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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе ведения горных работ на поверхность вы-
носятся огромные объемы горной массы, шахтных и руд-
ничных вод, подземных газов и пыли, в которых содер-
жатся вещества, вредные для биосферы. В последние годы 
в горнодобывающих районах сложилась угрожающая эко-
логическая обстановка, требующая принятия неотложных 
и действенных мер. Вот почему наряду с традиционными 
для горняков задачами охраны недр все больше внимания 
стало уделяться защите земель, подземных и поверхност-
ных вод, атмосферного воздуха, растительности. На гор-

ных предприятиях, в проектных и научно-
исследовательских институтах появились специалисты, от-
делы и лаборатории, которые осуществляют нетрадицион-
ные для горняков исследования и разработки, связанные с 
охраной природы. Возникла потребность в теоретических, 
методологических и методических разработках, на базе 
которых должна осуществляться практическая природо-
охранная деятельность. 

Чрезвычайно важным вопросом снижения воздействия 
вредных факторов на окружающую среду является вопрос 
эффективного и полного использования недр, требующий 
для своего решения глубокого системного подхода.  

Цель курса «Природные ресурсы и их рациональное 
использование» – способствовать формированию у студен-
тов экологического мышления, ресурсоведческого подхода 
при рассмотрении и регулировании проблем рационально-
го природопользования. 

Углубление теоретических знаний в области охраны и 
рационального использования природных ресурсов позво-

лит обеспечить эффективную подготовку специалистов. 
Основная цель методических указаний – способство-

вать развитию у студентов практических навыков для ре-
шения задач в области охраны окружающей среды и при-
родопользования. Методические указания составлены по 
результатам исследований в этой области и учебно-
методических разработок, представленных в списке лите-
ратуры.  
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Практическая работа №1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ЭКОЛОГИИ  

И ЭКОНОМИКЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель: ознакомление с основными понятиями и опре-
делениями в экологии и экономике природопользования. 

Теоретические сведения 

Природная среда – среда обитания и производ-
ственной деятельности человека, включая элементы искус-
ственно созданной среды. Под природными условиями по-
нимаются тела и силы природы, необходимые для получе-
ния конечного продукта прямого и непрямого потребле-
ния, но непосредственно не входящие в его состав 
(например, климат, так, климатические условия Тюмен-
ского Севера значительно затрудняют и удорожают добы-
чу нефти и газа). 

Ценности природы – это субъективная оценка ее 
значения, качества. Природа обладает массой ценностей. 
Некоторые из них полезны для человека и могут оцени-
ваться экономически, в деньгах. Такие ценности называ-
ются экономическими, к ним относится хозяйственная 
ценность природы. Другие ценности очень трудно или не-
возможно оценить экономическим путем, они называются 
неэкономическими. К ним можно отнести эстетическую, 
экологическую, научную, религиозную и другие ценности 
природы. Все они в той или иной степени полезны для че-
ловека. Но есть ценность природы, которая бесполезна для 
человека и полезна только для самой природы. Такая цен-
ность называется внутренней, самостоятельной ценностью 
или самоценностью. Внутренней ценностью обладают все 
живые существа, а также экосистемы (участки дикой при-
роды). Экономическая ценность природы определяется на 
основе адекватной цены и/или экономической оценки 
природных ресурсов, благ и услуг. При принятии экономи-
ческих решений необходимо учитывать три функции 
окружающей среды: обеспечение природными ресурсами; 
ассимиляция отходов и загрязнений; обеспечение людей 
природными услугами, такими, как рекреация, эстетиче-
ское удовольствие и пр. Определение экономической цен-
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ности природных ресурсов, благ и услуг может базиро-
ваться на рыночной оценке, ренте, затратном подходе, 
альтернативной стоимости, общей экономической ценно-
сти (стоимости). Наиболее комплексным является подход 
на основе общей экономической ценности, который наря-
ду со стоимостью использования (прямая, косвенная и 
возможная стоимости) учитывает стоимость неиспользо-
вания, существования, основанную на экономической 
оценке этических и эстетических аспектов природы. 

К природным ресурсам относятся тела и силы приро-
ды, общественная полезность которых положительно или 
отрицательно изменяется в результате трудовой деятель-

ности человека (используется в качестве средств труда, 
источников энергии, сырья и материалов, непосредствен-
но в качестве предметов потребления, реакции, банка ге-
нетического фонда или источников информации об окру-
жающем мире). 

Природопользование – это: 1) совокупность всех 
форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и 
мер по его сохранению; 2) совокупность производительных 
сил, производственных отношений и соответствующих ор-
ганизационно-экономических форм и учреждений, свя-
занных с первичным присвоением, использованием и вос-
производством человеком объектов окружающей его при-
родной среды для удовлетворения его потребностей; 3) ис-
пользование природных ресурсов в процессе общественно-
го производства для целей удовлетворения материальных 
и культурных потребностей общества; 4) совокупность 
воздействий человечества на географическую оболочку 
Земли; 5) комплексная научная дисциплина, исследующая 
общие принципы рационального использования природ-

ных ресурсов человеческим обществом; 6) в формулировке 
автора термина Ю. Н. Куражсковского «Задачи природо-
пользования как науки сводятся к разработке общих 
принципов осуществления всякой деятельности, связан-
ной либо с непосредственным пользованием природой и ее 
ресурсами, либо с изменяющими ее воздействиями; ко-
нечная цель этой разработки – обеспечить единый подход 
к природе как к всеобщей основе труда». 
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Экологическая ситуация – это пространственно- 
временное сочетание различных, в том числе позитивных 
и негативных с точки зрения проживания и состояния че-
ловека условий и факторов, создающих определенную эко-
логическую обстановку на территории разной степени бла-
гополучия или неблагополучия. 

Под экологической обстановкой понимается кон-
кретное состояние окружающей человека среды, обуслов-
ленное взаимодействием природы и хозяйственной дея-
тельности человека. 

По критерию остроты экологических ситуаций выде-
ляются следующие их уровни: 

1) удовлетворительная ситуация: из-за отсутствия 
прямого или косвенного антропогенного воздействия все 
показатели свойств ландшафтов не меняются; 

2) конфликтная ситуация: имеет место в том случае, 
когда наблюдаются незначительные в пространстве и во 
времени изменения в ландшафтах, в том числе в средо- и 
ресурсовоспроизводящих свойствах, что ведет к сравни-
тельно небольшой перестройке структуры ландшафтов и 
восстановлению в результате процессов саморегуляции 
природного комплекса или проведения несложных приро-
доохранных мер; 

3) напряженная ситуация: характеризуется негатив-
ными изменениями в отдельных компонентах ландшаф-
тов, что ведет к нарушению или деградации отдельных 
природных ресурсов и, в ряде случаев, к ухудшению усло-
вий проживания населения; при соблюдении природо-
охранных мер напряженность экологической ситуации, 
как правило, спадает; 

4) критическая ситуация: определяется по значи-
тельным и слабокомпенсируемым изменениям ландшаф-
тов; происходит быстрое нарастание угрозы истощения 
или утраты природных ресурсов (в том числе генофонда), 
уникальных природных объектов, наблюдается устойчи-
вый рост числа заболеваний из-за резкого ухудшения 
условий проживания; 

5) кризисная ситуация: приближается к катастрофи-
ческой, в ландшафтах возникают очень значительные и 
практически слабо компенсируемые изменения, происхо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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дит полное истощение природных ресурсов и резко 
уменьшается здоровье населения; 

6) катастрофическая ситуация: характеризуется 
глубокими и часто необратимыми изменениями природы, 
утратой природных ресурсов и резким ухудшением усло-
вий проживания населения, вызванными в основном мно-
гократным превышением антропогенных нагрузок на 
ландшафты региона; важным признаком катастрофиче-
ской ситуации является угроза жизни людей и их наслед-
ственности, а также утрата генофонда и уникальных при-
родных объектов. 

Эффект эколого-экономический – соотношение раз-

мера положительного эффекта (выгоды) и вреда (ущерба), 
вызванного воздействием на окружающую среду, а также 
величины затрат, необходимых для возмещения такого 
ущерба. 

Экологическая политика – система мероприятий, 
направленных на регуляцию взаимодействия общества и 
природы с целью сохранения природной среды. 

Оценка природных объектов экономическая – опреде-
ление денежной или товарной ценности объекта в абсо-
лютных или относительных показателях (денежном выра-
жении или в условных единицах, например, баллах). 

Оценка природных ресурсов – качественное и/или ко-
личественное определение экономической, социальной 
и/или экологической ценности (значимости) ресурса, вы-
раженное в денежном выражении или в условных едини-
цах в отношении к нему народа (на основе социологиче-
ского опроса или знания настроения людей). Высокая или 
низкая экономическая (денежная) оценка не всегда совпа-
дает с социальной и экологической, и наоборот. 

Оценка природных ресурсов экономическая – опреде-
ление их общественной полезности, т.е. вклада данного ре-
сурса (его единицы) в повышение уровня удовлетворения 
человеческих потребностей через производство или по-
требление, произведенное в денежном выражении. В узко 
экономическом смысле – определение в денежном выра-
жении максимального хозяйственного эффекта от исполь-
зования ресурсов Земли в выбранных вариантах (планах) 
использования этих ресурсов. При эколого-экономическом 
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взгляде необходимо учитывать также экологические огра-
ничения локального, регионального и глобального уровней, 
воздействие вариантов использования данного ресурса на 
другие сопряженные с ним ресурсы (например, связь во-
ды, леса и рыбы) и на здоровье человека. 

Под ущербом понимают фактические или возможные 
экономические и социальные потери в результате измене-
ния природной среды под воздействием хозяйственной 
деятельности человека. 

Под экономическим ущербом, наносимым окружаю-
щей среде, понимаются выраженные в стоимостной фор-
ме фактические и возможные убытки, причиняемые 

народному хозяйству загрязнениями, или дополнительные 
затраты на компенсацию этих убытков. 

Природоемкость производства – показатель, опреде-
ляемый отношением объемов используемых природных ре-
сурсов и конечной продукции, полученной на их основе. 
Величина природоемкости зависит от эффективности ис-
пользования природных ресурсов во всей цепи, соединя-
ющей первичные природные ресурсы и непосредственно 
конечные стадии технологических процессов, связанные с 
преобразованием природного вещества. Выделяются два 
уровня показателей природоемкости: макроуровень – уро-
вень всей экономики и продуктовый и отраслевой уро-
вень. Обратным по отношению к коэффициенту природо-
емкости является показатель природной ресурсоотдачи. 

Экономический эффект – разница между результа-
тами экономической деятельности (например, продуктом в 
стоимостном выражении) и затратами, произведенными 
для их получения и использования. Когда результатом эко-
номической деятельности являются не только экономиче-
ские, но и более широкие социально-экономические по-
следствия, правильнее говорить о социально-
экономическом эффекте. Если результат экономической 
деятельности превышает затраты, экономический эффект 
положительный (оцениваемый, например, прибылью); в 
противоположном случае экономический ущерб – отрица-
тельный (например, ущерб, убытки). 

Эффект эколого-экономический – соотношение раз-
мера положительного эффекта (выгоды) и вреда (ущерба), 
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вызванного воздействием на окружающую среду, а также 
величины затрат, необходимых для возмещения такого 
ущерба. 

Эффективность охраны окружающей человека сре-
ды – эколого-социально-экономическая прибыль (в эконо-
мических и внеэкономических показателях, хороший ин-
дикатор – состояние здоровья людей, особенно детей, и 
продолжительность жизни), получаемая в результате со-
хранения чистоты и продуктивности природной среды. 

Эффективность природопользования – эколого-
экономическая результативность использования природ-
ных ресурсов и эксплуатация природной среды. 

Задание 1. Используя список рекомендуемой литера-
туры, изучите материал на тему: «Природные ресурсы и 
способы их охраны». Дайте характеристику природных ре-
сурсов, заполнив табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика природных ресурсов 

Природные 
ресурсы 

Роль и значе-
ние в природе 

Причины  
сокращения 

Последствия  
антропогенного  

воздействия 

Меры по охране  
и рациональному 
 использованию 

Водные 
ресурсы 

    

Почвенные 
ресурсы 

    

Лесные 
ресурсы 

    

Тестовые задания 

1. Что изучает природопользование, понимаемая как 
научная дисциплина? 

а) природу;  

б) совокупность воздействий человечества на геогра-
фическую оболочку Земли;  

в) общие принципы рационального использования 
природных ресурсов человеческим обществом. 

2. К каким узлам относится природопользование? 
а) к естественным; 
б) комплексным;  
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в) техническим;  
г) общественным. 

3. Экология является частью природопользования или 
природопользование частью экологии? 

а) экология является частью природопользования; 
б) это одно и то же;  
в) природопользование является частью экологии. 

4. Какая наука изучает экономический механизм взаимо-
действия природы и общества? 

а) эконология;  
б) экономика природопользования;  
в) экология. 

5. Может ли решить современные экологические пробле-
мы человечества охрана природы? 

а) да;  
б) нет;  
в) в какой-то степени. 

6. Что относится к экологическим факторам?  
а) абиотические факторы;  
б) биотические факторы;  
в) антропогенные факторы;  
г) лимитирующие факторы. 

7. Что является субстратом геологической среды?  
а) атмосфера;   
б) литосфера;  
в) гидросфера;  
г) ядро Земли и ее мантия. 

8. Укажите верное утверждение:  
а) понятие «природопользование» включает охрану и 

воспроизводство природных ресурсов;  
б) в понятие «природопользование» не входит охрана 

и воспроизводство природных ресурсов; 

9. Природопользование следует рассматривать в первую 
очередь (в узком смысле) как:  

а) изучение природных ресурсов;  
б) эксплуатацию природных ресурсов;  
в) сохранение природных ресурсов. 
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10. Укажите верные утверждения:  
а) природопользование включает помимо видов дея-

тельности по извлечению и переработке природных ресур-
сов, охрану территорий, где ведется их разработка;  

б) природопользование включает только извлечение и 
переработку природных ресурсов и не включает охрану 
природных территорий, где ведется разработка природ-
ных ресурсов;  

в) рациональное природопользование – это система 
деятельности, призванная любыми методами получить от 
природной среды максимальные объемы природных ре-
сурсов;  

г) рациональное природопользование предусматрива-
ет комплексную эксплуатацию отдельного вида природных 
ресурсов;  

д) рациональное природопользование не предусмат-
ривает проведение мероприятий по воспроизводству изъ-
ятых ресурсов. 

11. Укажите верные утверждения:  
а) понятие «природопользование» включает извлече-

ние и переработку природных ресурсов, возобновление и 
воспроизводство, но не включает использование и охрану 
природных условий среды жизни;  

б) природопользование ориентировано не только на 
эффективное вовлечение природных ресурсов в обще-
ственное производство, но и на сохранение окружающей 
природной среды;  

в) окружающая среда – это природное окружение че-
ловека, лимитирующее условия его жизнедеятельности; 

г) окружающая среда человека – это природное и со-
циально-экономическое окружение человека, определяю-

щее условия его жизни и деятельности;  
д) здоровье человека является важнейшим критерием 

качества окружающей среды;  
е) географическая среда – это часть земного природ-

ного окружения человеческого общества на данном этапе 
своего развития и непосредственно связано в своей жизни 
и деятельности;  
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ж) понятие географической среды связано как с че-
ловеческим обществом, так и с любым биологическим ви-
дом;  

з) понятие «окружающая человека среда» является бо-
лее широким по сравнению с понятием «географическая 
среда общества»;  

и) понятие «природа» – это более широкое понятие по 
сравнению с понятием «географическая среда общества». 

12. По какому критерию (признаку) ресурсы подразделя-
ются на категории «реальные» и «потенциальные»:  

а) по степени изученности;  
б) происхождению;  
в) признаку исчерпаемости и возобновляемости;  
г) техническим возможностям эксплуатации;  
д) характеру торговли природным сырьем;  
е) экономическим возможностям возмещения;  
ж) величине запасов и хозяйственной значимости;  
з) основным направлениям использования в промыш-

ленности. 

13. Согласно какой классификации природные ресурсы под-
разделяются по признаку исчерпаемости и возобновляемо-
сти:  

а) генетической;  
б) экологической;  
в) хозяйственной. 

14. Укажите категорию, к которой относят, согласно 
экологической классификации, земельные ресурсы: 

а) исчерпаемых возобновимых;  
б) исчерпаемых невозобновимых. 

15. Укажите неверные утверждения:  
а) минеральные ресурсы относят к категории исчер-

паемых возобновимых природных ресурсов;  
б) запасы минерального сырья можно увеличить во-

влечением в использование бедных руд, худшего по каче-
ству сырья;  

в) практически в каждом месторождении, кроме ос-
новного компонента, содержится много сопутствующих;  

г) сырьем для получения калийных удобрений являет-
ся поваренная соль;  
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д) ядерное топливо относится к топливно-
энергетическим ресурсам и используется для получения 
энергии, а также оно используется как сырье для химиче-
ской промышленности;  

е) проблема обеспечения минеральными ресурсами 
может быть решена путем взаимозаменяемости отдельных 
ресурсов, а также производства различного рода. 

Практическая работа №2 
ПРЕДМЕТ ГОРНОГО ПРАВА 

Цель: ознакомление с предметом горного права. 

Теоретические сведения 

Знакомство с предметом горного права необходимо 
для формирования у будущих специалистов общих знаний 
о правовых основах недропользования. Под предметом 
отрасли права понимается определённая группа обще-
ственных отношений, связанных внутренним родством и 
единством, значимых для человека и общества в целом, 
имеющих определённую целевую направленность и под-
дающихся контролю со стороны государства. При этом 
данные отношения должны носить устойчивый, регуляр-
ный характер. Предметом горного права являются горные 
отношения. 

Горные отношения – это комплексное понятие, ко-
торое включает в себя четыре группы отношений: 

 отношения недропользования; 

 отношения государственного управления недро-
пользованием;  

 отношения, связанные с оборотом горной информа-

ции; 

 отношения, связанные с обеспечением безопасного 
ведения горных работ. 

Отношения недропользования. Центральное место 
в предмете горного права занимают отношения недро-
пользования. Это отношения, возникающие в связи с гео-
логическим изучением, использованием и охраной недр 
территории Российской Федерации, ее континентального 
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шельфа, а также в связи с использованием отходов горно-
добывающего и связанных с ним перерабатывающих про-
изводств, торфа, сапропелей и иных специфических ми-
неральных ресурсов, включая подземные воды, рассолы и 
рапу соляных озер и заливов морей. 

В рамках данной группы можно выделить четыре ви-
да отношений: 

1) по геологическому изучению недр; 
2) связанные с добычей полезных ископаемых; 
3) по использованию недр, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 
4) связанные с охраной отдельных особо ценных гео-

логических объектов. 
Единым связующим элементом данных отношений 

являются недра – часть земной коры, расположенная ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной по-
верхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся 
до глубин, доступных для геологического изучения и осво-
ения. 

Отношения государственного управления недро-
пользованием. Государственное управление недропользо-
ванием – это организующая деятельность компетентных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, направленная на обеспечение эффективного и раци-
онального недропользования, обеспечение развития мине-
рально-сырьевой базы, строгое и неуклонное соблюдение 
всех требований действующего законодательства. К дан-
ной группе относятся следующие отношения: 

1)  лицензирование деятельности, связанной с недро-
пользованием; 

2)  ведение государственного кадастра месторожде-

ний и проявлений полезных ископаемых и государствен-
ного баланса запасов полезных ископаемых; 

3)  предоставление прав на отдельный участок недр 
(горный отвод); 

4)  государственный контроль за рациональным ис-
пользованием и охраной недр; 

5)  установление платы за пользование недрами; 
6)  ответственность за нарушения в области недро-

пользования и охраны окружающей среды. 



15 

Единство данной группы отношений определяется их 
целями и задачами – обеспечение рационального и эффек-
тивного недропользования. 

Отношения, связанные с оборотом горной ин-
формации. Горная информация – это информация о гео-
логическом строении недр, находящихся в них полезных 
ископаемых, об условиях их разработки, а также иных ка-
чествах и особенностях недр, содержащаяся в геологиче-
ских отчетах, картах и иных материалах. Горная инфор-
мация является государственной собственностью либо соб-
ственностью пользователя недр и предоставляется пользо-
вателем недр в государственный фонд геологической ин-

формации, осуществляющий её хранение и систематиза-
цию. Горная информация подлежит обязательной государ-
ственной экспертизе, которая проводится в целях опреде-
ления достоверности информации о количестве и качестве 
разведанных запасов полезных ископаемых, иных свой-
ствах недр, определяющих их ценность или опасность. На 
основе горной информации формируются государствен-
ный кадастр месторождений и проявлений полезных ис-
копаемых и государственный баланс запасов полезных ис-
копаемых. Оборот горной информации осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

Отношения, связанные с обеспечением безопас-
ного ведения горных работ. Безопасное ведение горных 
работ является одним из обязательных требований, уста-
новленных действующим российским законодательством. 
В данную группу входят следующие отношения: 

1)  по обеспечению сохранности горных выработок и 
горного оборудования, тесно связанного с недрами; 

2)  обеспечению безопасных условий труда работни-

ков горнодобывающей отрасли; 
3)  охране окружающей среды в процессе разведки, 

добычи и транспортировки полезных ископаемых.  
Таким образом, предметом горного права являются 

отношения недропользования и тесно связанные с ними 
отношения по обеспечению эффективного и рационально-
го использования недр, обороту горной информации и 
обеспечению безопасного ведения горных работ.  
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под предметом отрасли права? 
2. Какие четыре группы отношений включает в себя 

горное право? 
3. Что такое недра? 
4. Охарактеризуйте отношения недропользования. 
5. Охарактеризуйте отношения государственного 

управления недропользованием. 
6. Охарактеризуйте отношения, связанные с оборо-

том горной информации. 
7. Охарактеризуйте отношения, связанные с обеспе-

чением безопасного ведения горных работ. 

Практическая работа №3 
ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРНОМ ДЕЛЕ 

Цель: изучить основные нормативные документы и 
методы правового регулирования горных отношений. 

Теоретические сведения 

Знакомство с методами правового регулирования 
горных отношений необходимо для формирования у буду-
щих специалистов общих знаний о правовых основах 
недропользования.  

Методом отрасли права является совокупность приё-
мов и способов правового регулирования общественных 
отношений, составляющих предмет данной отрасли. Метод 
горного права характеризуется органичным сочетанием 
императивных и диспозитивных методов правового регу-
лирования при доминирующей роли императивных мето-
дов. 

Императивный метод – это способ властного воздей-
ствия на участника общественных отношений, урегулиро-
ванных нормами права. Примером может служить админи-
стративное или уголовное право. Диспозитивный метод – 
это способ регулирования  отношений между участниками, 
являющимися равноправными сторонами. Он предостав-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18984
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ляет им возможность выбирать форму своих взаимоотно-
шений, урегулированных нормами права. Этот метод 
включает в себя три способа регулирования:  

 дозволение совершить известные действия, имею-
щие правовой характер;  

 предоставление определенных прав;  

 предоставление лицам, участвующим в определенных 
взаимоотношениях, права выбирать вариант своего поведе-
ния. 

Доминирование императивного метода правового ре-
гулирования в горном праве обусловлено четырьмя основ-
ными факторами. 

Во-первых, это особый правовой статус недр. Он 
определяется положениями Конституции РФ и Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 г. «Земля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствую-
щей территории. Земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности» (Конституция Российской 
Федерации, ст. 9). Компоненты природной среды – земля, 
недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмо-
сферный воздух, растительный, животный мир и иные ор-
ганизмы, а также озоновый слой атмосферы и околозем-
ное космическое пространство, обеспечивающие в сово-
купности благоприятные условия для существования жиз-
ни на Земле; природные ресурсы – компоненты природной 
среды, природные объекты и природно-антропогенные 
объекты, которые используются или могут быть использо-
ваны при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти в качестве источников энергии, продуктов производ-
ства и предметов потребления и имеют потребительскую 
ценность (ФЗ «Об охране окружающей среды, ст. 1). Сле-
довательно, недра одновременно являются компонентом 
окружающей среды и природным ресурсом. Выступая в 
качестве компонента окружающей среды, недра обладают 
экологической ценностью, обеспечивают благоприятные 
условия, являются основой жизни соответствующих наро-
дов. Как природный ресурс, они являются объектом права 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14243
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17320
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собственности и права пользования, имеющим экономиче-
скую ценность, и обеспечивают условия для деятельности 
людей, проживающих на определённой территории. Таким 
образом, недра одновременно являются объектом права 
собственности, права пользования и всенародным достоя-
нием. 

Во-вторых, в благоприятном состоянии недр заинте-
ресован неопределённо широкий круг лиц. Это логически 
вытекает из их особого правового статуса. Эффективное 
распоряжение и пользование недрами и их участками 
возможно только при условии их благоприятного состоя-
ния как с точки зрения экономики, так и экологии. Следо-

вательно, собственник недр (государство) и пользователь 
недр (юридическое лицо или предприниматель без образо-
вания юридического лица) заинтересованы в надлежащем 
их состоянии. Являясь составной частью природной среды 
обитания человека, недра, а точнее их состояние, прямо 
влияют на качество жизни людей. Обеспечение экологиче-
ской безопасности человека и общества, соблюдение эко-
логических прав граждан возможно только при условии 
благоприятного состояния всех компонентов окружающей 
среды, включая недра. Таким образом, в надлежащем со-
стоянии недр заинтересованы все граждане, проживаю-
щие на определённой территории. 

Третьим фактором, определяющим доминирование 
императивных методов в горном праве, является ограни-
ченность недр и запасов полезных ископаемых. В настоя-
щее время имеющиеся в распоряжении человечества при-
родные ресурсы ограничены пределами планеты Земля, а 
природные ресурсы государства – его территорией и тер-
риторией континентального шельфа. Поэтому государство 
заинтересовано в полном и максимально эффективном 
использовании природных ресурсов, их восстановлении и 
воспроизводстве. Обеспечить это можно только путём 
установления жёстких требований, одинаковых для всех 
недропользователей. 

Четвёртым фактором является обязательное участие 
государства в горных отношениях. Государство является 
исключительным собственником недр. «Недра в границах 
территории Российской Федерации, включая подземное 
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пространство и содержащиеся в недрах полезные ископа-
емые, энергетические и иные ресурсы, являются государ-
ственной собственностью» (Закон РФ «О недрах», ст. 1.2). 
Владение, пользование и распоряжение недрами и их 
участками осуществляется совместно Российской Федера-
цией и субъектами Российской Федерации. Государство в 
лице компетентных государственных органов осуществля-
ет лицензирование деятельности, связанной с пользовани-
ем недрами (Федеральный закон «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»). Государство осуществляет 
контроль за деятельностью недропользователей и привле-
кает их к ответственности в случае нарушения требований 

действующего законодательства. 
Таким образом, деятельность государства пронизыва-

ет все отношения, регулируемые горным правом. В разных 
видах горных отношений государство выступает в роли 
собственника недр, распорядителя участками недр, кон-
тролирующего субъекта, субъекта привлечения к ответ-
ственности, но во всех случаях оно является властным 
субъектом, обладает правом на принятие обязательных для 
исполнения решений. Подобная деятельность всегда регу-
лируется при помощи императивных норм. 

Задание 2. Изучить Конституцию РФ. Проанализиро-
вать структуру и содержание Конституции РФ, выполнить 
теоретический анализ, выписать статьи Конституции, ко-
торые относятся к вопросам экологического права (право 
природопользования, собственности на природные ресур-
сы, вопросы охраны окружающей среды и др.), заполнить 
табл. 2. 

Задание 3. Изучить Закон РФ «Об охране окружаю-
щей среды». Проанализировать структуру и содержание 

Закона РФ, выполнить теоретический анализ, выписать ста-
тьи, которые относятся к вопросам экологического права 
(право природопользования, собственности на природные 
ресурсы, вопросы охраны окружающей среды и др.), запол-
нить табл. 3. 

Задание 4. Изучить Закон РФ «О недрах». Проанали-
зировать структуру и содержание Закона РФ, выполнить 
теоретический анализ, выписать статьи, которые относят-
ся к вопросам экологического права (право природополь-



20 

зования, собственности на природные ресурсы, вопросы 
охраны окружающей среды и др.), заполнить табл. 4. 

Таблица 2 
Принципы природоохранной политики Конституции РФ 

Глава 
Количество статей Основное содержание 

Количество 
пунктов № Название 

1  
1   

2   

2  
1   

2   

3  
1   

2   

 
Таблица 3 

Принципы природоохранной политики  

ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Глава 
Количество статей Основное содержание 

Количество 
пунктов № Название 

1  
1   

2   

2  
1   

2   

3  
1   

2   

 
Таблица 4 

Принципы природоохранной политики ФЗ «О недрах» 

Глава 
Количество статей Основное содержание 

Количество 
пунктов № Название 

1  
1   

2   

2  
1   

2   

3  
1   

2   
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Контрольные вопросы 

1. Что такое императивный метод правового регули-
рования? 

2. Что такое диспозитивный метод правового регули-
рования? 

3. Какие три способа регулирования включает диспо-
зитивный метод? 

4. Чем обусловлено доминирование императивного 
метода правового регулирования? 

5. Какие группы отношений, входящих в предмет 
горного права, регулируются исключительно императив-
ным методом? 

6. Что понимается под принципами права? 
7. Назовите восемь основных принципов горного 

права. 

Практическая работа №4 
ПРОБЛЕМА ИСЧЕРПАЕМОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Цель: изучить проблему исчерпания природных ре-
сурсов и ознакомиться с методикой подсчета времени ис-
черпания природного ресурса.   

Теоретические сведения 

Природные (естественные) ресурсы – это природные 
объекты и явления, которые человек использует для созда-
ния материальных благ, обеспечивающих не только под-
держание существования человечества, но и постепенное 
повышение качества жизни. 

Природные ресурсы могут быть классифицированы 
по трем основным признакам: по источникам происхож-
дения, по использованию в производстве и по степени ис-
черпаемости ресурсов. 

Классификация ресурсов: 

 по источникам происхождения:  
– биологические; 
– минеральные;  
– топливно-энергетические;  

 использованию в производстве:  



22 

– земельные;  
– лесные;  
– водные;  
– гидроэнергетические;  
– ресурсы фауны;  
– полезные ископаемые. 
По степени исчерпаемости ресурсы могут быть клас-

сифицированы как неисчерпаемые и исчерпаемые, кото-
рые в свою очередь делятся на возобновимые и невозобно-
вимые.  

Неисчерпаемые ресурсы, такие как солнечная энер-
гия, действительно неисчерпаемы с точки зрения истории 

человечества.  
Возобновимые ресурсы – ресурсы, скорость расходо-

вания которых близка к скорости возобновления. Они мо-
гут возобновляться, если есть к этому естественные воз-
можности или этому способствует человек (искусственная 
очистка воды, воздуха, повышение плодородия почв, вос-
становление поголовья диких животных и т.п.). 

Невозобновимые ресурсы – ресурсы, скорость расхо-
дования которых во много раз (порядков) больше скорости 
возобновления. Они существуют в ограниченных количе-
ствах (запасах) в различных частях земной коры. Приме-
рами являются нефть, уголь, медь, алюминий и др. Они 
могут быть истощены как потому, что не восполняются в 
результате природных процессов (медь, алюминий), так и 
потому, что их запасы восполняются медленнее, чем про-
исходит их потребление (нефть, уголь). Невозобновимые 
ресурсы считаются экономически истощенными, когда 
выработаны 80% их оцененных запасов. По достижении 
этого предела разведка, добыча и переработка остающих-
ся запасов обходится дороже рыночной цены.  

Задание 5. Оцените срок исчерпания природного ре-
сурса, если известен уровень добычи ресурса в текущем го-
ду, а потребление ресурса в последующие годы будет возрас-
тать с заданной скоростью прироста ежегодного потребле-
ния. Исходные данные для выполнения работы представле-
ны в табл. 6.  

Предварительная оценка запасов какого-либо ресурса 
производится по следующей формуле: 
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где Q – запас ресурсов; q – годовая добыча ресурса; ТР – 
прирост потребления ресурса; t – число лет. 

Логарифмирование выражения для Q дает следую-
щую формулу для расчета срока исчерпания ресурса: 
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Рассчитайте время исчерпания приведенных в табл. 

5 ресурсов, вставьте данные в виде добавочной строки в 
таблицу. Сделайте вывод о последовательности прекраще-
ния добычи ресурсов. 

Таблица 5 
Природные ресурсы 

Вариант Природный ресурс Вариант Природный ресурс 

1 Никель 13 Железные руды 

2 Уран 14 Алмазы 

3 Горючие сланцы 15 Бурый уголь 

4 Медные руды 16 Серебро 

5 Нефть 17 Вольфрам 

6 Золото 18 Сурьма 

7 Молибден 19 Природный газ 

8 Каменный уголь 20 Алюминий 

9 Платина 21 Редкоземельные металлы 

10 Полиметаллы 22 Хром 

11 Марганец 23 Ртуть 

12 Титан 24 Олово 

 
Задание 6. Найти данные о запасах, темпах добычи 

и времени исчерпания видов природных ресурсов соглас-
но вариантам заданий. Оформить полученные данные в 
виде презентации. 
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Таблица 6 
Данные для расчета срока исчерпания ресурса 

Ресурс 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Каменный 
уголь 

Природный 
газ 

Нефть Fe P Cu Zn Pb Al U 

Запас ресурса Q, млрд. т 6800 280 250 12000 40 0,6 0,24 0,15 12 300 

Добыча ресурса q,  
млрд.т/год 

3,9 1,7 3,5 0,79 0,023 0,008 0,006 0,004 0,016 0,2 

Прирост объема 
потребления ресурса ТР, 
% в год 

2 1,5 2 2,5 1,8 1,7 1,3 2,2 1,6 2 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение и приведите примеры природ-
ных ресурсов. 

2. Раскройте классификацию природных ресурсов (с 
позиций их исчерпаемости, использования и заменимо-
сти). 

3. На какие группы делятся природные ресурсы по 
мере их использования человеком? 

4. Охарактеризуйте группу неисчерпаемых природ-
ных ресурсов. 

5. Дайте характеристику исчерпаемым природным 
ресурсам. 

6. Что такое ресурсообеспеченность? 
7. Дайте определение рационального природопользо-

вания. 
8. Перечислите основные принципы рационального 

природопользования. 
9. Что такое экстенсивный тип природопользования? 
10. Каковы пути сокращения потерь сырья при добы-

че, обогащении, обработке, транспортировке? Приведите 

конкретный пример. 
11. Рассмотрите карту вашего района. Установите, 

какие полезные ископаемые здесь добываются, в чем со-
стоят основные меры по их охране. 
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Практическая работа №5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ  

И ЗАПАСОВ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Цель: изучить размещение месторождений цветных 
металлов в недрах планеты; выполнить расчет площади 
земельного отвода при разработке рудных месторождений 
и определить их размеры и запасы. 

Теоретические сведения 

Классификация полезных ископаемых. По составу 
и особенностям использования обычно различают горю-
чие, рудные и нерудные полезные ископаемые, или две 
основные группы минеральных ресурсов:  

 металлические – руды черных (железо, марганец, 
хром, ванадий), цветных (медь, алюминий, олово, цинк, 
вольфрам, молибден, свинец, кобальт, никель), благород-
ных (золото, платина, серебро) и радиоактивных (радий, 
уран, торий) металлов;  

 неметаллические – строительные материалы (песок, 
гравий, глина, мел, известняк, мрамор), горно-химическое 
сырье (сера, апатиты, фосфориты, калийные и поварен-
ные соли), металлургическое сырье (асбест, кварц, огне-
упорные глины), драгоценные и поделочные камни (алмаз, 
рубин, яшма, малахит, хрусталь и др.) и т.п. 

Размещение минеральных ресурсов. Крупнейшие 
месторождения полезных ископаемых сосредоточены на 
территории развивающихся стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки, где ресурсный потенциал еще не в полной 
мере разведан. Размещение полезных ископаемых связано 
с различиями в тектонических процессах, условиями их об-

разования в прежние геологические эпохи. Рудные полез-
ные ископаемые приурочены к горам и древним щитам на 
материках. Ни одна страна мира не обладает полным набо-
ром всех видов минерального сырья. В то же время для 
многих развивающихся стран, обладающих значительными 
ресурсами полезных ископаемых, горнодобывающая про-
мышленность стала важной отраслью международной спе-
циализации. 
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Россия располагает крупными запасами руд цветных 
металлов. Отличительной их особенностью является мно-
гокомпонентность и чрезвычайно низкий процент содер-
жания в них металла. Поэтому руды почти всех цветных 
металлов подвергаются обогащению. По запасам руд цвет-
ных металлов Россия занимает ведущее место в мире. 
Ценность запасов руд цветных и редких металлов состав-
ляет 1,8 трлн. долл. США.  Основные запасы размещаются 
на территории Урала, Западной и Восточной Сибири, 
Дальнего Востока и других регионов страны. 

Месторождения медных руд. По разведанным за-
пасам медных руд Россия занимает 3-е место в мире и 

уступает США и Чили. Медные ресурсы разведаны в 120 
месторождениях. Медь является важнейшим цветным ме-
таллом. Она отличается малым содержанием металла в ру-
де (1–2%) и залегает часто в сочетании с цинком, свинцом, 
золотом, серебром. Крупные месторождения железных руд 
разведаны в Восточной Сибири, на Урале и Северном 
Кавказе. На Урале наиболее крупные месторождения – 
Дегтярское, Красноуральское, Кировоградское, Ревдинское – 
расположены в Свердловской области. В Челябинской об-
ласти находится Карабашское месторождение, в Орен-
бургской – Гайское, Блявинское. В Республике Башкорто-
стан наиболее богатыми месторождениями являются Си-
бай, Учалинское. На Северном Кавказе – Урупское и Ху-
десское в Ставропольском крае. 

Месторождения имеются в Западной Сибири, на Ал-
тае. Самые крупные запасы медных руд сосредоточены в 
Восточной Сибири в комплексных медно-никелевых рудах 
Норильского, Октябрьского и Талнахского (Красноярский 
край) и медистых песчаных рудах Удоканского (Забай-

кальский край) месторождений. Удоканское месторожде-
ние является самым крупным месторождением медных 
руд в России (запасы на 1,2 млрд. т). Запасы медно-
никелевых руд имеются на Севере, в Мурманской области. 

Месторождения полиметаллических руд. Полиме-
таллические свинцово-цинковые руды России сосредото-
чены в Восточной Сибири – Нерчинская группа (в Забай-
калье), Западной Сибири – Салаирская группа (Алтайский 
край), Горевское месторождение в Красноярском крае, на 
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Дальнем Востоке – Тетюхинская группа (Приморский 
край). 

Месторождения никеля и кобальта. Главные ме-
сторождения руд никеля размещены на территории Мур-
манской области (Каула), Оренбургской (Буруктальское) и 
Челябинской (Черемшанское) областей, Красноярского 
края (Норильское, Талнахское). Основная масса произво-
димого в стране кобальта получается переработкой ком-
плексных руд. 

Месторождения олова. Главный район размещения 
месторождений олова – Дальний Восток. Наиболее круп-
ные месторождения расположены в районах хребтов Ма-

лый Хинган и Сихотэ-Алинь, Южном Приморье и бассейне 
р. Яна. 

Месторождения легких металлов. Из легких метал-
лов в промышленности важную роль играют алюминий и 
магний. Ведущая роль в промышленном производстве 
принадлежит алюминию, сплавы которого находят широ-
кое применение в авиационной и космической промыш-
ленности. Магний широко используется в пиротехнике, 
фотоделе, в авиационной и атомной промышленности, а 
также в черной и цветной металлургии. Для получения 
алюминия используют три основных вида исходного сырья – 
бокситы, нефелины и алуниты. Бокситы представляют со-
бой осадочную породу, которая содержит глинозем, крем-
ний и закись железа.  

Содержание глинозема в бокситах колеблется в пре-
делах 40–70%. Месторождения бокситов расположены на 
Урале (в Свердловской области, – Северо-Уральское, в Че-
лябинской области – Южно-Уральское), на Северо-Западе 
(в Ленинградской области – Тихвинское), на Севере (в Ар-

хангельской области – Северо-Онежское), а также в Во-
сточной Сибири (в Красноярском крае и Республике Буря-
тия). Нефелины встречаются во многих районах страны. 
Крупнейшим месторождением, находящимся в Мурман-
ской области, является Хибинское апатитонефелиновое 
(запасы – 60 млн. т), в Западной Сибири (Кемеровская об-
ласть) – Кия-Шалтырское месторождение, в ряде районов 
Восточной Сибири – месторождения в Иркутской области 
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и Республике Бурятия. Залежи магниевых руд (магнита) 
осваиваются на Урале (Сатка) и в Восточных Саянах. 

Месторождения благородных металлов и алма-
зов. К благородным металлам относятся золото, серебро, 
платина, палладий, иридий, осмий и рутений. Российская 
Федерация является одним из крупнейших производите-
лей драгоценных металлов и драгоценных камней. Страна 
занимает пятое место в мире по добыче золота, на ее тер-
ритории насчитывается около 1,5 тыс. месторождений зо-
лота, а на долю приходится 6–7% объема мировой добычи. 
Основные месторождения золота встречаются в коренных 
породах в виде кварцево-золотоносных жил и в россыпях. 

Они расположены на Урале, в Восточной Сибири (Красно-
ярском крае и Иркутской области), на Дальнем Востоке (в 
Республике Саха (Якутия) и Магаданской области), а также 
в Западной Сибири и на Севере страны. Многие место-
рождения, помимо золота, содержат серебро, висмут, мы-
шьяк, сурьму и другие элементы. 

РФ занимает второе место в мире (после ЮАР) по 
производству металлов платиновой группы. Месторожде-
ния платиновых руд расположены в Норильском рудном 
районе в Восточной Сибири, Камчатском и Хабаровском 
краях, Республике Саха (Якутия), на Кольском полуострове 
(Мончегорское месторождение), а также на Урале. 

Определение размеров, запасов рудных место-
рождений. Балансовые запасы месторождения определя-
ются по формуле, т, 

, mBLБ  

где L – длина месторождения по простиранию; В – длина 

месторождения по падению;  – объемный вес руды. 
Длина рудных месторождений по простиранию ко-

леблется от нескольких сотен метров до десятков километ-
ров. Разведанная длина месторождения по падению до-
стигает  
4–5 км. Пока горные работы ведутся на значительно 
меньшей глубине. 

Различают нормальную m, горизонтальную mг и вер-
тикальную mв мощности месторождений. Они связаны 
между собой следующими зависимостями, м, 
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m = mг sin;  т = тв  cos, 

где  – угол падения месторождения, град. 
По нормальной мощности рудные месторождения раз-

деляются на 5 групп: весьма тонкие – до 0,5 м; тонкие – 0,5–
2 м; средней мощности – 2–5 м; мощные – 5–20 м; весьма 
мощные – более 20 м. 

Средняя мощность месторождения рассчитывается 
по данным скважинной разведки, м, 

,
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где i – количество скважин. 
По объемному весу руды (вес единицы объема руды) 

классифицируются на три категории: тяжелые – более 3,5 
т/м3; средние – 2,5–3,5 т/м3; легкие – менее 2,5 т/м3. 

По углу падения месторождения делятся на три типа: 

горизонтальные и пологопадающие – 0–20; наклонные – 20–

50; крутопадающие – более 50. 
По количеству геологических запасов можно выде-

лить следующие четыре группы месторождений: уникаль-
ные, крупные, средние и мелкие. 

Ценность руды зависит преимущественно от содержа-
ния в ней полезных компонентов и их стоимости. По ценно-
сти руды разделяются на богатые, средней ценности и бед-
ные. 

Количество металла, содержащегося в 1 т руды, мож-
но определить по формуле, т, 

Q = 0,01с, 

где с – процентное содержание металла в руде. 
Среднее содержание металла в монометаллическом 

месторождении можно определить по формуле, %, 

,
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где с1, с2, сi – содержание металла по участкам месторож-
дения, %; Б1, Б2, Бi – количество запасов в этих участках, т. 

Если месторождение полиметаллическое, то содержа-
ние металлов приводится к условному содержанию одного 
из металлов по формуле, %, 
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здесь с1, с2, сi – содержание металлов в месторождении, %; 
Ц1, Ц2, Цi – цена металла, руб. 

Задание 7. Начертить вертикальный разрез и план ме-
сторождения с нижней отметкой оруденения на глубине 600 
м, имеющего следующие элементы залегания: L (табл. 7); В = 

700 м, m = 25 м;  = 15. Определить балансовые запасы Б, 

если  = 4 т/м3. Определить способ разработки месторож-
дении (открытый или подземный) и площадь земельного 
отвода в гектарах при разработке месторождения, угол 

сдвижения налегающих горных пород  = 75, другие гор-
нотехнические параметры даны по вариантам в табл. 7, 8. 

Таблица 7 
Данные к расчету 

Варианты L, млн. т Варианты L, млн. т 

1 1000 11 1100 

2 1200 12 1150 

3 1400 13 1250 

4 1500 14 1270 

5 1700 15 1290 

6 900 16 1300 

7 930 17 1310 

8 940 18 1350 

9 960 19 1450 

10 980 20 1600 
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Таблица 8 
Данные к расчету 

Исходные 
данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -400 -500 -400 -400 -400 -300 -300 -400 -300 -350 

2 -350 -420 -340 -320 -330 -240 -250 -330 -230 -280 

3 2 3 1 2 2 3 1,5 2,5 3 2 

4 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1150 1250 

Исходные 
данные 

Варианты 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 -340 -330 -320 -350 -250 -350 -240 -250 -280 -350 

2 -260 -270 -260 -300 -170 -390 -460 -190 -200 -280 

3 1 2 3 1 1 1,5 3 2 1 2 

4 920 980 1050 1120 1180 1250 1320 1350 1380 1420 

Примечание: 1 – нижняя отметка вскрытия месторождения; 2 – верхняя отметка границы ору-
денения; 3 – годовая производительность рудника; 4 – размер месторождения по простиранию. 

Задание 8. Рассчитать площадь горного отвода на 
уровне дневной поверхности для месторождения руд с го-
ризонтальным залеганием пласта. Определить площадь зе-
мельного отвода по отдельным объектам и по карьеру в 
целом. Принять глубину капитальной траншеи внешнего 
заложения не более 30–50 м, угол откоса борта капиталь-

ной траншеи 30, продольный уклон траншеи 0,07. Принять 
длину основания внешнего отвала горно-строительной 
вскрыши L0 = 500 м. Все исходные данные для расчета 
приведены в табл. 9. Одним из основных параметров гор-
ного отвода является его площадь на уровне дневной по-

верхности. Для месторождений с горизонтальным и поло-

гим залеганием пластов (8–10) площадь горного отвода 
определяется укрупнено по следующей формуле, га, 

Sг.о = LПВП(L3 + 2НkctgН)  (В3 + 2НkctgН)  10–4. 
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Таблица 9 
Данные к расчету 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина залежи L, м 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

Ширина залежи B, м 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

Глубина карьера Hk, м 320 240 200 340 350 250 100 265 220 320 

Высота внешнего отвала Ho, м 30 25 20 30 30 25 15 20 25 30 

Мощность залежи m, м 10 15 12 25 18 27 20 17 22 21 

Система разработки 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Примечание: 1 – сплошная поперечная система разработки; 2 – сплошная продольная система 
разработки. 

Контрольные вопросы 

1. Какие запасы месторождения полезных ископае-
мых, называются: геологическими, балансовыми, забалан-
совыми и промышленными? 

2. На какие категории по степени изученности делят-
ся запасы месторождения? 

3. Назовите элементы залегания месторождения по-
лезных ископаемых. 

4. Дать определение цветным металлам. 
5. Классификация цветных металлов. 
6. Дать определение понятиям «коренные и рассып-

ные месторождения». 
7. Назвать страны, имеющие наибольшие разведан-

ные запасы редких, рассеянных, благородных металлов. 
8. Месторождения редких, рассеянных, благородных 

металлов в России. 
9. Особенности добычи редких, рассеянных, благо-

родных металлов. 
10. Область применения редких, рассеянных, благо-

родных металлов. 
11. Какие формы деформации поверхности вызывает 

подземная разработка месторождений? 
12. Назовите 5 факторов, влияющих на появление 

мульды сдвижения земной поверхности при подземной 
разработке месторождений. 
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13. Назовите два способа контроля за сдвижением 
горных пород при подземной разработке месторождения. 

14. Дайте определение терминам «горный отвод», «зе-
мельный отвод». 

15. Предотвращение нарушения недр на открытых 
горных работах. 

16. Предотвращение нарушения недр на подземных 
горных работах. 

17. Методы охраны объектов и сооружений в зоне 
влияния горных работ. 

Практическая работа №6 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕДР 

Цель: изучить основные требования к составлению 
лицензий и методику расчета экономического ущерба от 
потерь и разубоживания руды при разработке месторож-
дений. 

Теоретические сведения 

Предоставление недр в пользование, в том числе 
предоставление их в пользование органами государствен-
ной власти субъектов РФ, оформляется специальным госу-
дарственным разрешением в виде лицензии, включающей 
установленной формы бланк с Государственным гербом 
Российской Федерации, а также текстовые, графические и 
иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной 
частью лицензии и определяющие основные условия поль-
зования недрами. Предоставление участка (участков) недр 
в пользование на условиях соглашения о разделе продук-

ции оформляется лицензией на пользование недрами. Ли-
цензия удостоверяет право пользования указанным участ-
ком (участками) недр на условиях соглашения, определя-
ющего все необходимые условия пользования недрами в 
соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о 
разделе продукции» и законодательством Российской Фе-
дерации о недрах. 
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Лицензия является документом, удостоверяющим 
право ее владельца на пользование участком недр в опре-
деленных границах в соответствии с указанной в ней це-
лью в течение установленного срока при соблюдении вла-
дельцем заранее оговоренных условий. Между уполномо-
ченными на то органами государственной власти и поль-
зователем недр может быть заключен договор, устанавли-
вающий условия пользования таким участком, а также 
обязательства сторон по выполнению указанного договора. 
Лицензия удостоверяет право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр, разработки месторождений по-
лезных ископаемых, использования отходов горнодобыва-

ющего и связанных с ним перерабатывающих произ-
водств, использования недр в целях, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, образования особо охраняемых 
геологических объектов, сбора минералогических, палеон-
тологических и других геологических коллекционных ма-
териалов. Лицензия и ее неотъемлемые составные части 
должны содержать: 

 данные о пользователе недр, получившем лицензию, 
и органах, предоставивших лицензию, а также основание 
предоставления лицензии; 

 данные о целевом назначении работ, связанных с 
пользованием недрами; 

 указание границ участка недр, предоставляемого в 
пользование; 

 указание границ земельного участка или акватории, 
выделенных для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами; 

 сроки действия лицензии и сроки начала работ 
(подготовки технического проекта, выхода на проектную 

мощность, представления геологической информации на 
государственную экспертизу); 

  условия, связанные с платежами, взимаемыми при 
пользовании недрами, земельными участками, акваториями; 

 согласованный уровень добычи минерального сы-
рья, право собственности на добытое минеральное сырье; 

  соглашение о праве собственности на геологическую 
информацию, получаемую в процессе пользования недрами; 
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  условия выполнения установленных законодатель-
ством, стандартами (нормами, правилами) требований по 
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению 
работ; 

 условия снижения содержания взрывоопасных га-
зов в шахте, угольных пластах и выработанном простран-
стве до установленных допустимых норм при добыче (пе-
реработке) угля (горючих сланцев); 

 порядок и сроки подготовки проектов ликвидации 
или консервации горных выработок и рекультивации зе-
мель. 

Лицензии выдаются для геологического изучения 

недр на срок до 5 лет, для добычи полезных ископаемых и 
в целях, не связанных с их добычей, – на срок до 20 лет, 
при совмещении геологического изучения недр и добычи 
полезных ископаемых – на срок до 25 лет. Лицензии на 
право строительства и эксплуатации отдельных видов под-
земных сооружений, образования особо охраняемых объ-
ектов могут выдаваться без ограничения срока их дей-
ствия. При проектном сроке отработки месторождения по-
лезного ископаемого более 20 лет по инициативе владельца 
лицензии срок ее действия может быть продлен. Срок дей-
ствия лицензии исчисляется со дня ее регистрации. 

Расчет экономического ущерба от потерь руды 
при разработке месторождений. Экономический ущерб 
складывается из двух величин: недополученной прибыли 
от неизвлеченного металла из потерянной руды и непроиз-
водительных затрат на разведку потерянной руды, руб., 

,)( рбизвп ЗСЦЭ   

где Сб – себестоимость добычи и переработки 1 т балансо-

вой руды, руб., 
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Зр – затраты на геологоразведочные работы, руб., 

,рЦЗ бр   

здесь p – доля затрат на геологоразведочные работы в цене 
металла, содержащегося в 1 т балансовой руды. 
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Доля затрат на геологоразведочные работы зависит от 
трудоемкости разведки месторождения и составляет от 
0,15 до 0,05% балансовой ценности руды. 

Расчет экономического ущерба от разубожива-
ния руды при разработке месторождения. Экономиче-
ский ущерб от разубоживания складывается из следующих 
величин: затрат на добычу разубоживающих пород, кото-
рая равна затратам на добычу руды по руднику; затрат на 
транспорт до обогатительной фабрики; затрат на обогаще-
ние. 

Экономический ущерб от разубоживания можно рас-
считать по двум методикам: расчет экономического ущер-

ба от разубоживания на годовой объем добытой руды по 
руднику и расчет экономического ущерба от разубожива-
ния 1 т балансовой руды. 

По первой методике находим: 

 количество разубоживающих пород в рудной массе, 
добываемой рудником за год, т, 

;АрВ Г   

 себестоимость добычи, транспорта и обогащения 1 т  
руды (разубоживающих пород), руб., 

;. ортрДДО СССС   

 экономический ущерб от разубоживания годового 
объема добытой руды, руб., 

.
ГДОР

ВСЭ   

По второй методике находим: 

 количество разубоживающих пород, приходящихся 
на 1 т балансовой руды, т, 

;
1 р

р
Х


  

 экономический ущерб от разубоживания 1 т балан-
совой руды, руб., 

).( . ортрggoР СCCXХСЭ   

Задание 9. Определить годовой экономический 
ущерб от потерь руды при следующих показателях: годо-
вая производительность рудника А = 1,5 + №В млн. т; из-
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влекаемая ценность руды Цизв (табл. 10); коэффициент по-
терь и разубоживания соответственно n = 7 и p = 12%; се-
бестоимость добычи, обогащения и металлургического пе-
редела руды Сд.о.м (табл. 10); затраты на разведку Зр = 37 
тыс. руб. 

Таблица 10 
Данные к расчету 

Варианты Цизв, тыс. руб. Сд.о.м, тыс. руб. Варианты Цизв, тыс. руб. Сд.о.м, тыс. руб. 

1 740 300 11 660 204 

2 750 310 12 670 210 

3 760 321 13 680 229 

4 740 230 14 730 330 

5 640 245 15 600 340 

6 650 250 16 610 352 

7 660 260 17 620 366 

8 700 270 18 770 370 

9 710 281 19 780 380 

10 720 290 20 790 403 

Задание 10. Рассчитать годовой экономический 
ущерб от потерь и разубоживания руды по руднику с про-
изводительностью 2 + №В млн. т в год. Содержание метал-
ла в балансовой руде с = 2,5%, коэффициент потерь и 
разубоживания руды при добыче n = 5%, p = 10%; себесто-
имость добычи 1 т руды, обогащения; металлургического 
передела (Cg, Cм, Cо) (табл. 11), сквозной коэффициент из-
влечения металла при переработке U = 0,73; затраты на гео-
логические работы p = 0,1. Цена 1 т металла Ц отражена в 
табл. 11.  
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Таблица 11 
Данные к расчету 

Вариант 
Ц,  

млн. руб. 
Сg,  

тыс. руб. 
Со,  

тыс. руб. 
См,  

тыс. руб. 
Вариант 

Ц,  
млн. руб. 

Сg,  
тыс. руб. 

Со,  
тыс. р. 

См,  
тыс. р. 

1 20 60 10 70 11 30 105 60 120 

2 21 65 15 75 12 31 100 55 115 

3 22 70 20 80 13 32 95 50 110 

4 23 75 25 85 14 33 90 45 105 

5 24 80 30 90 15 34 85 40 100 

6 25 85 35 95 16 35 80 35 95 

7 26 90 40 100 17 36 75 30 90 

8 27 95 45 105 18 37 70 25 85 

9 28 100 50 110 19 38 65 20 80 

10 29 105 55 115 20 39 60 15 75 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое лицензия? 
2.  Какие данные должна содержать лицензия? 
3. Для каких видов работ не требуется получение ли-

цензии? 
4. Назовите сроки действия лицензии. 
5. В каких случаях сделки, связанные с предоставле-

нием лицензий, являются недействительными? 
6. Какие обязательства ложатся на владельцев лицен-

зии? 
7. Из каких величин складывается экономический 

ущерб от потерь руды при разработке месторождений? 
8. Какие величины нужно знать для определения за-

трат на геологоразведочные работы? 
9. Какая примерно доля затрат на геологоразведоч-

ные работы в НПР? 

10. Себестоимость добычи 1 т руды (рудной массы)  
100 тыс. руб., коэффициент качества руды 0,9. Опреде-
лить себестоимость добычи 1 т балансовой руды. 

11. От каких факторов зависит доля затрат на геоло-
горазведочные работы при определении балансовых запа-
сов? 
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12. Из каких величин складывается экономический 
ущерб от разубоживания руды при разработке месторож-
дения? 

13. По какой формуле можно найти количество разу-
боживающих пород в годовой добыче рудников? 

14. Какие потери полезного ископаемого считаются 
«нормативными»? 

15. Какой экономический критерий используется для 
расчета «нормативных потерь»? 

16. Какая существует зависимость между величинами 
потерь и разубоживания руд? 

Практическая работа №7 
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

И РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 
ПРИ ОСТАВЛЕНИИ ОХРАННЫХ ЦЕЛИКОВ 

Цель: изучить особенности налога на добычу полезных 
ископаемых и методики расчета экономического ущерба 
при оставлении охранных целиков при разработке место-
рождений. 

Теоретические сведения 

Налоговая декларация – официальное заявление 
налогоплательщика о полученных им за определенный пе-
риод доходах и распространяющихся на них налоговых 
скидках и льготах,  предоставляемое в налоговые органы 
по специальной форме. На основе налоговой декларации и 
действующих налоговых ставок налоговый орган осу-
ществляет контроль за величиной налога, подлежащего 
уплате. 

Расчет экономического ущерба при оставлении 
охранных целиков. Экономический ущерб складывается 
из следующих величин: 

1. Недополученной прибыли от реализации металла, 
содержащегося в запасах охранного целика Бц, руб., 

.])[(
цРбизвН

БЗСЦd   

2. Роста амортизации капитальных затрат в связи с 
уменьшением извлекаемых балансовых запасов, руб., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://www.glavbukh.ru/ko/?from=menu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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.ца Б
Б

К
d   

Общий экономический ущерб при оставлении охран-
ного целика, руб., 

.
aHЦ

ddЭ   

Экономический ущерб, относящийся к 1 т погашен-
ных балансовых запасов месторождения, руб.,  

,
)1)(( nББ

Э
Э

Ц

ц


  

где Б – балансовые запасы месторождения, т; n – коэффи-
циент потерь при разработке месторождения, %. 

Задание 11. При вскрытии месторождения в охран-
ном целике скипового и клетевого стволов оставлено ба-
лансовых запасов Бц (табл. 12) с извлекаемой ценностью 
Цизв (табл. 12) за 1 т. Затраты на добычу и переработку 1 т 
балансовой руды из этого месторождения составляют Сд.п = 
120 руб. Определить стоимость недополученного металла их 
охранного целика.  

Таблица 12 
Данные к расчету 

Варианты Бц, млн. т Цизв, руб. Варианты Бц, 1 млн т. Цизв, руб. 

1 1,0 200 11 2 250 

2 1,1 210 12 2,1 245 

3 1,2 220 13 2,2 240 

4 1,3 225 14 2,3 235 

5 1,4 230 15 2,4 230 

6 1,5 235 16 2,5 225 

7 1,6 240 17 2,6 220 

8 1,7 245 18 2,7 215 

9 1,8 250 19 2,8 210 

10 1,9 255 20 2,9 205 

Задание 12. При вскрытии месторождения в охран-
ном целике скипового и клетевого ствола оставлено балан-
совых запасов Бц = 2 млн. т. с извлекаемой ценностью Цизв 
(табл. 13) за 1 т. При доработке месторождения охранный 
целик извлекается слоевой системой с обрушением, коэф-
фициент потерь n = 40% и разубоживание p = 20%, себе-
стоимость добычи и переработки рудной массы Сд.п (табл. 
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13). Определить стоимость недополученного металла ча-
стично отрабатываемого охранного целика. 

Таблица 13 
Данные к расчету 

Варианты Цизв, руб. Сд.п, руб. Варианты Цизв, руб. Сд.п, руб. 

1 100 100 11 150 140 

2 105 103 12 155 146 

3 110 109 13 160 150 

4 115 112 14 165 153 

5 120 115 15 170 159 

6 125 120 16 175 165 

7 130 129 17 180 169 

8 135 130 18 185 172 

9 140 132 19 190 175 

10 145 135 20 195 180 

Контрольные вопросы 

1. Как Вы понимаете термин «целик»? 
2. Из каких величин складывается экономический 

ущерб при оставлении охранных целиков при разработке 
месторождений? 

3. Где осуществляется постановка на учет в качестве 
налогоплательщиков? 

4. Что является объектом налогообложения? 
5. Что не является объектом налогообложения? 
6. Что такое налоговая база и как она определяется? 
7. Как происходит исчисление налога? 
8. Сроки уплаты налога и отчетность. 
9. Что такое налоговая декларация? 

Контрольная работа 
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ НЕДР 

Задание 13. Проанализируйте возможные пути 
уменьшения разубоживания:  

1) максимальное использование селективного (раз-
дельного) способа отработки; 

2) не допускать смешивание руды и породы, достав-
ляемой для закладки очистного пространства;  

3) не допускать отбойку породы вместе с рудой;  
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4) не допускать отслаивания вмещающих пород в ви-
сячих боках рудных тел.  

Пользуясь данными табл. 14, определите содержание 
полезных компонентов в полиметаллической руде, если ве-
личина разубоживания в процессе добычи составляет 10%. 
Рассчитайте, как изменится содержание компонентов в 
руде, поступающей на фабрику, если с помощью техноло-
гических приемов снизить разубоживание до 5%. 

Таблица 14 
Среднее содержание металлов в руде недр, г/т 

Вариант Co Ni Cr V Zr Sb Ba Sc Li Rb 

1 15 30 86 120 140 20 440 290 26 51 

2 15 100 48 50 241 6,1 1660 242 8 23 

3 11 13 51 350 150 21 250 143 30 140 

4 10 30 10 80 140 15 530 292 18 60 

5 20 80 120 96 270 20 910 192 17 50 

6 6 90 20 16 110 4 1270 282 4,0 16 

7 15 30 86 120 140 20 440 290 26 51 

8 15 100 48 50 241 6,1 1660 242 8 23 

9 11 13 51 350 150 21 250 143 30 140 

10 10 30 10 80 140 15 530 292 18 60 

 
Задание 14. Расчет запасов месторождения полезных 

ископаемых, условно оконтуренного 9-ю скважинами (ри-
сунок). 

B

скв 4

скв 3

A
скв 2 скв 5

скв 6

B

Падение

скв 7

П
р
о
с
т
и
р
а
н
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е

скв 8

скв 9

A

скв 3

 

Проекции месторождения полезного ископаемого 
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Вертикальная мощность mВ полезного ископаемого по 
скважинам mВ1 = 5 м; mВ2 = 7 м; mВ3 = 10 м; mВ4 = 6 м; mВ5 = 9 
м; mВ6 = 11 м; mВ7 = 12 м; mВ8 = 10 м; mВ9= 7 м. Длина ме-
сторождения по линии простирания L = 1200 м, по линии 

падения В = 800 м, угол падения месторождения  дан по 

вариантам (табл. 15), плотность руды  = 4 т/м3. 
Таблица 15 

Исходные данные 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

, град 5 8 10 32 14 36 18 20 22 24 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

, град 25 26 27 28 29 30 12 16 17 19 

Построить вертикальный разрез месторождения по А–
А и В–В, если нижняя точка оруденения находится на от-
метке –900 м. Определить геологические запасы место-
рождения БГ, млн. т. Определить площадь земельного от-
вода при разработке месторождения подземным способом 
по соответствующим горнотехническим параметрам: угол 
сдвижения горных пород δ = 70°. 

Контрольные вопросы 

1. Предмет природопользования, его объекты и субъ-
екты. Природопользование как система человеческой дея-
тельности. История развития науки о природопользова-
нии. 

2. Загрязнение окружающей среды: виды, причины и 
последствия. Законы и принципы природопользования. 

3. Понятия о природных ресурсах, их виды и класси-
фикация. Понятие рационального природопользования. 
Природные ресурсы и ресурсный цикл. 

4. Проблема рационального использования земельных 
ресурсов, биологических ресурсов и промышленного при-
родопользования. 

5. Какие экологические и хозяйственные особенности 
минерально-сырьевых ресурсов вы знаете? 

6. Что называется разубоживанием руды, и к каким 
отрицательным последствиям приводит данный процесс? 

7. Назовите технологические схемы очистки буровых 
сточных вод. 
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8. Перечислите состав основных природоохранных 
мероприятий для разных этапов строительства скважин. 

9. Назовите мероприятия по рекультивации земель и 
подземных вод. 

10. Какие применяются геотехнологические методы 
для добычи твердых полезных ископаемых с помощью 
скважин? 

11. Каковы источники загрязнения окружающей сре-
ды при бурении скважин? 

12. Какие бывают виды нарушений природной среды 
при приведении буровых работ? 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  

1. Основные этапы развития горного дела. Роль зару-
бежных ученых в российских становлении рационального 
недропользования. 

2. Значение рационального использования минераль-
ных ресурсов для современного общества и нормативно-
правовая база пользования недрами.  

3. Загрязнение воздуха на горном производстве. Эко-
логия атмосферного воздуха. 

4. Загрязнение водного бассейна. Экологическое зна-
чение деятельности поверхностных и подземных вод. 

5. Способы очистки и обеззараживания сточных вод. 
6. Предотвращение нарушения недр на открытых 

горных работах. 
7. Предотвращение нарушения недр на подземных 

горных работах. 
8. Методы охраны объектов и сооружений в зоне вли-

яния горных работ. 
9. Способы предупреждения горных ударов и внезап-

ных выбросов газа. 
10. Защита людей от горных ударов и выбросов газа. 
11. Мероприятия по управлению напряженно-

деформиро-ванным состоянием горного массива. 
12. Научно-технический прогресс как фактор ресур-

сосбережения. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Рациональное природопользование – путь к со-
трудничеству человека и природы. 

2. Экологические последствия истощения природных 
ресурсов. Зоны риска. 

3. Проблемы природопользования в горном деле. 
4. Влияние городских агломераций на окружающую 

среду. 
5. Влияние Великих географических открытий на ис-

пользование природных ресурсов планеты. 
6. Отражение проблем природопользования в народ-

ном творчестве. 
7. Глобальные экологические проблемы современно-

сти. 
8. Методы определения эффективности природополь-

зования. 
9. Ущерб от антропогенного воздействия на природу, 

комплексность оценки и методики расчетов. 
10. Правовые и организационные вопросы охраны 

окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов. 

11. Охрана рабочей среды при проведении горных 
работ. 

12. Планирование и реализация природоохранных 
мероприятий. 

13. Снижение выхода и использование отходов гор-
норудных и перерабатывающих предприятий. 

14. Водоснабжение проходческих забоев и руднич-
ный водоотлив. 

15. Совершенствование технологии разработки с учё-

том охраны окружающей среды. 
16. Организация рационального природопользования 

при добыче и переработке полезных ископаемых. 
17. Комплексная схема повышения эффективности 

использования и охраны природных ресурсов при добыче 
и переработке полезных ископаемых. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

1. Природопользование как сфера общественно-
производственной деятельности и междисциплинарное 
направление, его цель и задачи. 

2. Роль географии и экологии в развитии природо-
пользования. Виды и типы природопользования. 

3. Экологический кризис, объективные причины воз-
никновения и развития природопользования. Путь от по-
корения природы и сотрудничеству с ней. 

4. Понятие о природных ресурсах и природно-
ресурсном потенциале. Классификация природных ресур-

сов. 
5. Влияние человека на природу. Физическая сущ-

ность антропогенного воздействия. Понятие об антропо-
генной нагрузке на природную среду. 

6. Истощение природных ресурсов и его влияние на 
хозяйственную деятельность человека. Примеры истоще-
ния различных видов ресурсов. 

7. Загрязнение окружающей среды и его влияние на 
условия жизнедеятельности человека. 

8. Антропогенное нарушение структуры и деградация 
природных ландшафтов. Понятие об антропогенных пу-
стошах и антропогенном опустынивании ландшафтов. 

9. Представление об экологическом состоянии гео- и 
экосистем и его оценке. Санитарно-гигиенические и эко-
логические критерии оценки состояния природных и при-
родно-антропогенных геосистем. 

10.  Способы оценки экологического состояния ком-
понентов окружающей среды. Понятия об экологических 
(геоэкологических) ситуациях. 

11.  Представление о показателе природоемкости и об 
экологической эффективности природопользования. 

12.  Экономический механизм рационального приро-
допользования и его инструменты. 

13.  Использование природных ресурсов и концепция 
рационального природопользования. 

14.  Эколого-географические и социальные принципы 
рационального природопользования. 
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15.  Инвентаризация и создание кадастров природ-
ных ресурсов. 

22.  Понятие об экологизации технологических про-
цессов. Пути экологизации технологических процессов. 

23.  Рациональное использование минеральных ресур-
сов. 

24.  Охрана и рациональное использование климати-
ческих ресурсов. 

25.  Рациональное использование и охрана водных ре-
сурсов. 

26.  Рациональное использование и охрана земельных 
ресурсов. 

27.  Рациональное использование и охрана биологиче-
ских ресурсов. 

28.  Принципы рационального использования рекреа-
ционных ресурсов. 

29.  Понятие о системах природопользования. Прин-
ципы и пути их рационализации. 

30.  Представления об охране природы и окружающей 
человека среды. Объекты и принципы охраны природы. 

31.  Правовое обеспечение рационального использова-
ния природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

32.  Понятие о нарушенных ландшафтах. Рекультива-
ция нарушенных ландшафтов. 

33.  Представление об управлении процессом приро-
допользования. Опережающее и оперативное управление 
состоянием геосистем. 

34.  Государственная экологическая политика и меха-
низмы ее реализации. Понятие об экологической сертифи-
кации и экологическом аудите. 

35.  Правовые основы и организационная структура 

управления процессом природопользования и экологиче-
ская экспертиза проектов природопользования. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Термин «природопользование» был впервые предложен в 
1958 г.: 

а) Н. Реймерсом; 
б) В. Преображенским; 
в) Ю. Куражковским; 
г) В. Анучиным; 
д) Э. Геккелем. 

2. Ноосфера – это: 
а) стадия развития биосферы; 
б) самостоятельная оболочка Земли; 

в) условия жизни человека как биологического вида. 

3. Понятие «ноосфера» было введено в науку: 
а) В. Вернадским; 
б) Э. Геккелем; 
в) Э. Леруа и П. Теяром де Шарденом; 
г) П. Видалем де ла Блашем. 

4. Вставьте пропущенные слова: «Понятия «природополь-
зование» и «охрана природы»: 

а) тождественны; 
б) близки, но не тождественны. 

5. Укажите наиболее полное определение понятия «окру-
жающая человека среда»: 

а) это совокупность условий жизни человека как био-
логического организма; 

б) это понятие включает, помимо естественных усло-
вий жизни человека, материальные объекты; 

в) это искусственное окружение людей, состоящее из 
технических компонентов. 

6. Укажите верное утверждение: 
а) понятие «природопользование» включает охрану и 

воспроизводство природных ресурсов; 
б) в понятие «природопользование» не входит охрана 

и воспроизводство природных ресурсов. 

7. Природопользование следует рассматривать в первую 
очередь (в узком значении) как: 

а) изучение природных ресурсов; 
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б) эксплуатацию природных ресурсов; 
в) сохранение природных ресурсов. 

8. Укажите верные утверждения: 
а) природопользование включает, помимо видов дея-

тельности по извлечению и переработке природных ресур-
сов, охрану территорий, где ведется их разработка; 

б) природопользование включает только извлечение и 
переработку природных ресурсов и не включает охрану 
территорий, где ведется их разработка; 

в) рациональное природопользование – это система 
деятельности, призванная любыми методами получить от 
природной среды максимальные объемы природных ре-

сурсов; 
г) рациональное природопользование предусматрива-

ет комплексную эксплуатацию отдельного вида природных 
ресурсов; 

д) рациональное природопользование не предусмат-
ривает проведение мероприятий по воспроизводству изъ-
ятых ресурсов. 

9. По какому критерию (признаку) ресурсы подразделяют 
на категории «реальные» и «потенциальные»: 

а) по степени изученности; 
б) происхождению; 
в) признаку исчерпаемости и возобновимости; 
г) техническим возможностям эксплуатации; 
д) характеру торговли природным сырьем; 
е) экономическим возможностям возмещения; 
ж) величине запасов и хозяйственной значимости; 
з) основным направлениям использования в промыш-

ленности. 

10. Согласно какой классификации природные ресурсы под-
разделяют по признаку исчерпаемости и возобновимости: 

а) генетической; 
б) экологической; 
в) хозяйственной. 

11. Укажите категорию, к которой относят, согласно 
экологической классификации, земельные ресурсы: 

а) исчерпаемых возобновимых; 
б) исчерпаемых невозобновимых. 
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12. Подберите наиболее точное определение для катего-
рии «запасы» природных ресурсов: 

а) это важнейшие компоненты природной среды, ко-
торые используются (либо могут быть использованы) при 
данном уровне развития производительных сил для удо-
влетворения потребностей общества и общественного про-
изводства; 

б) это та часть природных ресурсов, которую можно 
использовать в определенных технических, экономических 
и социальных целях; 

в) это оцененная часть природного сырья, которую 
человек в состоянии использовать на базе достигнутых 

технологических, экономических и социальных условий в 
соответствии с очередностью их промышленной эксплуа-
тации. 

13. Укажите неверные утверждения: 
а) природное сырье – эта та часть природных ресур-

сов, которую можно использовать в определенных техни-
ческих, экономических и социальных целях; 

б) природные ресурсы, лишенные природных связей, 
в результате воздействия труда переходят в разряд при-
родного сырья; 

в) согласно критериям экологической классификации, 
выделяют реальные и потенциальные природные ресурсы; 

г) использование различных классификаций природ-
ных ресурсов позволяет выявить закономерности форми-
рования отдельных групп ресурсов, возможности хозяй-
ственного использования, сделать выводы о направлениях 
их рационального использования и охраны; 

д) природные ресурсы – это часть всей совокупности 
природных условий; 

е) количественной характеристикой минеральных ре-
сурсов является их запас. 

14. Какое из перечисленных ниже направлений не отвеча-
ет содержанию понятия «рациональное использование 
минеральных ресурсов»: 

а) полное извлечение из породы основного сырья; 
б) вовлечение в использование бедных руд; 
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в) вовлечение в использование только лучших по ка-
честву руд; 

г) вторичное использование отходов обогащения; 
д) комплексное использование. 

15. Как Вы понимаете термин «полезное ископаемое»? 
а) полезное ископаемое – это руды, которые разраба-

тываются подземным или открытым способами; 
б) полезным ископаемым называют минеральное ве-

щество, которое экономически целесообразно извлекать из 
недр для промышленного использования; 

в) полезное ископаемое – это минеральные вещества, 
которые разрабатываются подземным или открытым спо-

собами; 
г) полезным ископаемым называют скопления мине-

ральных веществ в земных недрах; 
д) полезным ископаемым называют скопления руд. 

16. По какому параметру можно оценить эффектив-
ность консервации запасов: 

а) по коэффициенту сохранности главных минераль-
ных ресурсов в некондиционном минеральном сырье; 

б) по количеству главных минеральных ресурсов, за-
консервированных в отвалах; 

в) по эффективности отработки месторождения по-
лезного ископаемого; 

г) по содержанию полезного компонента в добытом 
ископаемом; 

д) по коэффициенту извлечения полезного ископае-
мого из недр. 

17. Какие виды изменений могут возникнуть при добыче 
полезного ископаемого подземным способом: 

а) провалы; 

б) трещины;  
в) прогибы поверхности; 
г) изменение напряженного состояния массива гор-

ных пород; 
д) любой из выше перечисленных. 
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18. Какие виды потерь полезных ископаемых возникают 
при отработке месторождения подземным способом: 

а) потери в недрах (в виде не извлекаемой части ба-
лансовых запасов при разработке); 

б) добытые и направленные в породные отвалы; 
в) оставленные на местах складирования, погрузки и 

транспортирования; 
г) в предохранительных целиках; 
д) любые из вышеперечисленных. 

20. Какие запасы полезного ископаемого называются за-
балансовыми? 

а) запасы полезных ископаемых с низким содержани-

ем металла; 
б) запасы полезных ископаемых, находящиеся в ча-

сти месторождения с неблагоприятными горно-
геологическими условиями; 

в) запасы полезных ископаемых, которые требуют 
повышенных капитальных вложений для их разработки; 

г) запасы полезных ископаемых, которые удовлетво-
ряют промышленным кондициям; 

д) запасы полезных ископаемых, использование кото-
рых в настоящее время экономически нецелесообразно 
или технически невозможно, но которые в дальнейшем 
могут быть переведены в балансовые. 
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