого показателя, а в случае отсутствия такого при

бора наблюдательный пост должен быть оснащен дву

мя (или более) приборами с разными диапазонами из

мерений. 

3 подсистема включает две сети постов наблюдений. 
Первая - сеть стационарных постов, оснащенных 

приборами для оценки выбросов непосредственно на ис

точниках. Сюда входят приборы для измерения концен

трации вредных веществ и приборы (типа расходоме

ров) для измерения потока выброса (объемов выброса в 

единицу времени), поскольку количество попадающих в 

окружающую среду вредных веществ и их накопление в 

осадках (или во взвешенном состоянии в локальных точ

ках пространства) определяется не только их концен

трацией, но и величиной выбросного потока (мощно

стью выброса). 
Вторая - сеть передвижных станций, оснащенных 

приборами для измерения концентраций вредных ве

ществ на различных расстояниях от источника в зоне 

преобладающего (господствующего) направления вы

бросного потока и в местах вероятного накопления ком

понентов выброса. 

Приборы первой сети работают в автоматическом 

режиме круглосуточно, приборы второй сети применя

ют выборочно с периодичностью, установленной мето

дикой наблюдений для конкретных условий объекта. В 
случае выявления особо опасных мест накопления вред

ных веществ или длительного поддержания их опасных 

концентраций возможна установка в этих местах на ка

кое-то время стационарных постов наблюдений с помо

щью приборов второй сети. 

156 



4 подсистема, в которую входит сеть стационарных 
постов, укомплектованных приборами и другими сред

ствами наблюдений за такими изменениями состояния от

дельных элементов природной среды, которые, сами по 

себе не являясь в данный момент экологически опасны

ми, позволяют прогнозировать существенные техноген

ные нарушения (аварийные -ситуации, залповые выбро

сы и т.п.). 

Приборы этой подсистемы должны работать в авто

матическом режиме круглосуточно. 

Во «Временном положении о горно-экологическом мо

ниторинге», утвержденном Госгортехнадзором России, 

Министерством природных ресурсов РФ и Госкомэко

логией России, указано, следующее: 

• горно-экологический мониторинг на горном пред

приятии осуществляется службой, состав которой, 

основные обязанности, права и порядок работы оп

ределяются Положением о системе горно-экологи

ческого мониторинга, утверждаемом руководите

лем предприятия по согласованию с территори

альными органами Госгортехнадзора России и Ми

нистерства природных ресурсов России; 

• работы по горно-экологическому мониторингу мо

гут выполняться на договорной основе специали

зированными организациями, имеющими лицензии 

на виды деятельности, связанные с ведением наблю

дений, выдаваемые в установленном порядке орга

нами Госгортехнадзора России, МПР России, Гос

комэкологии России, Госкомзема России. 

Создание эффективной системы горно-экологичес

кого мониторинга обусловлено необходимостью полу

чения надежной и своевременной информации о состо

янии природной среды, изменениях, происходящих в ней 
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под воздействием горного производства, и последую

щего использования этих данных для разработки комп

лекса мероприятий по охране окружающей среды и ра

циональному использованию природных ресурсов в гор

нопромышленных регионах. Данные горно-экологическо

го мониторинга имеют также определяющее значение для 

определения размеров платежей горного предприятия за 

загрязнение окружающей среды. 

1Q..Q. 
AY.Om nHФOPMAUnn. 
ПOnYЧI!HHOn ПРn ПPOBI!O!Hnn 
roPH0-3Konornчккoro монmоРnнrА. n 
выпоnна:нnя мa:PonPnmnn по УаРАНЕнnю 
вскРытых :.коnогnчккnх HAPYWI!нnn 

Во «Временном положении о горно-экологическом 

мониторинге», утвержденном Госгортехнадзором, Мини

стерством природных ресурсов и Гаскомэкологией в мае 

1997 г., определен следующий порядок функционирова
ния горно-экологического мониторинга: 

l. Перечень контролируемых при ведении горно-эко
логического мониторинга параметров, объемы наблюде

ний определяются на основании действующих норматив

ных документов, а также данных проведеиной в установ

ленном порядке оценки воздействия на окружающую 

природную среду, с учетом общей экологической нагруз

ки территории. 

2. Основные требования к осуществлению горно-эко
логического мониторинга устанавливаются в лицензиях 

на пользование недрами, планах развития горных работ. 

3. При согласовании проекта горно-экологического 
мониторинга (раздела технического проекта) органы Гас

гортехнадзора России и МПР России могут потребо

вать за счет средств заказчика проведение экспертизы 
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материалов проекта в части соответствия предусмот

ренных проектом мер установленным нормативным тре

бованиям, включая обеспечение информационной сов
местимости и методического единства. 

4. В случаях, когда пользование недрами связано с 
риском возникновения крупных аварий и техногеиных 

катастроф, оказывает существенное вредное влияние на 
окружающую среду, система горно-экологического мо

ниторинга горного предприятия может также включать 

контрольные пункты, размещаемые в региональных ор

ганах Гасгортехнадзора России. Создание контрольных 
пунктов и их техническое оснащение определяется при 

nроектировании горно-экологического мониторинга, со

ставлении nланов развития горных работ. 

5. Результаты горно-экологического мониторинга nри 
nользовании недрами не реже одного раза в год обоб

щаются с nодготовкой отчетных материалов, включая 

гарно-графические, характеризующих влияние горных ра

бот на окружающую среду и утверждаемых руководите

лем организации. 

Основываясь на данном «Временном nоложении ... » и 
других нормативных nравовых актах, аудит информа

ции, nолученной nри проведении горно-экологического 

мониторинга, и выnолнения мероnриятий по устране

нию вскрытых экологических нарушений, должен nрово

диться следующим образом: 

1. Проверяются данные о существовании на гор
ном nредприятии системы горно-экологического мо

ниторинга. 

2. Проверяется наличие годовых отчетных данных, 
характеризующих влияние горного nроизводства на ок

ружающую среду, полученных в nроцессе горно-экологи

ческого мониторинга. 

3. Проверяется состояние выполнения мероnриятий 
по снижению влияния горного nроизводства на окружа-
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ющую среду, намеченных самим горным предприятием и 

предписанных в результате проверок горного предпри

ятия контрольными и надзорными органами. 

4. Проверяется достоверность фактических данных о 
загрязнении окружающей среды горным предприятием, 

которые используются горным предприятием при опре

делении размеров соответствующих платежей. 

Выводы горного аудитора о деятельности горного 

предприятия по проведению горно-экологического мо

ниторинга, разработке и реализации мероприятий по ох
ране окружающей природной среды отражаются в его 

заключении. 
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Гпава 15 
6Е30ПАСНОаЬ ГОРНЫХ РА&ОТ n 
3EMHOfl ПОВЕРХНОаn ПРn 
ОЕФОРМАUnЯХ ГОРНЫХ ПОРОО НА 
КАРЬЕРАХ n РА3РЕ3АХ 

15.1 
ОСНОВНЫ! ПОНМnа n OПP!O!II!Hna 

Под деформацией принято понимать изменение в ре

зультате внешнего воздействия положения точек твердо

го тела, при котором меняется расстояние между ними. 

Следовательно, деформация горных пород- процесс пе

ремещения некоторой части массива горных пород под 

влиянием природных и горнотехнических факторов, при

водящий к изменению формы инженерного сооружения 

(борта карьера или разреза, уступа, отвала и др.). 

Деформации горных пород наносят большой ущерб 

горному предприятию, так как нарушают нормальный 

режим его работы и приводят к дополнительным мате

риальным затратам. 

В разработанной ВНИМИ в 1971 г. «Инструкции по 

наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов 

и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обе

спечению их устойчивости» выделены следующие виды 

деформаций (нарушений устойчивости уступов, бортов 

и отвалов): 

• осыпи характерны для всех видов горных пород, 

затрагивают, как правило, приповерхностную часть 

крутых откосов и формируются в течение дли

тельного периода времени (нескольких лет); спо

собствуют вьшолаживанию общего угла наклона 

борта карьера за счет уменьшения (сработки) пло

щадок (берм) уступов; иногда осыпи являются ис-
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точником образования более крупных нарушений 

устойчивости (оплывин, оползней); 

• обрушения захватывают значительные части мас
сивов горных пород и возникают при углах отко

сов, превышающих 25-35°; активная стадия об
рушения протекает практически мгновенно. Обру

шения представляют наибольшую опасность для 

людей и механизмов, работающих на нижележа

щих уступах; 

• оползни - наиболее распространенный вид нару

шения устойчивости откосов, связанный с нали

чием в толще пород пластичных прослойков, 

сло-ев и слабых контактов; они происходят при 

углах наклона бортов и откосов уступов положе 

25-35°; активная стадия оползней протекает в 
те-чение значительного времени (от нескольких 

часов до месяцев). Оползни вовлекают в движе

ние значительные массы горных пород - от со

тен до нескольких млн. м3 ; в ряде случаев опол

зни приводят к полному прекращению работ в 

карьере; 

• просадки связаны с уплотнением высокопористых 

рыхлых отложений и отвальных пород под вли

янием внешних пригрузок, увлажнения атмосфер

ными осадками и консолидации. Обычно это наи

менее опасный вид нарушения устойчивости, од

нако в определенных условиях может служить при

чиной серьезных нарушений режима работы, ава

рий и травм; 

• оплывины характеризуются перемещением в виде 

потока насыщенных водой до текучего состояния 

некоторых разновидностей песчано-глинистых по

род нарушенной структуры- пылеватых песков и 

глин, а также лессовидных суглинков и лессовых 

пород. Оплывины захватывают значительные объе-



мы пород, развиваются интенсивно, часто приоб

ретая катастрофический характер. 

Эти виды деформаций, не связаны или слабо связаны 

с деятельностью подземных или поверхностных вод. 

Кроме того, выделяются деформации откосов, пол

ностью обусловленные деятельностью подземных и по

верхностных вод. 

к их числу относятся: 
• оплывание, связанное с переносом и переотложе

нием грунтовых частиц подземными водами, вы

текающими на откос в пределах промежутка выса

чивания; наибольшее развитие этот процесс полу

чает в песчаных грунтах; 

• выпор - нарушение устойчивости частично под
топленных песчаных откосов, при котором при

ходит в движение некоторый его объем; выпор 
происходит под влиянием сил тяжести и гидроди

намического давления, которое играет в этом про

цессе основную роль; 

• механическая суффозии - вынос мелких частиц из 
массива горных пород под влиянием гидродина

мических сил; суффозионные явления наблюда
ются главным образом в откосах, сложенных пес

чаными грунтами хотя и достаточно редко; 

• фильтрационный вынос вдоль трещин носит эро

зионный характер и может развиваться в слабо

сцементированных породах с характерной есте

ственной трещиноватостью. В отдельных случаях 

фильтрационный вынос может привести к обра

зованию подземных пустот и провальных воро

нок. Этот вид деформаций встречается редко и 
имеет существенное развитие лишь в слабосцемен

тированных рыхлых песчаниках. 

Деформации горных пород на карьерах обусловлены 

совместным влиянием двух классов факторов: природ

ных и горнотехнических. 
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Природные факторы могут быть разделены на три 

группы: географа-климатические, геологические и гид

рогеологические. 

К числу первых относятся: рельеф района месторож

дения, атмосферные осадки, температурный режим, мерз

лотный режим. 

Геоrрафо-климаmческие факrоры влияют на интенсив

ность процессов выветривания и могут при наличии мно

голетнемерзлых пород предопределить условия дефор

мирования массива. Под влиянием регулярно повторяю

щихся циклов прогревание -замораживание у поверхно

сти уступов образуется зона пород с поиижеиными проч

ностными характеристиками. Географо-климатические 

факторы должны учитываться при разработке меропри

ятий по уменьшению сроков стояния уступов и бортов 

(атмосферные условия), в расчетах устойчивости усту

пов (температурный режим) и при прогнозировании не

которых видов оползневых деформаций (количество и пе

риодичность атмосферных осадков). 

В группу геолоmческих факторов входят: литология, 

структурные особенности и свойства массива горных по

род. Группа геологических факторов имеет определяю

щее воздействие на деформационные процессы. Они ха

рактеризуют условия деформации массива и определяют 

выбор расчетных схем устойчивости, противодеформа

ционных мероприятий и величину показателей, заклады

ваемых в расчеты. 

Гидрогеолоmческие факторы включают: поверхно

стные воды, пересекающие карьерное поле или находя

щиеся в непосредственной близости от него, водоносные 

горизонты в массиве горных пород, обводненнесть кон

тактов слоев и структурных нарушений, карст. Гидро

геологические факторы воздействуют как на прочность 

массива горных пород, так и на условия его деформиро

вания. Эффективность влияния этой группы факторов 
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зависит от характеристик поверхностных и подземных 

вод и условий среды. 

К классу горнотехнических факторов относятся: спо

соб вскрытия карьерного поля, система разработки, ре

жим горных работ, способ рыхления горной массы, струк

тура комплексной механизации, отвалообразование, гео

метрические параметры карьера, наличие подземных гор

ных работ в районе карьерного поля и в непосредствен

ной близости от него. Рассматривая влияние этого клас

са факторов на устойчивость карьерных откосов, следу

ет указать, что большинство из них изучено еще недос

таточно, Необходимость проведения детальных иссле

дований в этом направлении диктуется тем обстоятель

ством, что этими факторами можно управлять и тем са

мым снижать их вредное воздействие на устойчивость мас

сива горных пород. 

В соответствии с Типовым положением о ведомст

венной маркшейдерской службе, утвержденным поста

новлением Совета Министров СССР от 27 октября 1981 г. 

NQ 1040, в задачи маркшейдерской службы горных пред
приятий, в частности, входят организация и проведение 

инструментальных наблюдений за процессами сдвижения 

горных пород, проявлениями горного давления, дефор

мации земной поверхности, зданий и сооружений, за ус

той•mвоС1Ъю уступов, бортов ~арьеров и ожосов отвалов. 

Эта задача маркшейдерской службы горного предпри

ятия нашла отражение и в проекте Положения о марк

шейдерской службе в Российской Федерации. 

В соответствии с «Инструкцией по наблюдениям за 

деформациями бортов, откосов уступов и отвалов и раз

работке мероприятий по обеспечению их устойчивости», 

согласованной всеми горнодобывающими министерства

ми и утвержденной Гасгортехнадзором СССР 21 июля 
1970 г., для разработки претивадеформационных меро
приятий, предотвращающих опасное проявление дефор-
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маций откосов на карьерах, выполняются следующие ви

ды работ: 

• проведение систематических глазомерных наблю

дений за состоянием откосов в карьере и на отва

лах; изучение геологических и гидрогеологических 

условий месторождения, изучение условий залега

ния породных слоев, структуры массива горных 

пород, пород основания отвалов; 

• выявление зон и участков возможного проявления 

разрушающих деформаций откосов на карьерах и 

организация на этих участках стационарных инст

рументальных наблюдений; 

• проведение инструментальных наблюдений за де

формациями бортов, уступов и откосов отвалов; 

• изучение возникающих нарушений устойчивости, 

установление их характера, степени опасности и 

причин возникновения, их документация; 

• составление проектов искусственного укрепления ос

лабленных зон и участков, контрфорсов, пригру

зок откосов, специальной технологии горных ра

бот и других мероприятий по борьбе с разрушени

ями откосов на карьерах; 

• систематический контроль за состоянием проти

деформационных сооружений и выполнением меро

приятий, предотвращающих развитие нарушений 

устойчивости откосов; 

• контроль за соблюдением проектных параметров 

откосов уступов, отвалов и бортов карьеров. 

В зависимости от горно-геологических и гидрогеоло

гических условий разрабатываемых месторождений, сро

ка службы карьеров, глубины разработок, горнотехни

ческих условий, применяемого горного оборудования на 

карьерах выполняется весь комплекс работ, предусмот

ренный данной Инструкцией, или его часть. Объем ра
бот, подлежащих выполнению на каждом карьере, оп-
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ределяется техническим руководством горного предпри

ятия и согласуется с местным органом Госгортехнадзора. 

Работы, предусмотренные данной Инструкцией, дол

жны выполняться работниками маркшейдерской и гео

логической служб горного предприятия. Общее руково

дство и ответственность за своевременное и качествен

ное выполнение работ по наблюдениям за деформациями 

откосов и оперативному решению вопросов по обе

спечению устойчивости бортов карьеров, откосов ус

тупов и отвалов возлагаются на главного инженера 

предприятия. 

15.2 
AYam Т!Хнnчккоn аоКУМЕНТАunn 
ПО OPГAHnЭAUnn n ПРОВIШ.ЕНnЮ HA&niOOEHnfl 
ЭА OEФOPMAUnЯMn ГОРНЫХ ПОРОО 
НА РАЭРЕЭАХ n КАРЬЕРАХ n РАЭРА&ОТКЕ 
ПРОТnВООЕФОРМАUnОННЫХ MEPOПPnяtnfl 

Аудит технической документации по организации и 

проведению наблюдений за деформациями горных по

род на разрезах и карьерах и разработке противодефор

мационных мероприятий включает следующие этапы: 

• проверку наличия на горном предприятии согла

сованной с Госгортехнадзором документации по вы

полнению требований Инструкции по наблюдени

ям за деформациями бортов, откосов уступов и от

валов на карьерах и разработке мероприятий по 

обеспечению их устойчивости; 

• проверку работ по наблюдениям за деформациями 

откосов на карьерах в части их соответствия тре

бованиям вышеуказанной Инструкции: 

наличие проектов наблюдательных станций по 

наблюдению за деформациями бортов в целом 
и за деформациями отдельных участков бортов 
с неблагоприятными условиями устойчивости; 
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соответствие фактически заложенных станций 
проектным решениям; 

соответствие фактически применяемой методи

ки инструментальных наблюдений на станциях 

проектным решениям; 

качество обработки результатов маркшейдер
ских наблюдений; 

результаты анализа материалов маркшейдер

ских наблюдений; 

• проверку возможности использования результа

тов наблюдений для составления противодефор
мационных мероприятий; 

• проверку наличия перечия противодеформацион
ных мероприятий и технической документации по 

их выполнению. 

Результаты аудиторской проверки отражаются в за

ключении. 



Гпава 16 
6Е30ПАСНОСТЬ ГОРНЫХ РА&ОТ n 
3EMHOfl ПОВЕРХНОСТn ПРn COBnЖEHnn 
ГОРНЫХ ПОРО.О ПРn ПOJJ3EMHOfl 
РА3РА60ТКЕ MECТOPOЖOEHnfl 

16.1 
ОСНОВНЫ~ ПОНАТnА n OПPШ!II~HnA 

При подземной разработке месторождений полезных 

ископаемых на большой площади породы покрываю

щей толщи над выработанным пространством оседают, 

вследствие чего над выработанным пространством мо

гут образовываться провалы в виде воронок иЛи тран

шей, трещины и значительные по размерам впадины 

(мульды оседания), в которых вертикальные и горизон

тальные сдвижения горных пород могут достигать не

скольких метров. 

С увеличением глубины разработки в область влия

ния горных работ попадают капитальные горные выра

ботки, в том числе шахтные стволы, что может привести 

к серьезным авариям и остановке работы горного пред

приятия. 

Поэтому при проектировании горных выработок и 

сооружений на земной поверхности необходимо прини

мать эффективные меры по их защите от сдвижения гор

ных пород. 

Под сдвижением горных пород понимают (И.А. Пе

тухов) перемещение и деформацию массива горных по

род вследствие нарушения их естественного равновесия 

при ведении горных работ. Непосредственно над очист
ной выработкой слои пород теряют сплошность и об
рушаются в выработанное пространство. Высота зоны 

обрушения составляет от 2 до 6m (т -вынимаемая мощ
ность залежи), выше последовательно располагаются зо-
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на трещинаобразования (высотой 20-30 т), где в проги
бающихся слоях образуются трещины, полностью пере
еекающие слои примерно по нормали к напластованию, 

и толща, где горные породы расслаиваются, прогибаясь 

без образования трещин. Вокруг очистной выработки за 
счет зависания и прогиба пород образуется зона опор
ного давления, в которой породы в основном сжимают

ся, и за счет этого площадь на земной поверхности, под

вергающаяся сдвижению, по размерам почти всегда пре

вышается площадь отработанной залежи полезного ис

копаемого. 

На земной поверхности при ее подработке образует

ся мульда сдвижения, в которой сдвижения распределя

ются неравномерно, и вследствие этого возникают вер

тикальные (наклон, кривизна) и горизонтальные (растя

жения, сжатия) деформации, а подрабатываемые соору

жения могут получить повреждения вплоть до разру

шения. 

Для уменьшения деформаций земной поверхности 

применяют так называемые горные меры, к которым от

носятся применение систем разработки с закладкой вы

работанного пространства, камерная система разработ

ки и др. Для исключения вредного влияния горных ра

бот на подрабатываемые сооружения оставляют предо
хранительные целики. 

Для защиты зданий и сооружений применяют конст

руктивные меры: разделение зданий на отсеки, усиление 

стен стальными тяжами и др. 

С целью определения или уточнения параметров про

цесса сдвижения при освоении новых участков месторо

ждений, выемке полезного ископаемого на больших глу

бинах, применении закладки выработанного простран

ства, наличии тектонических нарушений или складчато

го залегания пластов полезного ископаемого, внедрении 

новых систем разработки, установления взаимосвязи ме

жду деформациями земной поверхности и возникающи-
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ми деформациями в подрабатываемых объектах, опре

деления эффективности применяемых конструктивных и 

горных мер охраны объектов от вредного влияния под

земных разработок проводится инструментальные наблю

дения за сдвижением земной поверхности под влиянием 

горных разработок. 
В соответствии с требованиями «Инструкции по на

блюдениям за сдвижением горных пород, земной повер

хности и подрабатываемыми сооружениями на уголь
ных и сланцевых месторождениях» (Л., ВНИМИ), согла
сованной с Госгортехнадзором СССР 5 марта 1987 г., и 
которую можно применять при подземной разработке и 

других видов полезных ископаемых, инструментальные 

наблюдения проводят на наблюдательных станциях, со
стоящих из системы реперов, закладываемых по про

фильным линиям. В районах заболачивания закладка ре

перов и наблюдения за их сдвижением производятся по 
проекту, согласованному со специализированной органи

зацией. На застроенных территориях для исключения воз

можности повреждений подземных коммуникаций места 

закладки реперов согласуются с местными органами вла

сти. Закладка реперов и начальные наблюдения на них 
должны быть проведены до проявления влияния очист

ных выработок. 

Закладку наблюдательной станции и наблюдения на 

ней проводят по специальному проекту, который должен 

включать в себя графическую часть и пояснительную за

писку. 

Графическая часть должна состоять из плана наблю

дательной станции в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 или 
1 :5000, геологических разрезов по профильным линиям (в 
том же масштабе, что и план станции) и чертежей кон

струкции реперов. 

На план наносят: рельеф земной поверхности, прой

денные и проектируемые горные выработки, выходы под 
наносы залежей полезных ископаемых, тектонические 
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нарушения, наличие плывунов, карстов, естественных по

лостей, сооружения и объекты, расположенные на зем

ной поверхности, подземные коммуникации, границы пре

дохранительных целиков, профильные линии и все ре

перы, как грунтовые, так и закладываемые в сооружения. 

Геологические разрезы следует составлять, исполь

зуя все данные по ближайшим геологическим скважинам 

и горным выработкам. Особое внимание следует уде

лить уточнению мощности наносов, положению мощ

ных прочных слоев пород, расположению горных выра

боток, в том числе старых, карстов, естественных полос

тей, тектонических нарушений и других поверхностей 

ослабления в массиве горных пород. На разрез наносят 

все рабочие и опорные реперы профильной линии. 
В пояснительной записке указывают цель наблюде

ний, приводят краткую геологическую и горно-техни

ческую характеристики участка, обосновывают кон
струкцию наблюдательной станции, ее местоположе

ние, число и направление профильных линий, их дли
ны, интервалы между реперами, число реперов и необ

ходимых для их закладки материалов (металл, цемент, 

песок). 
Приводят методику и периодичность наблюдений с 

соответствующим обоснованием, способ привязки стан
ции к маркшейдерской опорной геодезической сети, ука
зывают требуемую точность измерений, необходимые 

приборы и инструменты. 

Все материалы к проекту наблюдательной станции 
должны быть сброшюрованы и подписаны лицом, от

ветственным за составление проекта, и утверждены в ус

тановленном порядке. Проекты долговременных ком

плексных наблюдательных станций за состоянием вер
тикальных стволов утверждаются техническим руковод

ством горного предприятия. 

Методика наблюдений на станциях и обработки ре

зультатов изложена в вышеупомянутой Инструкции. 
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Наблюдения за подрабатываемыми зданиями и со

оружениями проводят с целью своевременного принятия 

мер, предотвращающих аварийные ситуации, сравнения 

ожидаемых и фактических повреждений и деформаций 

конструкций и уточнения допустимых и предельных де

формаций земной поверхности. 

Наблюдения проводят инженеры или техники марк

шейдерской службы совместно со специалистами-строи

телями. Сроки, периодичность, методику наблюдений ус

танавливают в соответствии с Инструкцией. 
Результаты наблюдений оформляют в техническом 

отчете. В нем приводят план наблюдательной станции, 
основные строительные чертежи подрабатываемых зда
ний и сооружений (план, разрезы, сечения колонн и фун
даментов), сведения о грунтах основания (угол внутрен
него трения, сцепление), техническом состоянии к пери

оду подработки (акты обследования), балансовой стои

мости. 

Для подземных трубопроводов должны быть указа

ны следующие данные: назначение, внутреннее давление 

и температура, материал труб, диаметр, толщина стенок, 

характеристика стыковых соединений (компенсационная 

способность- для секционных трубопроводов), глубина 
заложения, сведения о грунтах, уклон (для самотечных 
трубопроводов), год прокладки и балансовая стоимость. 

Выявленные повреждения и деформации конструк

ций в результате подработки и связанные с ними меро

приятия и затраты отражаются в виде подробного опи

сания с необходимыми графическими приложениями, вы

водами и рекомендациями. 

Наблюдения за состоянием вертикальных шахmых 
стволов проводят после ввода их в эксплуатацию при 

оконтуринании очистными выработками предохранитель
ных целиков под стволы; частичной или полной выемки 

околоствольных целиков, а также обнаружении призна
ков деформирования крепи и армировки. 
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Наблюдения за состоянием шахтных стволов вклю

чают: визуальное обследование состояния крепи и арми
ровки ствола с фиксацией нарушений (изменений, откло

нений); инструментальные наблюдения по переопреде
лению отметок подходных пунктов полигонометрии и 

осевых реперов, расположенных вблизи устьев стволов; 
инструментальных наблюдений на долговременных ком

плексных наблюдательных станциях. 
Методика работ и периодичность их проведения ус

тановлены Инструкцией. 

Результаты обследования оформляют актом, кото
рый утверждается главным инженером горного предпри

ятия, с приложеннем соответствующей графической до
кументации. 

В соответствии с Инструкцией (пункт 5.15) по дан
ным наблюдений на долговременных комплексных на

блюдательных станциях: 
а) разрабатывают и осуществляют меры по охране 

ствола, если оседание земной поверхности у его устья 

может превысить 50 мм или ожидаемые по результатам 
наблюдений горизонтальные и вертикальные деформа

ции крепи превысят допустимые значения; 

б) уточняют размеры зоны влияния на ствол, про

гнозируемые оседания земной поверхности и вертикаль

ные деформации крепи по данным наблюдательной стан

ции на земной поверхности; 

в) уточняют место и время введения конструктивных 

мер защиты крепи и армировки стволов по данным на

блюдательной станции в стволе; 

г) определяют необходимость и устанавливают сро

ки наладочных работ подъемного комплекса по данным 

нивелирования анкерных болтов рамы подъемной ма

шины, вала барабана, результатам определения угла де

виации и профилировки проводников; 

д) корректируют прогнозируемое искривление ство

ла по результатам профилировки стенок ствола; 
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е) проверяют состояние рельсовых проводников ство
ла и производят их укорачивание с учетом данных об 

оседаниях земной поверхности у устья ствола. 

16.2 
AYam тsнnч!<:коn аоКУМентАunn 
ПО OPГAHn3Aunn n ПPOBIOfHniO НA&niOOfHnn 
3А савnженnем ГОРНЫХ ПОРОО n 3fMHOn 
повеРхноаn. нАnnчnю n выпоnненnю 
мwmных мePonPnятnn 

Аудит технической документации по организации и 

проведению наблюдений за сдвижением горных пород и 

земной поверхности, наличию и выполнению защитных 

мероприятий включает следующие этапы: 

• проверка правильиости построения и оформления 
материалов по целикам: околоствольным; под тех

ническими сооружениями, общественными и жи
лыми постройками; под железными дорогами, во

доемами, реками; под охраняемыми выработками 

в вышележащих пластах и горизонтах; барьерным 
целикам у затопленных выработок, охваченных по

жарами и загазованных выработок; 

• установление путем выборочной проверки соот

ветствия размеров целиков, порядка их оформле

ния и утверждения требованиям, предусмотрен

ным в «Правилах охраны сооружений и природ

ных объектов от вредного влияния горных раз

работою) и «Инструкции о порядке утверждения 

мер охраны зданий, сооружений и природных 

объектов от вредного влияния разработою); 

• проверка работ по наблюдениям за сдвижением 
земной поверхности под влиянием горных работ 
на основе «Инструкци по наблюдениям за сдвиже
нием дневной поверхности от вредного влияния 

горных разработоК>) и определение: правильиости 
выбора типа станции и закрепления центров, ка-

177 



чества привязки станции к опорной сети горного 

предприятия на поверхности и в подземных усло

виях, правильиости программы наблюдений, ме

тодики определения смещения пунктов в верти

кальной и горизонтальных плоскостях, соответст

вия инструментов, применяемых при наблюдени

ях, требуемой точности наблюдений, качества на
блюдений и расхождений в результатах данных и 
предыдущих наблюдений; 

• установление возможности использования резуль

татов наблюдений для более полного и надежного 

решения задачи охраны сооружений в условиях 

данного месторождения; 

• выявление случаев подработки пластов, сооруже

ний, водоемов и правильиости выбора и примене

ния защитных мероприятий; 

• проверка правильиости выбора участков для стро
ительства зданий и сооружений, если застройка 

участков произведена на площади залегания по

лезных ископаемых; 

• определение количества запасов полезных иско

паемых под застроенными участками и установле

ние возможности их отработки; 

• установление причин отсутствия наблюдений за 
сдвижением поверхности на отработанных участ
ках в случаях, когда последние не ведутся. 

Результаты аудиторской проверки отражаются в ито

говом заключении. 



Гпава 1'7 
6Е30ПАСНОаЬ ГОРНЫХ РА60Т 
В ОПАСНЫХ 30НАХ 

17.1 
ОСНОВНЫ! ПОНЯТnЯ n ОПРШЕn!!НnЯ 

В соответствии с «Указаниями о порядке и контроле 

безопасного ведения горных работ в опасных зонах», 

утвержденными приказом Министерства угольной про

мышленности СССР от 4.10.1986 г. NQ 220, под опасной 
зоной понимается участок недр, при ведении горных ра

бот в пределах которого требуется осуществлять допол
нительные меры безопасности, предусматриваемые, как 
правило, специальными проектами. 

При подземной разработке месторождений могут 
образоваться следующие опасные зоны: 

• возникшие под воздействием геомеханических 

процессов (опасные по горным ударам, по внезап

ным выбросам угля и газа, повышенного горного 

давления); 

• обусловленные геологическими факторами (геоло
гическими нарушениями, у карстовых нарушений, 

опасные по прорыву плывунных пород, опасные 

по суфлярным вьщелениям метана геологического 
происхождения); 

• опасные по прорыву воды (расположенные под 

водными объектами на земной поверхности, вбли

зи затопленных выработок, в том числе у техниче

ских скважин различного назначения); 

• обусловленные горнотехническими факторами 
(опасные по прорыву глины и пульпы, пожарные 

участки, загазованные выработки, по суфлярным 

выделениям метана эксплуатационного происхо

ждения). 
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После установления опасной зоны руководитель 

службы, ответственной за отнесение участков к опасной 
зоне, обязан письменно уведомить об этом главного ин

женера горного предприятия, указав вид опасной зоны и 

ее местоположение. 

Ответственность за разработку и реализацию ме

роприятий по безопасному ведению горных работ в 

опасных зонах возлагается на главного инженера гор

ного предприятия, который издает письменное распо

ряжение, в котором указывает сроки и конкретных 

лиц, отвечающих за выполнение следующих меро

приятий: 

• расчет и построение границ опасной зоны; 

• нанесение границ опасной зоны на планы горных 

выработок; 

• составление проекта безопасного ведения горных 

работ в опасной зоне; 

• ведение горных работ в опасной зоне с реализаци

ей предусмотренных в проекте решений; 

• контроль со стороны горного предприятия за 

выполнением мероприятий, предусмотренных в 

проекте. 

В «Указаниях о порядке и контроле безопасного ве

дения горных работ в опасных зонах» содержатся тре

бования к проекту безопасного ведения горных работ в 

опасной зоне, который должен состоять из пояснитель

ной записки и графических материалов. 

180 

В пояснительной записке приводятся: 

• краткая горно-геологическая характеристика уча

стка, расположенного в опасной зоне; 

• данные, на основании которых участок отнесен к 

опасной зоне; 

• обоснование целесообразности или производствен

ной необходимости проведения горных работ в 

опасной зоне; 



• сведения о построении границ опасной зоны (ме
тод, использованные методические материалы и 

др.) и при необходимости данные о запасах полез

ного ископаемого в границах опасной зоны; 

• мероприятия по безопасному ведению горных ра

бот в опасной зоне, в том числе связанные с при

ведением участка в менее опасное состояние; 

• график выполнения намеченных в проекте меро

приятий с указанием сроков и должностных лиц, 

ответственных за реализацию и контроль их вы

полнения; 

• другие сведения, поясняющие и уточняющие на

меченные мероприятия и направленные на повы

шение безопасности пребывания людей в опасной 

зоне и вблизи нее (укрытия, пути отхода, специ

альные меры безопасности и т.п.). 

Графическая часть проекта должна включать: 

• выкопировку из плана горных выработок масштаба 

1 : 1000 или 1 : 2000, на которой изображаются гра
ницы опасной зоны, места установки охраняющих 

сооружений, ниши для укрытия, проектируемые гор

ные выработки, в том числе направленные на при

ведение участка в менее опасное состояние; 

• при необходимости вертикальные разрезы (в том 

числе геологические), выкопировки из плана зем

ной поверхности с изображением объектов, свя

занных с опасной зоной; 

• графические материалы, связанные с построением 

границ опасных зон; 

• при разработке свиты пластов выкопировку из со

вмещенного плана горных выработок в едином с 

основной выколировкой масштабе; 
• схему расположения скважин и шпуров, служа

щих для приведения участка в менее опасное со

стояние. 
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Ведение горных работ в опасных зонах регулируется 
комплексом нормативных и методических документов, 

перечень которых содержится в вышеупомянутых Ука

заниях. 

Главный маркшейдер горного предприятия, в част

ности, обязан: 

• не позднее чем за месяц до подхода горных выра

боток к границам опасных зон письменно (с запи

сью в «Книге указаний и уведомлений маркшей

дерской службы») уведомить об этом главного ин
женера горного предприятия и начальника соот

ветствующего участка и ознакомить с содержа

нием этого уведомления горнотехнического ин

спектора, закрепленного за данным горным пред

приятием; 

• при подходе горных выработок к границам опас

ной зоны на расстояние не менее 20 м, но не позд
нее чем за трое суток до подхода к этой границе 

выдать начальнику участка под расписку эскиз вы

работок с указанием на нем границ входа и выхо

да, а также расстояние до них от маркшейдерских 

пунктов или от характерных элементов сопряже

ний горных выработок; 

• вести совместно с геологической службой горного 
предприятия «Книгу учета опасных зон горного 

предприятия». 

17.2 
AYOm Тf.ХНnЧККОИ OOКYMI:HTAUnn 
ПО OPГAHn3AUnn n ПPOBEOI:HniO HA&niOOI:HnИ 
3А &ВОПАСНОйЬЮ ГОРНЫХ РА&ОТ 

В ОПАСНЫХ 30НАХ 

Аудит технической документации по организации и 

проведению наблюдений за безопасностью горных ра

бот в опасных зонах включает следующие этапы: 
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• проверку своевременности отнесения участков к 

опасным зонам; 

• проверку своевременности построения границ опас

ных зон и правильиости отражения границ опас

ных зон на маркшейдерской документации; 

• проверку правильиости и полноты учета опасных 

зон в «Книге учета опасных зою>; 

• проверку своевременности разработки и утвержде
ния проектов ведения горных работ в опасных зо
нах и лиц и осуществление контроля за их реали

зацией; 

• проверку своевременности уведомления техниче

ских руководителей горного предприятия и участ

ков о подходе горных работ к границам опасных 

зон и выхода из них; 

• проверку выполнения требований Правил безопас
ности, Правил технической эксплуатации и других 

нормативных документов службами горного пред
приятия при подготовке и реализации мероприя

тий по безопасному ведению горных работ в 
опасных зонах. 

Результаты проверки горный аудитор отражает в 

своем заключении. 





Гпава 18 
nnKBrшAUnЯ n KOHCEPBAUnЯ 
ГОРНЫХ ПРЕОПРnЯТnfl 

18.1 
OCHOBHblf ПOHAТns:l n OПPfOfllfHnЯ 

Организация, имеющая в собственности, хозяйствен

ном ведении или оперативном управлении предприятие 

по добыче полезных ископаемых, может быть как юри

дическое лицо ликвидировано в соответствии с Граждан

ским Кодексом РФ (статья 61) на следующих основаниях: 
• по решению его учредителей (участников) либо 

органа юридического лица, уполномоченного на 

то учредительными документами, в том числе в 

связи с истечением срока, на который создано юри

дическое лицо, с достижением цели, ради которой 

оно создано, или с признанием судом недействи

тельной регистрации юридического лица в связи с 

допущенными при его создании нарушениями за

кона или иных правовых актов, если эти наруше

ния носят неустранимый характер; 

• по решению суда в случае осуществления деятель

ности без надлежащего разрешения (лицензии) ли

бо деятельности, запрещенной законом, либо с ины

ми неоднократными или грубыми нарушениями за

кона или иных правовых актов. 

Законодательство о недрапользовании развивает и 

дополняет эти основания следующим образом: 

• при полной отработке запасов полезных ископае

мых и отсутствия их прироста в пределах горного 

отвода и прилегающих площадях; 

185 



• при технико-экономическом обосновании нецеле

сообразности дальнейшей разработки месторож

дения; 

• при возникновении непосредственной неустрани

мой угрозы жизни или здоровью людей, работаю

щих или проживающих в зоне влияния работ, свя

занных с пользованием недрами; 

• при возникновении чрезвычайных ситуаций (сти

хийные бедствия, военные действия, катастрофы), 

выведшие из строя предприятия или объекты. 

В техническом аспекте: 

• под ликвидацией предприятия или его части сле

дует понимать комплекс мероприятий, направлен

ных на полное и окончательное прекращение ра

бот, связанных с добычей и обогащением полез

ных ископаемых, решение вопросов, связанных с 

оставшимися запасами, с последующим обязатель

ным осуществлением мероприятий, исключающих 

доступ в открытые и подземные горные выработ

ки и обеспечивающих безопасность населения, ох

рану окружающей природной среды, зданий и со

оружений, сохранность недр; 

• под консервацией предприятия или его части сле

дует понимать комплекс мероприятий, направлен

ных на временное прекращение работ, при усло

вии обеспечения готовности всех объектов в бу

дущем к разработке месторождений полезных ис

копаемых и долговременной сохранности горных 

выработок. 

В соответствии со статьей 26 Закона РФ «0 недрах» 
при полной или частичной ликвидации или консервации 

предприятия или подземного сооружения горные выра

ботки и буровые скважины должны быть приведены в 
состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здо

ровья населения, охрану окружающей природной среды, 
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зданий и сооружений, а при консервации -также со

хранность месторождения, горных выработок и буро

вых скважин на все время консервации. 

Ликвидация или консервация предприятия или его 

части осуществляется по специальным проектам, выпол

ненным организациями, имеющими соответствующую 

лицензию, согласованным с органами Госгортехнадзора 

России и территориальным подразделением МПР и поль
зователем недр. 

Продолжительность периода, в течение которого пред

приятие должно находиться на консервации до возоб
новления работ по добыче полезных ископаемых, уста
навливается решением органов представительной и ис

полнительной власти и Госгортехнадзора России и дол

жно быть отражено в проекте. 

По истечении установленного периода срок консер
вации может быть продлен этими же организациями в 

установленном порядке. До завершения процесса ликви

дации или консервации предприятие-пользователь недр 

несет ответственность, возложенную на него Законом 
РФ «0 недрах». 

Для получения разрешения на полную или частич

ную ликвидацию или консервацию предприятия владе

лец лицензии на право пользования недрами должен на

править письменное заявление в органы представитель

ной власти в зависимости от принадлежности предпри

ятия, его правовой и организационной формы с обосно

ванием необходимости намечаемой ликвидации или кон

сервации предприятия или его части. 

К заявлению прилагаются: 

а) копии основной горно-графической, топографи

ческой, маркшейдерской и геологической доку

ментации; 

б) технико-экономический расчет, обосновывающий 

необходимость ликвидации или консервации пред

приятия; 
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в) справки: 

• об остатках балансовых и забалансовых запасов 

полезных ископаемых, в том числе промышлен

ных, с разделением на вскрытые, подготовленные 

и готовые к выемке; 

• о запасах полезных ископаемых в предохрани

тельных и других целиках с указанием состояния 

этих запасов; 

• о наличии попутно добытых, временно не исполь

зуемых полезных ископаемых, а также отходов про

изводства в хвостохранилищах, отвалах и т.п., со

держащих полезные компоненты и пригодных для 

производства строительных материалов или до

извлечения полезных компонентов; 

• о состоянии производственных и санитарно-бьпо

вых зданий, сооружений и водоотливных устано

вок, о наличии объемов выработанного простран

ства и состоянии горных выработок, максималь

ных фактических и ожидаемых величинах сдвиже

ния земной поверхности; 

г) перечень мероприятий: 

• по обеспечению безопасности работ по ликвида

ции или консервации предприятия; 

• сохранению предприятия на время его консер

вации; 

• по приведению земельных участков, нарушенных 

горными работами в безопасное состояние, а так

же в состояние, пригодное для их дальнейшего ис

пользования. 

При ликвидации и консервации предприятия по до

быче полезного ископаемого или его части геологиче

ская, маркшейдерская и иная документация пополняется 

на момент завершения работ и сдается в установленном 

порядке на хранение. 
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Ликвидация и консервация предприятия по добыче 

полезных ископаемых считаются завершенными после 

подписания акта о ликвидации или консервации орга

нами, предоставившими лицензию, и органом государ

ственного горного надзора. 

18.2 
AY.om rOPHOrO ПPEOПPnAПIII. 
НАМЕЧЕННОrо К nnКВIШAUnn nnn KOHCEPBAUnn 

Аудит горных предприятий, намеченных к консерва

ции или ликвидации, включает следующие этапы: 

а) проверку наличия заявления в органы представн
тельной власти и обоснования необходимости консерва
ции или ликвидации горного предприятия; 

б) проверку наличия проекта консервации или лик
видации горного предприятия, выполненного организа

цией, имеющей соответствующую лицензию на проекти

рование, и согласованного в установленном порядке; 

в) проверку наличия плана мероприятий по обеспе
чению технической и экологической безопасности лик

видируемого или консервируемого горного предприя

тия, рассмотренного и утвержденного в установленном 

порядке; 

в) проверку наличия, качества и своевременности по
полнения горно-графической, топографической, марк

шейдерской и геологической документации, прилагае

мой к заявлению; 

г) проверку наличия и достоверности справок об ос
татках балансовых и забалансовых запасов полезных ис
копаемых, состоянии производственных и санитарно-бы

товых зданий, сооружений и водоотливных установок, 

состоянии горных выработок и объеме выработанного 
пространства. 

Результаты проверки горный аудитор отражает в сво
ем заключении. 
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Припожения 





ilpwroжeнue 1 

Федеральный горный и промыwленный надзор России 
(Госгортехнадзор России) 

ГОРНООТВОДНОЙ АКТ 
к лицензии на пользование недрами 

(серия, номер, дата регистрации) 

Настоящий акт, удостоверяющий угочненные границы горно

го отвода ДJIЯ разработки подземным (открытым) способом_ 

(наименование месторождения и nолезных искоnаемых) 

предоставле11 ____________________ __ 

(наименование организации, которой nредоставлен горный отвод) 

Горный отвод расположен. ______________ _ 

(наименованиессления,района,области,края,ресnублики) 

и обозначен на прилагасмой копии топографического плана 
угловыми точками __________________ _ 

(nеречень угловых точек) 

а также на геологических картах и вертикальных разрезах __ 

(номера карт и разрезов) 

Площадь проекции горного отвода, обозначенная на копии 
топографического плана угловыми точками, составляет __ 

--------~---~---гектаров. 
(nроnисью) 

Срок действия гарноотводного акта __________ _ 
Акт, удостоверяющий уrочнею1ые грающы горного отвода, вы-
дан " ___ " 19_ г. 

(наименование уnравления округа (уnравления) Гасгортехнадзора ) 

Настоящий акт составлен в 1рех экземплярах, внесен в реестр за NQ 

(наименование уnравления округа (уnравления) Госгортехнадзора) 
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Пршrожение 2 

Государственный герб 
Российской Федерации 

Разрешение на застройку мощади залегания полезных 
ископаемых 

Руководствуясь статьей 25 Закона РФ «0 недрах» и 
Положением о Гасгортехнадзоре России ______ _ 

(наименование органа Госгортехнадзора, nредоставляющего разрешение) 

в порядке искточения разрешает _________ _ 

(наименование nредnриятия, nолучающего разрешение) 

застройку площади залегания ___________ _ 

(наименование nолезного искоnаемого и месторождения) 

расположенного на территории __________ _ 

(наименование административного района, области, ресnублики) 

обозначенной на данном плане пунктами 1-2-3-4-.... -1 
и равной га. 

Застройка указанной площади разрешается для строи-
тельства __________________________________________ ___ 

(наименование объекта застройки) 

при условии: _________________ _ 

м.п. 
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Начальник управления округа 
Гасгортехнадзора 

(nодnись) 



>О 
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Уступ, 

гори-

зонт, 

блок 

1 

ПpwюжeiUU! З 

КНИГА 
подсчета размеров потерь и количества примешанных пустых пород 

Потери полезного ископаемого Примешаииые пустые породы (иекон-
дициоииое полезное ископаемое) 

Вид Номер Пло- Сред- Плот- Среднее Потери Пло- Сред- Плот- Среднее Масса 
потерь под- щадь, няя и ость, со дер- полез- щадь, няя и ость содержа- при м е-

(разу- счетной мz мощ- тfмэ жание, н ого мz мощ- пород, ние по- шаииых 

божи- фигуры 
и ость, % ископа- ность,м тfмэ лез и ого пород, т 

ваиия) 
м ем ого, ископа-

т 
емого в 

при м е-

шанной 

массе,% 

2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 l3 
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- Карьер, рудник 

N 
Блок, горизонт, уступ 

..., В почве (лежачем боку) 
е 

.t>. В местах выклюiИВания tD i залеJЮI ~ ~ !i 
В целиках у геологических s ..., 

'-" j нарушений 
n 

"' 
В пожарных, затопленных и i заваленных участках 

В кровле (висячем боку) ~ 
-...) n 

6 
При селекrnвной выемке 

.g 
00 :s: 

::s g 
При переэкскавации ~ 

1-.D :z: 
1 ~ 

::::1 
(11 

'О 
tll :s: 
.с 
::1: 
о ., 
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~ 
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-& 
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~ 
~ ~ 
~ ::с 
~ ::s:: 
~ '""1 
::::1 > 
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f 
а:: 

При буровзрывных работах 
.... - § о 
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- При 1ранспортировании и на складах ia - .о 

~ 
r> - В пожарных, затопленных и заваленных 
'"" N 

~ участках 

n 

- В результате окислеЮIЯ ~ ..., 
d 

с: 
'О 
а" 

:s: 
'О 

е 
'< 
О\ 
о 

~ :s: 
tll 
~ 
::1: 

~ 
~ 

- Количество 1 .t>. 
tD 
fl: 

- % d ~ 
'-" 

- Плановые эксплуатациоюiые потери, 

"' % 

~ 
~ 
~ 
~ 
11:: 
~ 

~ 



661 

..... Карьер, рудник 

1'-1 
Блок, горизонт, уступ 

- Количество пустых nород, 
...J ThiC. Т 

..... % 
00 

Количество пустых пород, 
\0 ThiC. Т 

1'-1 % 
С> 

1'-1 Плановое,% -
1'-1 Количество, n.1c. т 
1'-1 

1'-1 
Среднеесодержnние 

\..о полезных компонекrов, 

ThiC. Т 

1'-1 
.j:o. 

Количество, 1ЫС. т 

1'-1 
Среднеесодержание 

.." полезных компоненrов, 

ТЫС. Т 

1'-1 Плановый,% 

"' 

1'-1 Фахmческий, % 
...J 

1'-1 Плановый, 
00 

% 

1'-1 Фактический, 
\0 

% 

~ ~ 
;; Е 
::::1 ~ 
]~ 
=~ 

е 

~ "' е 
~ ~ 
:0: 

~ ~ 
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,-..:S:: 

~~ 
~ ~ 
'-'о 

~ ~ 
8 ~ 
tll = о 

15 :;:<; 
tll 8 
~о& 
~о& 

~~ 
~2i 

ti i5 :;:<; 

~~~ 
~~~ 

~ 
:Е: 
.с 

~ 
s:: 
(\> 

~ 
~ 
-&.. 



N 
с:> 
с:> Форма Nc2 70-тп 

Предприятие, организация 

Адр~·-----------
()ргаиизационно-правовая 
форма ____________ __ 

Пршюже#Ше 5 

ОТЧЕТ ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ ЗА 199 год 

-

Код Пот:з- Сп о- Еди- Код Поrа- До- Потери Из- Поrе- Разубоживаю- Сверхнор- Внесено в, 1 

по ное со б ннца по шено быто придобыче вле- ри wие породы М&'ПIВНЫе бю~за 
окп иск о- раз- нзме- аJЕИ запа- (нз- чено при (некондицион- потери по сверх- 1 

Ии паемое работ- peюtll сов вле- из добы- ное полезное ПOJDIOCП.IO норма-

пв (сорт, КИ (rp.7+ чено) Недр, че, 0/о ископаемое) отработан- 'ПIВНЫе 

ТIIП, +l'p.9) нз % (rp. 9: иымвы- потери, 

мар- недр (rp.7: rp.6X ем очным 1Ь&Т руб. 
кв), rp.6X х 100) участкам СОЕИ-

полез- XIOO) 0372 
ный 
ком-

понент 

нор- фак- фвк- в про-

м а- '111- '111- центах 

'ПIВ- чес- чес- (rp.I2X 
ные кие IСИ XJ.QQ} 

(rp.7 + 
+ rp.\2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



N 
С> 

Пршюженшб 

ЗАПАСЫ 

подсчетной единицы первичного учета (уступа, блока, панели, камеры), определенные 
проектом разработки месторождения 

Полез- Кате- Параметры едиющы Балансовые запасы 
ные гория учета 

иск о- запа-

паемые сов 

по Пло- Вы со- Объем- Коли- Содержание компонен- Количество запасов 
видам щадь та, ный чество ТОВ, 0/о полезных компонентов, 

мощ- вес запа- тыс.т 

н ость сов 

и пр. руды, 

тыс.т 

осно- по пут- по пут- осно- попут- по пут-

в н ого н ого н ого в н ого н ого н ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Примечание. В таблице число столбцов ДJIЯ попутных компонеiПов соответствует тому, 
сколько последних числится на балансе предприятия. 

Главный ин:женер 
Главный маркшейдер 
Главный геолог 



N 
С> 
N 

Опера-

цион-

ный 

период 

1 

Пршюжение 7 

Ведомость движения запасов подсчетной единицы первичного учета 
(уступа, блока, панели, камеры) в тыс. т 

Запасы блока (и т.д.) на нача- Погашено по геолого-маркшейдерскому учету за операционный период 
ло операционного периода 

Руды Компонентов Добыто Факти- Потеряно при добыче 
ческое 

ОСНОВ· попут- попут- Руды Компонентов разубо- Руды Компонентов 
н ого н ого н ого жив ан и е 

основ- попут- попут- основ- попут- попут-

н ого н ого н ого н ого н ого н ого 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



N 
С> 
1..-1 

Опера-
Погашено по геолого-маркшейдерско-

цион-
му учету за операционный период 

НЫЙ Всего погашено 
период 

Руды Компонентов 

основ- попут- попут-

н ого н ого н ого 

1 15 16 17 18 

Контроль: 

Графы 15 = 6 - 1 О + 11 
.. 16=7+ 12 
" 19=2-15 

Окончание npWI. 7 

Остаток запасов блока (и т.д.) на конец операционного периода 

Руды Компонентов 

основ- попут- попут-

н ого н ого н ого 

19 20 21 22 

В том числе во временных це-

ликах 

Руды Компонентов 

основ- попут- по пут-

н ого н ого н ого 

23 24 25 26 

Главный инженер 
Главный маркшейдер 
Главный геолог 



N 
С> 
~ 

.Пршюжение 8 
Предприятие _____ _ 

СВОДНЫЙ УЧЕТ 

движения запасов полезного ископаемого (по уступу, блоку, панели, камере, этажу, карьеру, JШН-
зе, жиле, залежи, пласту, участку и месторождению) на месторождении 

(наименование) 

(название nолезного искоnаемого) 
(в чиСJШтеле- полезное ископаемое в тыс. т, в знаменателе- полезный компонент в тыс. т·) 

Опера- Кате- Заnасы на начало one- Движение заnасов за оnерационный nериод 
цион- гори и рационного nериода 

НЬIЙ заnа- Осно- Поnуrные Увеличение заnасов(+) 
nериод сов 

в ной комnоненты 

ком nо- Прирост в результате Всего увеличено 
нент 

разведки эксnлуатации nрочих nричин Осно- Поnуrные 

в ной комnоненты 

Осно- Поnутные Осно- Поnутные Осно- Поnутные ком-

в ной комnоненrь в ной комnоненты в ной комnоненты noнem 

1 

ком- ком- ком-

noнem noнem !nонен: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



N 
С> 
\.11 

Опера-

цион-

ный 

период 

1 

Кате-

гори и 

запа-

сов 

Основной 
компо-

нент 

2 18 

Продолжение прил. 8 

Движение запасов за операционный период 

Уменьшение запасов(-) 

Добыча Потери при добыче Списано по технико-эко-

номическим причинам 

Попутные ком по-
Основной 

Попутные компо- реновной Попутные компо-

ненты ненты ненты 
ком по- компо-

1 нент 1 нент 1 
19 1 20 21 22 1 23 24 25 1 26 



N 
с 
0\ 

Опера- Кате- Движение запасов за операционный период 

цион- гори и 

ный запа- Уменьшение запасов(-) 
период сов 

Спасено в результате Спасено по другим Всего уменьшено 
неподтверждения причинам 

Основ- Попуrные Основ- Попуrные Основ-
ной компоненты ной компоненты ной 

ком по- ко~шо- ком по-

нент нент нент 

1 2 27 28 29 30 31 32 33 

* Для попуrных компонентов запоJПiяется только знаменатель. 
Контроль: 

Графы 15 = 6 + 9 + 12 
"- 35=16+21+24+27+30 
"- 36=3+ 15-33 

В аналогичном порядке контролируются графы по попутным 
компонентам. 

Попуrные 
компоненты 

34 35 

Окончание прил. 8 

Запасы на конец опера-

ционного периода 

Основ- Попуrные ком-

ной поненты 

ком по-

нент 

36 37 38 

Главный инженер 
Главный .маркшейдер 
Главный геолог 

1 



ПрШ1ожение 9 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

(руководитель органа Госгортех
надзора) 

(руководитель вышестоящей 

организации) 

" ____ 199 г. " " _____ 199 г. 

АКТ 
на crrncaниe запасов полезных ископаемых 

____________________________ по ______________________ ___ 

(наименование полезн. ископаемого) (наименование м-нИII) 

разрабатъmаемому ____________________________________ _ 
(наименование предпрИJПЮI, разрабатывающего 

месторожцение и его подчиненносп.) 

Мы, нижеподписавlШiеся, главный инженер ----------
(наименование предпрИJПЮI, 

фамИJIИJI, инициалы) 

главный (старumй) геолог---:-:------------:---------------
(фамИJIИJI, инициалы) 

главный (старumй) маркшейдер --------------------------
(фамИJIИJI, инициалы) 

составили настоящий акт " __ " ___ г. на списание с учсrа ___ _ 
----------------------- балансовых (забалансовых) запасов 

(наименоваииепредпрИJПЮI) 

по ___ ~-------------------------------------------------
(наименование месторожценИJI, полезных ископаемых 11 содержащнхся 

в них ценных компонентов, количесrво КВ>IЩого разделъно) 

по следующим причинам -----------------------------------

Закmючение _________________________________ ~ от 

(наименование организации, осуществлявшей 

разведку месторожценИII) 

Списьmаемые (переводимые в забалансовые) запасы ____________ _ 

(наименование полезного ископаемого) 
по ____________________________ _ 

(наименование участка, горизонта и других приэнаков, 

уточняющих местоположение запасов) 

207 



Окончание прил. 9 

Учтенные до сrrnсания балансовые (извлекаемые), забалансовые 
запасы залегаmt на площади ___ м2, объемный вес т/мэ, 

содержаЮiе полезных компонентов % и состав-

ляли ______ ~------------------------------------~------
(коmtчесrво полезного ископаемого н полезных компонеiПОв) 

Фактически оставшиеся после сrrnсания балансовые (извлекаемые), 
забалансовые запасы залегают на площади ___ м2, имеют сред-
нюю нормальную моiЦНость м, объемный вес ______ т/мЗ, 
содержаЮiе полезных компонентов % 
исоставлюют __________________________________________ ~---

(коmtчесrво полезного ископаемого н полезных компонекrов) 

Общее коШIЧество crrncьmaeмыx и уже сrrnсанных по месторожде
нию запасов (в %к запасам, утвержденным ГКЗ (ТКЗ)) 

Главный инженер 

Главный (старший) геолог 

Главный (старший) .маркшейдер 

(ПОДШIСИ) 



ПрШ1ожение 10 

КНИГА 
учета списанных запасов полезных ископаемых по -------
месторождеюпо, разрабатываемому---,-----------

(наименование пpeдnpюrntJI 

по добыче полезных ископаемых) 

.N2 Дата Запасы, подлежащие Нанме- Еди- Коли- Кемуr- ,N2 ДО· 

п1п 
внесе- списанию но ванне ниц а често о верж- кумен-

HИJI ОСНОВ· из м е- СПИ· дено та, да-

ныхи рения санных спнса- та со-

сов мест- запасов ни е гласо-

НО СИИ· (по ка- вания с 

ми зале- тег о- управ-

ГIIЮЩИХ риям) леннем 

полез- округа 

о ных не-

ко пае-

мых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Добытые и направ-

1 ленные потребите-
лям и на перерабап<у 

Потерянные в про-
цессе добычи: 

2 а) твердые полезные 

ископаемые 

б) жидкие и газооб-

разные полезные 

ископаемые 

Утратившие промыш 

ленное значение, в 

том числе: 

а) lleco<YmeТCrnYJOЩИC 
3 вновь установлен 

НЫМ КОНДИЦИЯМ 

б) нецелесообразные 

к отрабап<е по 

технико-эконо-

м н чески м причи-

нам 
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Окончание прил. 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Неподтвердив-

1m1еся 

Переда1rnые для 

5 ИСПОЛЬЗОВаJПIЯ 

другому предпри-

ятию 

CJШcaJrnыe в ре-

6 зультате переут-

верждеiПIЯ их в 

гкз 

Итого за 199 г. 

В указаJПiой книге пронумеровано и проиmуровано ___ .Jllfcтoв 

м.п. 

.. ____ " _____ 199 г. (noдrrncь) 
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