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П овы ш ен ие  эффективности геологоразведочн ы х  р а б о т  с в я 
зано не только  с внедрением р е зу л ь т а т о в  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и 
прикладны х исследований в геологии , научно-техническим п р о 
грессом, но т а к ж е  и с соверш ен ствован и ем  орган и зац и и  у п р а в 
ления и плани рования  их п рои зводства .

У скорение социально-экономического  разви ти я  С С С Р  т р е 
бует от работников  отрасли «геологи я  и р азведка  недр» п о с т о 
янного соверш енствования р у ко в о д с тв а  геологическими к о л л е к 
тивами, « . .  .надежного и эф ф ек ти в н о го  ф у н кц и о н и р о ван и я  х о 
зяйственного механизма, вк л ю ч а ю щ е го  в себя р а зн о о б р а з н ы е ,  
гибкие ф орм ы  и методы х о зя й ств о в ан и я ,  д оби ваться  их с о о т 
ветствия м еняю щ имся условиям  эконом ического  р а зв и т и я  и х а 
рактеру  р еш аем ы х  задач» *.

Р еш ен ие  этих вопросов на научной  основе в о зм ож н о  л и ш ь  
после изучения форм проявления  эконом ических  закон ов  с о ц и а 
лизм а  в п р ед елах  производственного  п редприятия  (эксп еди ц и и , 
о б ъ е д и н е н и я ) , определения м етодов  и действий п р о и з в о д с т в е н 
ных коллективов , нап равленн ы х н а  р ац и он альн ое  и сп о л ь з о в ан и е  
матери альн ы х, трудовых и ф и н ан со в ы х  ресурсов.

В современных условиях п р о и зв о д с тв а  геологические к о л л е к 
тивы могут и долж ны  на п р а к т и к е  п ри м ен ять  н аи бо л ее  э ф ф е к 
тивные методы, позволяю щ ие усп еш н о  реш ать  вопросы э к о н о м и 
ческого и социального разви ти я ,  у к р еп лен и я  прои зводствен н ой , 
трудовой и технологической дисц и п ли н ы , со вер ш ен ство ван и я  о р 
ганизации, нормирования и с т и м у л и р о в а н и я  труда, у т в е р ж д е н и я  
хозрасчетных принципов у п р а в л е н и я  производством  г е о л о г о р а з 
ведочных работ.

У слож нение  процессов поиска и р а зв е д к и  м есто р о ж ден и й  п о 
лезных ископаемы х требует от ин ж енерно-технических  к а д р о в  
разработки  более производительной горно-разведочной те х н и к и  
и более эффективного  ее и сп о л ь зо в ан и я  на практике.

Н аучн ы е методы организац ии  п рои зводства  п о зво л яю т  о п т и 
мально сочетать в производственном  процессе ж и вой  т р у д  со 
средствами тр у да  во времени (в течение  смены, суток, р а б о ч е й  
недели, м есяца, года) и п р о стр ан ств е  (на буровой, в з а б о е  г о р 
ной вы работки , в партии, эк сп ед и ц и и ) .

Основные закономерности р а з в и т и я  и методы веден ия  х о з я й 
ства я в л яю тся  общими д л я  лю бого  государственного  п р е д п р и я 
тия. П оэтом у  в основу и зл о ж е н и я  м а т е р и а л а  по с о с та в л е н и ю  
планов геологических о р ган и зац и й , я в л яю щ и х ся  частью  о б щ и х  
государственных планов, при о свещ ен и и  методов у п р а в л е н и я  с о 
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циали сти чески м  прои зводством , организации труда ,  технического 
норм и рован и я ,  з а р п л а т ы  и государственной системы учета и 
отчетности полож ен ы  принципы , общие д л я  всех социалистиче
ски х  предприятий. Н а р я д у  с этим учитывались своеобразие пред
м ета  труда, с которы м  им ею т дело геологоразведчики, специ
ф и к а  реш аем ы х ими з а д а ч ,  многочисленность различны х мето
д о в  ведения геологических  исследований и многие другие 
ф акто р ы , влияю щ ие на орган и зац и ю  и план и рован и е  производ
ства .

С пециф ика  п роведен и я  геологических исследований опреде
л я е т  структуру и м етоды  управлени я  производством, которые 
д о л ж н ы  обеспечить, с одной стороны, четкую  цен трали зован 
ную, плановую  ко о р д и н ац и ю  действий низовых подразделений, 
а с другой,'— п р ед остави ть  руководителям к а к  м ож н о большую 
автоном ию  д л я  оп ер ати вн о го  решения вопросов с учетом из
менений природной и производственной обстановок.

П ри  работе  над  уч еб н и ко м  использовались результаты  мно
гих научных исследован ий , выполненных сотрудникам и М осков
ского  геологоразведочн ого  института им. Серго О рджоникидзе, 
Л ен и н гр адск о го  горного  ин ститута  им. Г. В. П л ех ан о в а ,  Д н еп ро
петровского  горного и н сти ту та  им. Артема, Всесоюзного научно- 
и сследовательского  и н сти ту та  экономики м инерального  сырья 
и геологоразведочн ы х работ .

П редисловие, гл. I I I — V I написаны В. Т. Борисовичем 
(гл. IV — при участии  Я- Ш у ш ан ск и  и И. M o ra ) ,  гл. I, II, V I I .1 —
6, 8, 15, 16 и V I I I  —  П . В. П олеж аевы м ; гл. V I I .7, 9— 14 — 
Р . Н. Т евзадзе , гл. I X — И. Н. Рачковым.

А вторы в ы р а ж а ю т  п ри знательн ость  к ан д и д атам  экономиче
ски х  н ау к  А. С. М океевой ,  3 . М. Н азар о во й , инженерам 
Л .  Н. Волковой, Т. П . К орчаги ной  и Н. И. Сергеевой, способ
ство вавш и м  подготовке учебн и ка  к изданию.



Г л а в а  I
У П Р А В Л Е Н И Е  П Р О И З В О Д С Т В О М  
Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  Р А Б О Т

1. СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕЛИ И П Р И Н Ц И П Ы  
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

Современное геологическое п р о и зв о д ств о  — сл о ж н ая  с о ц и 
ально-эконом ическая  система. В теории у п р а в л е н и я  под с и сте 
мой производства  понимается  совокуп ность  м нож ества в з а и м о 
действующих м еж д у  собой элем ентов  прои зводства  — средств  
труда, предметов труда и усилий тр у д о в о го  коллектива. О р г а 
низация этого взаим одействия  о с у щ е с т в л я ет с я  в процессе у п 
равления производством, п р ед став л я ю щ его  собой ц е л е н а п р а в 
ленные действия по созданию  системы  прои зводства , п о д д е р 
ж анию  задан ного  р еж и м а  ее ф у н к ц и о н и р о в ан и я  или переводу  
ее в новое состояние.

Система производства  вклю чает  в с е б я  объект  у п р ав л ен и я  
(уп равляем ая  система) и ап п ар ат  у п р а в л е н и я  (у п р а в л я ю щ а я  
система). В зависимости  от со д ер ж ан и я ,  назн ачен и я  и х а р а к 
тера уп равляю щ и х  воздействий об ъ ект  у п р а в л е н и я  дели тся  на  
ряд подсистем: техническую, технологическую , организационную , 
экономическую и социальную.

Т е х н и ч е с к а я  п о д с и с т е м а  геологического  п р о и зв о д 
ства состоит из основных и вспом огательн ы х  технических средств  
выполнения геологоразведочных работ :  б у р о в ы х  установок, г о р 
но-разведочного оборудования (эл ектр о во зо в ,  п ородопогрузоч
ных машин и т. п .) ,  геофизической а п п а р а т у р ы  и приборов, л а 
бораторного оборудования, автомобилей , тр акто р о в ,  вездеходов , 
энепгетического и вспомогательного о б о р у д о в а н и я  (передвиж н ы х 
электростанций, компрессоров, т р а н с ф о р м а т о р о в ) ,  а т а к ж е  м н о 
гочисленных инструментов, при способлений и м атери алов  (бу- 
оильные трубы, п ородоразруш аю щ и й инструм ент, в зр ы в ч ат ы е  
вещества и т. д .) .  Техническая подси стем а  х арактери зует  к а ч е 
ственные возм ож ности  геологического прои зводства ,  его м о щ 
ность, это— относительно стабильны й и н аи бо л ее  к а п и т а л о е м 
кий элемент производства . У п равлен ие  ее  ф ункц иони рованием  и 
развитием состоит в организации п р о и зв о д с т в а  новой ге о л о го 
разведочной техники, определении тем п ов  пополнения и за м е н ы  
парка маш ин и механизмов, проведении его своевременного о б 
служ иван ия  и ремонта, оптим альной  з а г р у з к е  полезной р а б о 
той и предупреж дени и простоев.

Н аиболее  тесно с технической с в я за н а  т е х н о л о г и ч е с к а я  
п о д с и с т е м  а, п ред ставляю щ ая  собой н а б о р  правил, норм, м е 
тодов и способов ведения геологоразведочн ы х  работ, р а з р а б а т ы -
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ваемых на о сн ове  достиж ений научно-технического прогресса. 
К зад ач ам  у п р а в л е н и я  технологической подсистемой относятся: 
организац ия  р а з р а б о т к и  новой методики и технологии прои з
водства геологи чески х  исследований в отраслевы х и других 
научных и кон стр у к то р ск и х  учреж дениях, а т а к ж е  опытно-конст
рукторских и технологических  исследований на местах — в кон к
ретных у сл о в и ях  п роведения  геологоразведочных работ, позво 
ляю щ их н а и б о л е е  полно учитывать геологическую обстановку.

В аж н ей ш и м и  эл ем ен там и  о р г а н и з а ц и о н н о й  п о д с и 
с т е м ы  я в л я ю т с я  структуры  внутреннего устройства п редприя
тий геологической сл у ж б ы  и ап п аратов  управлен и я  ими на всех 
иерархических у р о в н я х .  Эти структуры д о лж н ы  соответствовать 
производственны м  за д а ч а м ,  стоящим перед тем или иным п ред 
приятием; с и зм ен ен и ем  состава  и м асш табов  этих зад ач  струк
туры могут и зм е н ят ь с я ,  что и составляет  процесс управления  о р 
ганизационной подсистемой.

Основные эл е м е н т ы  э к о н о м и ч е с к о й  п о д с и с т е м ы  — 
информ ация о п р о ц ессе  производства и оценочные п оказатели  
его эф ф ективности . У п равлен ие  ею зак л ю ч ается  в н алаж и ван и и  
обмена и н ф о р м ац и ей  м еж ду  различны м и уровням и управления  
и м еж ду  у п р а в л я ю щ е й  и управляем ой  подсистемами на одном 
уровне.

С о ц и а л ь н а я  п о д с и с т е м а  состоит из самого важ ного  и 
динамичного э л е м е н т а  производства —  трудового коллектива 
работников. С о ц и а л ь н о е  управление производством  является  ос
новной зад ач ей  руководи телей  всех рангов  и уровней. В это по
нятие входит: п р а в и л ь н ы й  подбор и р асстан овка  кадров, с о зд а 
ние б лагоп ри ятн ы х  условий труда работников, р азработка  и ис
пользование п ер ед о в ы х  форм организац ии  труда, организация  
социалистического соревновани я  и эф ф ективны х систем стимули
рования трудовой  деятельности , создание и поддерж ивание б л а 
гоприятного психологического  кли м ата  на  предприятии, о рган и 
заци я  п роф есси он альн ого  обучения и повы ш ения  квалиф икации 
работников.

Сущность п р о ц есса  управлени я  состоит в сборе и обработке 
информации всех подсистем  объекта  у п р ав л ен и я  и в вы работке  
на ее основе реш ен и й , нап равленн ы х на достиж ение главных ц е
лей создания, ф у н кц и о н и р о ван и я  и соверш енствования системы 
производства.

Д л я  системы прои зводства  геологоразведочных работ  такими 
целями явл яю тся :  получение м аксим ум а геологической и н ф ор
мации об и зу ч аем о м  объекте  (регионе, м есторож дении); сведе
ние к минимуму трудовы х , денежных и м атери альн ы х за т р а т  на 
выполнение зап л а н и р о в а н н о го  объема работ ;  обеспечение н аи 
большего у д о в л е тв о р е н и я  потребностей и м аксим ального  р а з 
вития личности к а ж д о г о  работника геологической службы.

Процесс у п р а в л е н и я  производством осущ ествляется  на основе 
ряда  научных п р и н ц и п о в  управления  социалистическим произ
водством.



Основной принцип управлени я  соц и али сти ч ески м  прои звод 
ством — д е м о к р а т и ч е с к и й  ц е н т р а л и з м .  К ом м унисти
ческое строительство предполагает  всем ерное  р азв и ти е  д е м о к р а 
тических основ у п равлен и я  при укреплении и соверш ен ствова
нии централизованного  государственного  р у к о в о д с т в а  народны м 
хозяйством. В системе геологического п р о и зв о д с т в а  особенно в е 
ли ка  роль цен трали зм а  в управлении, т а к  к а к  с а м а  идея пои с
ков полезных ископаемы х основана на п р о в е р к е  общ егеологи
ческих теорий и закономерностей , а с л ед о в ател ь н о ,  и на п р и м е
нении общей стратегии  р азвер ты ван и я  р а б о т  по единому плану, 
концентрации их объемов на наиболее в а ж н ы х  объектах . Д е м о 
кратическая  сторона этого принципа п р о я в л я е т с я  путем участия  
всех членов геологических коллективов  п а р т и й  и экспедиций 
в составлении планов  проведения  геологи чески х  исследований, 
в проявлении инициативы па местах (о п ер ати в н о е  управление, 
направленное на повы ш ение эф ф ективности  р а б о т  и снижение 
их стоимости). П ринцип дем ократи ческого  ц ен тр ал и зм а  п р о 
явился в разр або тк е  встречных планов  геологи чески х  п р ед п р и я 
тий, в которых при ним аю тся  более в ы со к и е  п оказатели  д е я 
тельности, чем это п ред усм атри валось  в государственных 
планах.

П р и н ц и п  е д и н с т в а  п о л и т и ч е с к о г о  и х о з я й с т 
в е н н о г о  р у к о в о д с т в а  вы текает  из о р ган и зато р ск о й  роли 
К П С С  во всех сф ер ах  ж и зн и  наш его о б щ е с т в а .  Этот принцип 
предполагает  осознанную  необходимость тщ ател ьн о го  учета  
в практике у п равлен и я  соци альн о-политических  последствий э к о 
номического разв и ти я  производства . П р о в е д е н и е  в ж изнь этого 
принципа осущ ествляется  путем п артий ного  руководства  к а д р о 
вой политикой.

П р и н ц и п  е д и н о н а ч а л и я  в у п р а в л е н и и  производством 
заклю чается  в том, что во главе  к а ж д о го  з в е н а  системы п р о и з
водства ставится  руководитель, которы й н а д е л я е т с я  государст 
вом необходимыми п р ав ам и  и несет ответствен н ость  за  рабо ту  
данного звена. В пом ощ ь руководителю  с о з д а ю т с я  со вещ ател ь 
ные органы — коллегии, научно-технические и производственны е 
советы, призванны е о б су ж дать  и в ы р а б а т ы в а т ь  научные у п р а в 
ленческие решения.

Осуществление еди ноначалия  и д ем о к р ати ч еск о го  ц е н т р а 
ли зм а  немыслимо без ш ирокого  п ри влеч ен и я  трудящ и хся  к  у п 
равлению  пром ы ш ленностью  и пр о и зво дство м , что п о д т в ер ж 
дено принятием З а к о н а  С С С Р  о трудовы х  к о ллекти вах .  В п р о 
цессе работы коллектив  вы полняет  р а с п о р я ж е н и я  руководителя  
и помогает ему в реш ении задач , стоящ и х  п е р е д  производством. 
Т акие формы общ ественного управлени я, к а к  отчеты р уководи 
телей П ГО  и экспедиций перед своими ко л л екти в ам и ,  р а б о т а  
местных комитетов народного  контроля, постоянно  дей ствую 
щих производственных совещаний, п р о в е р к а  выполнения к о л 
лективных договоров, различного  р о д а  р е й д ы  и смотры по 
выявлению резервов  производства, п о з в о л я ю т  привлечь ш и р о 



кий актив к п р о в ер к е  и обсуж дению  Важнейших вопросов ж изни 
предприятий. П р и н ц и п  единоначалия  м ож ет  быть изложен с л е 
дую щ им о б р а з о м :  обсуж дение вопросов — коллективное, право 
принятия р еш ен и й  и ответственность — единоличные.

П р и н ц и п  п л а н о в о с т и  в управлении геологическим 
производством  состоит в вы явлении определенных направлений, 
темпов и п р о п о р ц и й  деятельности  геологических производствен
ных п р ед п р и я ти й  ещ е на плановом  этапе, т. е. в выборе стр ате 
гии реш ен ия  геологических з а д ач  и в подчинении плановым ус
тановкам  всех тактических  решений на этапе  оперативного ру
ководства геологи чески м и  исследованиями. Принцип плановости 
отраж ен  т а к ж е  и в плани ровании  сам их  управляю щ их действий 
работников  у п р а в л я ю щ е й  системы — руководителей и ап п ар ата  
уп равлени я  П Г О ,  экспедиций.

П р и н ц и п  э к о н о м и ч н о с т и  озн ач ает  подчинение всех 
хозяйственны х реш ен ий  за д ач а м  получения заплани рованны х ре
зультатов  п р о и зв о д с т в а  при наименьш их затратах ,  р ац и о н ал ь 
ного р а с п р е д е л е н и я  и использования  ресурсов производства, 
сниж ения их потерь , а т а к ж е  зад ач е  экономии средств на обес
печение с а м о г о  процесса  у правлени я , в частности, путем его 
механизации и автом атизац ии .

П р и н ц и п  л и ч н о й  м а т е р и а л ь н о й  и м о р а л ь н о й  
з а и н т е р е с о в а н н о с т и  т р у д я щ и х с я  реализуется  путем 
систем атического  морального  и м атери альн ого  стимулирования 
высоких р е з у л ь т а т о в  деятельности геологических предприятий. 
Этому с л у ж а т  р ац и о н ал ьн ы е  системы нормирования зар п л аты  
и п р ем и р о в ан и я  работников, учиты ваю щ и е квалиф икацию  р а 
ботников, у с л о в и я  их труда, количество  и качество произведен
ной п родукц ии , а т а к ж е  достиж ение конечных результатов р а 
бот. В о р ган и ч еск о м  единстве с м атери альн ы м  стимулированием 
р азви ваю тся  м ето д ы  м орального поощ рения коллективов и от
дельных т р у д я щ и х с я :  н агр аж д ен и е  правительственными н а г р а 
дами, п р и сво ен и е  почетных звани й , присуж дение переходящ их 
знамен, н а г р а ж д е н и е  грам отам и, занесение к Книгу или на 
Д оску  почета.

И с п о л ь зо в а н и е  законов экономической науки, в свою оче
редь, п р е д п о л а г а е т  необходимость р еал и зац и и  п р и н ц и п а  н а 
у ч н о с т и  с а м о г о  управления. П рим енен ие  этого принципа на 
практике о з н а ч а е т  превращ ение  управленческого  труда в р а з 
новидность н ау ч н о го  труда. В связи  с этим необходимы р а з в и 
тие теорети чески х  основ и методов управлен и я  геологическим 
п роизводством , орган и зац и я  системы специальной управлен че
ской подготовки  и переподготовки работников апп арата  у п р а в 
ления, о б о б щ е н и е  и распространение  лучш его  опыта управления  
производством , дости ж ен и е  наи больш ей  эффективности и эк о 
номичности п р о ц е сс а  управления.



Главны е н ап р авл ен и я  действий у п р а в л я ю щ е й  системы на 
к аж до м  уровне н азы в аю тся  о с н о в н ы м и  ф у н к ц и я м и  п р о 
ц е с с а  у п р а в л е н и я .  К  ним относятся: п лани рование , о р г а 
низация, координация, акти в и зац и я  и кон троль .

Ф ункция п л ан и р о ван и я  зак л ю чается  в составлени и  технико- 
экономической модели производства  д л я  геологических п р е д 
п р и я т и й — проекта  проведения  геологических исследований —  и 
на его основе — в р а зр а б о т к е  п лановы х технико-эконом ических 
нормативов производства  геологоразведочн ы х работ. Ф ун кци я  
организации системы производства состоит в р а зр а б о т к е  с т р у к 
туры объектов управлени я , методов во зд ей стви я  на  них, в с о 
ставлении методических полож ений и и н струкций  д л я  а п п а р а т а  
управления  производством.

К оординация  к а к  ф ункц ия  у п р ав л ен и я  п р ед ставл яет  собой 
регулирование н а п р ав л ен и я  и темпов производственного  п р о 
цесса в п ределах  п лан а ,  согласование  д ей стви й  отдельных ч а 
стей объекта  уп р авл ен и я  и предуп реж ден и е  или  устранение  к о н 
фликтов, возникаю щ их из-за  р а зл и ч и я  м е ж д у  их л о к альн ы м и  
целями. Ф ункция акти ви зац и и  п рои зводства  обеспечивается  п о д 
бором и расстановкой кадров , выбором и применением р а ц и о 
нальных форм стим улирования  работн и ков  и коллектива  в ц е 
лом.

Процесс у п равлен и я  зам ы к а е т с я  ф у н кц и ей  контроля, ко т о 
р ая  служ ит д л я  осущ ествления обратной  св я зи  м еж д у  объектом  
и аппаратом  управлени я. Она действует ч ерез  системы учета  и 
отчетности, проверки вы полнения у п р а в л я ю щ и х  решений и а н а 
лиза  результатов  производства.

М асш табы  применения и значим ость  той  или иной функции 
меняются в зависимости  от иерархического  у р о вн я  у п равлен и я  
(рис. 1).

Деятельность а п п ар а т а  уп р авл ен и я  п о д р а зд е л я е т с я  т а к ж е  на 
частные, конкретны е функции, набор ко то р ы х  сл у ж и т  д л я  у с т а 
новления его структуры  и выбора м етодов  уп равлен и я:

1) линейное (общее) руководство;
2) подбор, подготовка, р асстан овка  и восп и тан и е  кадров;
3) техническая  подготовка прои зводства  (п роекти рован и е);
4) технико-экономическое и операти вн ое  план и рован и е  и р е 

гулирование хода производства , в к л ю ч ая  у п р авл ен и е  качеством  
работ;

5) нормирование, о р ган и зац и я  и о п л а т а  труда ;
6) научное обслуж и ван и е  прои зводства  (фонды, библиотеки, 

экспериментальны е л а б о р а т о р и и ) ;
7) техническое обслуж ивани е  п р о и зв о дств а  (ремонт, т р а н с 

порт, энергетика и т. д . ) ;
8) материально-техническое снабж ен и е ;
9) ф инан совая  деятельность и бух гал тер ск и й  учет;
]0) правовое регулирование прои зводства ;



Рис. 1. Распределение объемов основных функций управления на различных 
уровнях

11) делоп роизводство ;
12) хозяйственное  обслуж и ван и е  производства;
13) ох р ан а  тр у да ;
14) охран а  недр  и окр у ж аю щ ей  среды.
Состав и объем  р або т  к аж д о й  конкретной функции меняется 

вместе с изм ен ен ием  х ар а к т е р а  производства . В приведенном 
списке ф ункц ий а п п а р а т а  управлен и я  геологической о р га н и за 
ции, н ап рим ер , отсутствует  ф ункц ия  сбыта. В случае понижения 
уровня у п р а в л е н и я  до экспедиции вы п адает  функция ф инан си
рования, а на э т а п е  от экспедиции до партии могут потерять 
актуальность  ф ункц ии  сн аб ж ен и я  и подготовки кадров. Н аличие  
такой  сп еци ф и ческой  функции, к а к  научное обслуж ивание п р о 
изводства, с л у ж и т  док азател ьство м  того, что количество кон
кретных ф ункц ий  и их состав целиком определяю тся особенно
стями прои зводственного  процесса.

П од  м е т о д а м и  у п р а в л е н и я  понимаю тся способы во з 
действия у п р а в л я ю щ е й  системы на объект  управления. Через 
них р еал и зу ю тся  на прак ти ке  требован и я  экономических з а к о 
нов и принципы  у п р авлен и я ,  а т а к ж е  вы полняю тся  управлен ч е
ские функции. В се  многообразие  методов управлени я  можно р а з 
делить на три  группы : экономические, организац ионн о-расп оря
дительны е и социально-психологические. Эти группы методов 
составляю т еди ную  систему воздействия на производство, в кото 



рой одновременно действует  несколько м ето д о в ,  усиливая, 
дополняя  и р а зв и в а я  воздей стви я  к а ж д о г о  и з  них в отдель
ности.

О сновная роль п р и н а д л е ж и т  экон ом и чески м  методам , к  ко 
торым относятся ц ен тр ал и зо ван н о е  п л а н и р о в а н и е ,  хозяйствен
ный расчет, м еханизм  о б р аз о в ан и я  и р а с п р е д е л е н и я  прибыли, 
механизмы начисления ам орти зац и и  и п л а т ы  з а  фонды, п о р я 
док ф инансирования, в к л ю ч а я  механизм  к р е д и т а ,  порядок со
ставления  смет и определен ия  себестоимости работ,, кредитные 
операции, методика р асчета  и применения н о р м , система мето
дов материального  сти м ули рован и я  тр у да  ( з а р п л а т а  и премии).

Главным экономическим методом у п р а в л е н и я  считается  со
ставление и вы дача  директивн о  у тв ер ж д ен н о го  планового  п р о 
изводственного геологического задан ия . О н о  о б условли вает  все 
стороны сущ ествования производственной о р га н и за ц и и .  Его д е й 
ственность всецело о п ред еляется  степенью кон кретн ости  и п о л 
ноты учета местных условий производства  р а б о т  и ин ди видуаль
ных возможностей сам ого  о бъекта  у п р а в л е н и я .  З а д а н и е  д олж н о  
быть нап ряж енны м  и в то ж е  врем я р е а л ь н о  выполнимым; 
в этих пределах  поведение прои зводственной орган и зац и и  д о л 
ж ны  определять другие экономические м ето д ы , в частности э к о 
номического стим улирования . Они о сн о в ы в а ю тс я  на м а те р и а л ь 
ной заинтересованности и одновременно н а  м атери альн ой  от 
ветственности коллективов  и их р а б о т н и к о в  за  выполнение 
плана. В соответствии с этим  эконом ические м етоды  п редусм ат
риваю т к а к  поощрение, т а к  и санкции; в с л у ч а е  отставан и я  от 
п л ан а  методы сти м ули рован и я  при званы  ор и ен ти р о вать  т р у 
довые коллективы и тр у дящ и х ся  на п р о я в л е н и е  инициативы д л я  
выполнения и перевы полнения  плановы х з а д а н и й .

М етоды стим улирования  до лж н ы  о б я з а т е л ь н о  удовлетворять  
принципу соблю дения еди нства  о бщ ественны х , коллективны х и 
личных интересов, т. е. что выгодно л и ч н о сти ,  д о лж н о  быть 
обязательно  выгодно всем у  трудовому к о л л е к т и в у  и общ еству  
в целом. Д о л ж н а  со бл ю даться  и о б р ат н а я  «ц еп о чк а  интересов».

К аж д ы й  из этих методов имеет н ауч н ую  теоретическую  ос
нову и индивидуален по сф ере  действия, о д н а к о  с точки зрени я  
процесса управлен и я  эконом ические м ето д ы  о б л а д а ю т  рядом  
общих черт, х ар ак тер и зу ю щ и х  особенности их  применения. Во- 
первых, экономические методы  край не  м н огочисленны  и р а зн о 
образны, что обусловливает  огромную с ф ер у  их воздействия на 
всех этапах  производственного процесса и н а  всех уровнях  у п 
равления. К ром е того, многочисленность м ето д о в  обеспечивает 
большую свободу вы б о р а  в их применении. В о-вторы х, эк он ом и 
ческие методы х ар актер и зу ю тся  до лго ср о ч н о сты о  действия, п о 
следствия которого часто  сказы ваю тся  не с р а зу .  Это их сво й 
ство обязы вает  работни ков  управлен и я  т щ а т е л ь н о  п рогнозиро
вать последствия действий того или иного м е то д а  в конкретны х 
условиях. В-третьих, эконом ические м етоды , особенно в сф ер е  
труда, нередко о к а зы в а ю т  не прямое, а косвен н о е  воздействие

11



на п а р а м е т р ы  производства: ф орм ирую т интересы людей, кото
рые в связи  с этим и воздействиями изменяю т ход производства 
в ж е л а е м о м  нап равлени и . М ноги е  из этих вопросов подробно 
будут ещ е р а с с м о тр е н ы  в д ан ной  работе.

О р га н и зац и о н н о -р асп о р яд и тел ьн ы е  методы по способу в о з 
действия  н а  о б ъ е к т  управлен и я  дополнительно д елятся  на три 
группы: р е г л ам е н ти р о в ан и я ,  н орм и рован ия , инструктирования.

М ето дам и  р егл ам ен ти р о в ан и я  устан авли ваю тся  пер во н ач ал ь 
ная  с т р у к т у р а  производственной организации, организац ионн о
техн ологи ческ и е  проекты и схемы выполнения отдельных видов 
работ, о р г а н и з а ц и я  труда  на рабоч их  местах; с их помощью р а с 
п р ед ел яю тся  ф ункц ии , п р ава  и обязан ности  м еж ду работникам и 
объектов и а п п а р а т а  у правлени я . М етоды  нормирования исполь
зуют д л я  р а з р а б о т к и  долгосрочны х нормативов численности р а 
ботаю щих, с о с та в л е н и я  ш татного расписания , при установлении 
норм врем ен и , тр у да ,  основных расходов, оборотных средств 
и т. д. М е т о д ы  ин струк ти рован и я  п редусм атриваю т издание п ри 
казов, р а с п о р я ж е н и й ,  инструкций.

Д ей стви е  о рган и зац и он н о-расп оряди тельн ы х  методов имеет 
ряд  особенностей . Во-первых, они в ы р а ж а ю т  прямое, непосред
ственное в о зд е й с тв и е  на у п р ав л яем ы й  объект, во-вторых, они 
даю т о д н о зн а ч н о е  решение соответствую щ ей ситуации и не п р е 
д оставляю т  исп олн и телю  возм ож н ости  выбора м еж ду разны м и 
способами д ей стви й , что х ар актер н о  д л я  экономических мето
дов р у ко в о д ств а ;  в-третьих, о б яза те л е н  характер  отдаваем ы х на 
их б азе  соответствую щ и х  р асп о р я ж ен и й  и указаний, невыполне
ние которы х р а с с м ат р и в а е т с я  к а к  наруш ение  дисциплины и в л е 
чет за  собой определен ную  ответственность.

В о з р а с т а ю щ а я  роль соци альн ы х ф акторов  в развитии геоло
гического п р о и зв о д с тв а ,  количественный рост производственных 
коллективов  геологоразведчи ков , повыш ение их общего, п роф ес
сионального и соци ально-культурного  уровня обусловливаю т 
рост зн ач ен и я  социально-психологических  методов в управлении 
п рои зводственны м  коллективом . К  ним п ри н адлеж ат  методы 
психологии и педагоги ки  труда, методы координации м атер и 
ального и м о р а л ь н о го  стим улирования , конкретные социологи
ческие и ссл ед о в ан и я ,  социальное плани рование  развития  к о л 
лектива, м ето д ы  руководства  производственным коллективом. 
Н а  основе социально-психологических  методов квали ф и ц и ро
ванно и о б о сн о в ан н о  реш аю тся  вопросы подбора сотрудников 
на кон кретное  рабо ч ее  место или долж ность, организации р а 
бочих к о л л е к т и в о в  с наименьш ей опасностью возникновения 
психологических конфликтов , в ы я в л яе т с я  развитие новых соц и 
алистических о б щ ественны х  отношений и др.

В за в и с и м о с т и  от организац ионн ы х форм методы управлени я  
дел ятся  на  т р и  группы: 1) прям ого  воздействия, 2) постановки 
задачи , 3) с о з д а н и я  стим улирую щ их условий.

О собенности  методов прям ого  воздействия состоят в том, 
что р у к о в о д и те л ь  о тдает  р а с п о р яж ен и е  в виде приказов  или де-
12



тальн ы х инструкций. С их помощью при води тся  в действие м е
ханизм  экономических методов. Н апри м ер , внедрение  одного 
из основных экономических методов — х о зр а с ч е т а  —  соп ровож 
д ается  разработкой  ин структивны х м а те р и а л о в  и полож ен ия 
о стимулировании работни ков , изданием п р и к а з а  о переводе, 
производством специ альны х расчетов, а в н ек о то р ы х  случаях  и 
организационной перестройкой  переводимого п о д р азд ел ен и я ,  з а 
меной учетных форм и т. д. Основой методов п р ям о го  воздейст
вия служ и т  советское закон одательство .

П остановка зад ач и  —  основной метод соврем ен н ого  органи
зационного управления —  зак л ю чается  в оп р ед ел ен и и  целей у п 
равляем ой  системы. В зави си м ости  от д етал ьн о сти  целей испол
нители имеют большую или меньшую свободу  в выборе путей 
их достиж ения. П ри  использовании этого м ето д а  в а ж н о  у в язы 
вать цели и ресурсы. Н а и б о л е е  часто м етод  постановки  задачи  
применяется при составлении проектов геологи чески х  исследо
ваний.

С оздание стим улирую щ их ситуаций з а к л ю ч а е т с я  в р а з р а 
ботке таких экономических и социально-психологических си
стем, которые з а с т ав л я ю т  сам их  исполнителей в ы б и р а ть  наи бо
лее  рациональны е пути д о сти ж ен и я  цели, о п ред елен н ой  руковод
ством.

Н а  создание стим улирую щ их ситуаций н а п р а в л е н ы  эконом и
ческие методы п лан и рован и я ,  экономического  стим улирования  
и ф инансирования геологоразведочны х работ.

Совокупность дей стви я  всех методов о б р а з у е т  технологию 
управления.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ

О рганизац ионн ая  стр у кту р а  отрасли  «гео л о ги я  и разведка  
недр» определяется  генеральной  схемой у п р а в л е н и я ,  в основу 
которой были полож ены  реш ения  п артий ны х и советских о р г а 
нов о сокращении звенности в системах у п р а в л е н и я  и укрепле
нии хозяйственной сам остоятельности  основн ы х производствен
ных звеньев.

О трасль в озглавляет  высш ее звено у п р а в л е н и я  — М инистер
ство геологии С С С Р  —  адм и нистрати вно-м етодически й  центр, 
ответственный за р азв и ти е  отрасли  на д а л ь н ю ю  перспективу, 
р азрабаты ваю щ и й  стратегию  работ и технич ескую  политику. 
Высшее звено о рганизует  взаим одействие геологических  органи
заций с м еж отраслевы м и ф ункц иональн ы м и государственны ми 
органам и  управлени я  (Госплан , С тройбанк, Г К З  С С С Р  и т. д.) 
и с другими отраслям и  народного х озяйства , в первую  очередь 
с ведом ствам и -заказчи кам и  (го р н о д о б ы в аю щ ая  пром ы ш лен
ность), а т а к ж е  с ведом ствам и , чьи п р е д п р и я т и я  т а к  или иначе 
обслуж иваю т геологическую отрасль  (м аш и н острои тельн ая ,  п р и 
боростроительная и строи тельн ая  индустрия, тран сп о р т ) .
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Рис . 2. Схема управления геологической службой

О сновн ы м  звеном  в отрасли  стал о  производственное геоло
гическое о б ъ еди н ен и е  (П ГО ) — к р у п н а я  региональная сам остоя
тельн ая  в хозрасчетн ом  отношении организация , гаран ти рую щ ая  
получение п л а н о в ы х  геологических результатов и им ею щ ая ст а 
бильную  эконом ику .

Г е н е р а л ь н а я  схема (рис. 2) предусм атривает  три системы 
у п равлен и я  предп ри яти ям и  отрасли . Б о л ь ш а я  часть объедине
ний (геологических, производственны х и строительных) отно
сится к  тр ех звен н о й  системе: они непосредственно подчиняю тся 
четырем р есп уб ли кан ск и м  мин истерствам  геологии и трем  все
союзным сп ец и али зи рован н ы м  объединениям . К  ним относятся 
около 70 П Г О ,  специальны е кон структорские бюро (С К В ) ,  м а 
ш иностроительны е и геологоремонтные заводы, производствен
ные р азведоч н о-д обы ваю щ и е  объединения , 3 всесоюзных Н И И  
и 12 сп ец и али зи р о ван н ы х  экспедиций.

К  д ву х зв ен н о й  схеме у п р ав л ен и я  относятся геологическая 
служ ба  о с т ал ь н ы х  союзных республик, четырех специ али зиро
ванных геологических объединений по морской геологии, по 
проведению косм оаэрогеологических  и гидрогеологических ис
следований, 3 геофизических научно-производственных объеди
нения, и м ею щ и х  в своем составе  специальны е Н И И , объедин е
ния С ою згеолф он д , З а р у б е ж ге о л о ги я  и 15 научно-исследователь
ских институтов .

В ген ер ал ь н о й  схеме о ставлен а  одна структурная м одифи
кац и я  с четы рехзвен н ы м  подчинением: Мингео С С С Р  — М ингео 
Р С Ф С Р  — Г лавтю м ен ьгеологи я  —  объединения основного звена 
(П ГО , п р е д п р и я т и я ) .  Это обусловлено  особой важ ностью  работ



по поискам и разведке  н еф ти  и газа ,  их т е р р и т о р и а л ь н о й  обо
собленностью и п р ео б л адан и ем  узкой с п ец и али зац и и .

Все организации основного  звена (П Г О , у п р а в л е н и я  геоло
гии республик и т .  п.) н ад ел ен ы  п р ав ам и  соц и али сти ч еского  го
сударственного производственного  п р едприятия . В  р я д е  случаев  
этими п равам и  и соответственно полной хозяй ствен н о й  с а м о 
стоятельностью о б лад аю т  отдельны е круп ны е экспедиции , о р г а 
низационно находящ и еся  в подчинении П Г О , по  условиям  т е р 
риториальной разобщ енн ости  и невозм ож н ости  исп ользован ия  
централизованны х вспом огательн ы х с л у ж б  в ы н у ж д ен н ы е  со
зд ав ать  собственное ав тон ом н ое  всп о м о гател ьн о е  прои звод 
ство.

П роизводственно-хозяйственная  деятел ьн о сть  П Г О  р е гл ам е н 
тируется  отраслевым П олож ен и ем , со ставл ен н ы м  по аналогии 
с общим Полож ением  о социалистическом  го сударствен н ом  п р о 
изводственном предприятии  и учиты ваю щ и м  сп еци ф и ку  п ред 
приятий отрасли «геология и разведк а  недр».

В основе П ол о ж ен и я  л е ж и т  идея п р е в р а щ е н и я  основного 
звена управления геологической отраслью  —  П Г О  из орган а  хо
зяйственного управлени я, о б лад аю щ его  то л ь к о  р асп о р я д и тел ь 
ными функциями и не н есущ его  экономической  ответственности 
за  результаты  работы  подчиненны х экспедиций, в крупную, с а 
мостоятельную в хозяйственном  отнош ении прои зводственную  
организацию . П роизводствен ны е геологи чески е  объедин ения  
строят  свои отношения с входящ им и в их с о став  п рои зводствен
ными единицами (экспедициями, л а б о р а т о р и я м и  и т. д.) на ос
нове все более укр еп ляю щ его ся  хозяйственного  расчета ,  что по 
зволяет  последним все б о л е е  расш и рять  прои зводствен н ую  ини
циативу  и сам остоятельность  в оперативны х реш ениях.

П Г О  имеет устав, в котором  у к а за н а  г л а в н а я  цель создан ия  
и функционирования объедин ения : к о м п л ек сн о е  геологическое 
изучение территории, п ои ски  и р азведка  м есто р о ж ден и й  п о л ез
ных ископаемых. В у с т ав е  перечислены г л а в н ы е  зад ач и  П Г О , 
направленны е на созд ан и е  норм альны х усл о ви й  д л я  ф ункциони
рования  геологического производства , у л у чш ен и е  качества  
геологоразведочных работ , обеспечение их эконом ической  э ф 
фективности на базе  повы ш ения  п рои зводи тельности  труда  
и снижения себестоимости. Основными з а д а ч а м и  П Г О  я в л я 
ются:
—  р азработк а  и вы полнение геологических з а д а н и й  по регио
нальны м геологическим исследован иям  те р р и то р и и  деятельности  
П Г О , поиски, вы явлен ие  и оценка р у д о п р о яв л ен и й  и в д ал ь н е й 
шем — разведка  м есторож ден ий  полезны х и ск о п аем ы х  на этой 
территории;
— выполнение основных геологических и технико-эконом ических 
показателей  государственного  п л ан а  гео л о го р азвед о ч н ы х  работ  
по приросту зап асов  п о л езн ы х  ископаемых, повы ш ению  п р о и з
водительности труда, сн и ж ен и ю  себестоимости  и улучш ению  к а 
чества геологоразведочных работ;



— со вер ш ен ство ван и е  и р а зв и т и е  хозяйственного м еханизм а уп
р ав л ен и я  подчиненны ми производственны м и единицами на ос
нове хо зяй ствен н о го  расчета , ш ирокого  использования передо
вого о пы та  и инициативы тр у дящ и х ся ;
■— обесп ечени е  социального р а з в и т и я  трудового коллектива, по
вы ш ение к в а л и ф и к а ц и и  работни ков , повышение безопасности и 
о зд о р о в л ен и я  труда ,  улучш ение культурно-бытовых и ж илищ ны х 
условий ж и з н и  работников;
— обн о вл ен и е  методических и технологических способов и п ри 
емов п р о и зв о д ств а ,  повышение у р о вн я  его технической о снащ ен
ности на о сн о в е  внедрения новейш их научно-технических дости
жений.

п г о  и м е е т  все п р ава  ю ридического  лица, ведет с ам о сто я 
тельны й б у х гал тер ск и й  б ал ан с  и имеет счет ф инансирования, 
расчетны й и д руги е  счета в отделени ях  С тройбанка С С С Р. 
В П Г О  о б р а з у ю т с я  все виды ф ондов  экономического стим ули
ровани я, ф о н д  ам орти зацион ны х отчислений, предназначенны й 
на к а п и т а л ь н ы й  ремонт, и д руги е  фонды.

О б ъ еди н ен и е  осущ ествляет  п р а в а  владения, п ользован ия  и 
р а с п о р я ж е н и я  имущ еством, н ах о д ящ и м ся  в его оперативном уп 
равлении , и п р а в о  п ользован и я  отведенными ему земельны ми 
у ч астк ам и  и недрам и . Оно м ате р и а л ь н о  ответственно по своим 
о б я з а т е л ь с т в а м  и по о б яза т е л ь с тв а м  подчиненных ему п р о и з
водственн ы х единиц.

У п р ав л ен и е  производственны м и единицами, находящ и ми ся  
в его подчинении, П Г О  ведет в соответствии с Уставом и П о л о 
ж ением  о П Г О ,  в котором у к а з а н а  подчиненность П Г О , дан о  
описание его структуры , перечислены  главны е цели д еятел ьн о 
сти, д ет а л ь н о  у к а за н ы  его имущ ественны е возможности, сф о р 
м ули рован ы  п р а в а  и обязан ности  П Г О  в области планирования , 
ф и н ан си р о ван и я ,  проектирования , ра зви ти я  научно-технического 
прогресса , м атери альн о-техн ического  снабжения, организации 
кадров , т р у д а  и заработной  п л аты , учета и отчетности. Я вляясь  
основным зв ен о м  управлен и я  в геологической отрасли, П Г О  
имеет д о стато ч н о  ш ирокие права .  Так , например, П Г О  у т в е р ж 
д а е т  п роек ты  и сметы на вы полнение геологических зад ан и й  на 
сумму до  3 м лн. руб. и проводит их экспертизу, оно у твер ж дает  
основные п о к а з а т е л и  пятилетних и других планов и геологиче
ские з а д а н и я  д л я  подчиненных ем у  экспедиций. П Г О  р а з р а б а 
ты вает  п яти л етн и е  и годовые п л а п ы  внедрения новой техники, 
у т в е р ж д а е т  проектно-сметную  докум ен тац и ю  на реконструкцию 
и р асш и р ен и е  производства  за  счет фонда развития  по о б ъ ек 
там  стоим остью  до 3 млн. руб. О но  у стан авли вает  подчиненным 
прои зводствен н ы м  единицам н орм ати вы  расхода м атери альн ы х 
и эн ергетических  ресурсов, в ы д ел я ет  им фонды снабж ения. П Г О  
полностью р егу л и р у ет  применение различны х систем трудовых 
норм, ф орм  о п л а т ы  труда  и м атери альн ого  стимулирования.

В состав  П Г О  на п р ав ах  производственны х единиц с о г р а 
ниченной сам остоятельностью  в х о д я т  экспедиции, лаборатории , 
10
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Рис. 3. Структура производственного геологического объединения

базы , мастерские, сп ец и али зи рован н ы е  у п р а в л е н и я  (строитель
ные, монтажные, рем онтны е и д р .) .  О р г а н и за ц и о н н а я  структура 
производственного геологического объедин ения  схематически 
представлена  на рис. 3. О н а  условно дели тся  н а  четы ре  блока, 
к а ж д ы й  из которых имеет свою  главную  ц ель  и сф ер у  д ея т е л ь 
ности.

О сновная  цель первого блока  —  м етодико-инф орм аци онное  
обеспечение процесса п р о вед ен и я  геологических исследований. 
Он состоит из тематических подразделений, объ еди н ен н ы х  в ме
тодическую экспедицию, геологических ф ондов , центральной  
многоотраслевой л а б о р а то р и и  с отделением подготовк и  проб 
к  ан ал и зам  и информ ационно-вы числительного  ц ен тра .

Второй блок состоит из основных п р ои зводствен н ы х  единиц 
(геологические экспедиции), г л а в н а я  цель к о т о р ы х  —  непосред
ственное выполнение геологических задан и й  на  к о н кр етн ы х  о б ъ 
ектах.

Третий блок предн азн ачен  д л я  технического с н а б ж е н и я  и об 
служ и ван и я  основного п рои зводства . Этот б л о к  состоит из ре-



Рис. 4. Структурная схема аппарата управления производственным геоло
гическим объединением (ПГО)

монтных, транспортны х, скл а д с к и х ,  строительных и тому подоб
ных п о д р аздел ен и й .

Ч е т в ер т ы й  блок обесп ечивает  ж илищно-бытовые, культурные 
и к а д р о в ы е  нуж ды  ко л л екти ва  П Г О .

В о тл и ч и е  от полож ения , сущ ествую щ его в промышленности, 
где ф у н к ц и и  у п равлен и я  производственны м объединением, как  
п р ави ло ,  во зл о ж ен ы  на а п п а р а т  управления головным пред
п ри яти ем  (крупны м  заводом , ком би н атом ) ,  в производственно
геологи чески х  объедин ениях  созданы  отдельные аппараты  
у п р а в л е н и я  (рис. 4 ) .  Это о б ъ яс н яе т с я  территориальной р азд р о б 
лен н остью  производственны х единиц, находящ ихся в подчине
нии П Г О . В о зг л а в л я е т  о б ъ еди н ен и е  генеральный директор П ГО , 
н а з н а ч а е м ы й  на долж н ость  и освобож даем ы й от нее Мингео 
С С С Р .

Г е н е р а л ь н ы й  директор  о р ган и зу ет  работу П Г О  и несет п ол
ную ответственность  за  его деятельность. Он издает  приказы , 
дей ствует  от  имени П Г О  (без доверенности),  п редставляет  его 
во внеш ней  среде  (местные о р га н ы  власти, выш естоящие инстан
ции и т. д . ) ,  р ас п о р я ж а е т с я  имущ еством  П ГО , вы дает  доверен- 
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пости на п раво  совершения о п р ед елен н ы х  действий от л и ц а  П Г О  
(в том числе с правом п е р е д о в е р и я ) ,  откры вает  в б а н к а х  р а с 
четный и другие  счета о б ъ ед и н ен и я ;  в п ределах  у с т ан о в л ен н о й  
ном енклатуры  принимает н а  р а б о т у  сотрудников и у в о л ь н я е т  
их, п ри ним ает  меры поощ рения  и н а л а га е т  в зы с к а н и я  на п о д 
чиненных, руководствуясь п р и  этом  трудовым з а к о н о д а т е л ь 
ством.

Зам ести тел ям и  генерального  д и р е к т о р а  П Г О  я в л яю т ся :  г л а в 
ный инж енер (первый з а м е с т и т е л ь ) ,  главны й геолог, г л а в н ы й  
экономист, руководители к а д р о в о й  и хозяйственной сл у ж б .  В о т 
сутствие генерального д и р е к т о р а  зам ести тели , кр о м е  свои х  п о 
вседневных функций, вы п олн яю т  и его функции. О со бу ю  ф у н к 
ц и ю — функцию  государственного  финансового  к о н тр о л е р а  в ы 
полняет главны й бухгалтер П Г О .

Д л я  сочетания интересов П Г О  с интересами по д чи н ен н ы х  
ему производственных еди н и ц  с о зд ае т с я  совет П Г О  в с о с т а в е  
генерального  директора, его зам ести тел ей ,  н ач аль н и к ов  э к с п е д и 
ций и други х  единиц П ГО, а  т а к ж е  п редстави телей  о б щ е с т в е н 
ных организац ий . В необходимы х с л у ч аях  п р и в л е к а ю т с я  с п е ц и 
алисты  из отраслевы х и а к а д е м и ч е с к и х  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь 
ских институтов, вузов и т. д.

Р еш ен и я  совета ПГО р е а л и з у ю т с я  путем и зд ан и я  п р и к а з о в  
генеральны м  директором П Г О .

С оставн ы е части второго б л о к а  в структуре П Г О  —  э к с п е д и 
ции имею т различный уровень  сп ец и али зац и и  и по  э т о м у  п р и 
знаку  р а зд ел я ю тс я  на три о сн овн ы х  типа: ко м п лексны е — с у н и 
версальны м  набором геологических з а д а ч  по пои скам  и р а з в е д к е  
полезных ископаемых; геолого-съем очны е, им ею щ и е с т а д и й н у ю  
специ али зацию  и вы полняю щ ие региональн ы е и с с л е д о в а н и я  на 
всей территории П ГО ; геоф и зические , гидрогеологические, гео 
химические и др., т. е. и м е ю щ и е  специ али зац и ю  по> в и д а м  
работ; последний тип эк сп еди ц и й  рабо тает  к а к  по с о б с т в е н 
ным геологическим зад ан и ям , т а к  и в комплексе с э к с п е д и ц и 
ями первы х двух  типов д л я  в ы п олн ен и я  их гео л о ги чески х  з а 
даний.

П роцесс  концентрации, п р и в ед ш и й  к созданию  П Г О , з а т р о 
нул и экспедиции. К н ачалу  80-х  годов средние по р а з м е р у  э к с 
педиции характеризовались  су м м о й  годовых асс и гн о в а н и й  6— 
8 млн. руб. при средней ч ислен ности  работников 900— 1200.

В новой организационной стр у к т у р е  важ н ое  м есто  з а н и м а ю т  
подразделен и я  первого б л о к а  П Г О ,  вы полняю щ ие м ето д и к о -и н -  
ф орм ац ионн ы е функции геологи ческого  производства . Э то  —  с п е 
ц и а л ь н а я  тематическая  эк сп еди ц и я ,  со стоящ ая  из п а р т и й  и о т 
рядов, которы е обеспечивают н у ж д ы  основных геологи чески х  э к с 
педиций П Г О  в различных т ем ати ч ески х  и ссл едо ван и ях  п о  л и 
тологии, стратиграфии, в и зучени и  вещественного с о с т а в а  п о р о д  
и т. д., реш аю т вопросы м ето д и к и  геофизического и г и д р о г е о л о 
гического обеспечения п ои сково-разведочны х р або т .  В этой  
ж е  экспедиции концентрирую тся кам ер ал ьн ы е  п о д р а з д е л е н и я ,



в ед у щ и е  подготовку отчетов , ТЭ Д ов и других слож ны х гео
л о ги ческ и х  документов, зав ер ш аю щ и х  многолетние исследо
в ан и я .

О сновн ую  геологическую  информацию  в обработанном  виде 
п о с т а в л я е т  л а б о р а т о р н а я  с л у ж б а .  В условиях хорош о н а л а ж е н 
ного тран сп о р та  все бо лее  ц елесообразн а  м а к с и м а л ь н ая  ц ен тра
л и з а ц и я  и кон ц ен трац и я  п рои зводства  л аб о р ато р н ы х  исследо
ваний. Э том у способствует  т а к ж е  п родолж аю щ и й ся  процесс 
с п е ц и а л и за ц и и  л а б о р а т о р и й  и оснащение их слож ной  д орогостоя
щ ей, но и вы сокоп роизводительн ой  аппаратурой, требую щ ей вы 
сокок вал и ф и ц и р о ван н о го  обслуж иваю щ его  персонала . Ц е н т р а 
л и з а ц и я  лабо р ато р н ы х  исследований, наряду  с и н ду стр и ал и за
цией и повыш ением эконом ичности  этих трудоем ки х  работ, 
г а р а н т и р у е т  повыш ение их кач ества ,  так  как  в этих условиях по
я в л я е т с я  возм ож ность  н а и б о л е е  полного методического обеспе
чения, руководства  и к о н т р о л я  за  правильностью, точностью и 
достоверностью  ан ал и зо в .

Д л я  вы полнения опы тно-конструкторских и эксп ери м ен таль
но-технологических работ ,  со зд ан и я  и освоения новой геолого
р а зв е д о ч н о й  техники в б л о к е  м етодико-информационных п о д р аз
д ел е н и й  П Г О  ор ган и зу ется  опы тно-методическая  п ар ти я  новой 
техники , в состав которой в х о д я т  конструкторская  группа и тех
нологические  отряды по н а п р ав л ен и ю  исследований.

В со ставе  методико-инф орм ационного  блока находятся  такж е  
т е р р и т о р и а л ь н ы е  геологи чески е  фонды — специальное п о д р азде
л ение , осущ ествляю щ ее государственны й учет, регистрацию  и 
х р а н е н и е  всей геологической информации о регионе деятельности 
П Г О  в виде отчетов, ру к о п и сн ы х  и печатных источников. П е р 
с о н а л  п о дразделен и я  в ед ет  р а б о т у  по обобщению геологических 
м а те р и а л о в ,  оказы вает  кон сультативную  помощь геологическим 
с л у ж б а м  экспедиций.

П ри н ц и п и альн о  новые структурны е звенья методико-инфор- 
м ац и о н н о й  служ бы  П Г О  —  информационно-вычислительные 
ц ен тр ы  ( И В Ц ) ,  о б о р у д о в ан н ы е  современными Э В М  с р азветв 
л е н н ы м и  ком м утацион ны м и и входными устройствами (терми
н а л а м и ) .  О сновная ф у н к ц и я  их — обработка, хранени е  на м а 
ш и н н ы х  носителях и в ы д а ч а  геологической и учетно-контроль
ной технико-эконом ической  информации в удобной д л я  пользо
в а н и я  форме. И В Ц  п р е д с т а в л я ю т  собой низовые ячейки общей 
а в т о м ати зи р о в ан н о й  систем ы  «АСУ-Геология».

О д н а  из основных новы х лини й  развития П Г О  состоит в рез
к о й  ц ен тр ал и зац и и  р ем онтны х , снабженческих, транспортны х и 
о тч асти  строительных ф у н кц и й  на индустриальной основе. Эти 
всп о м о гател ьн ы е  сл у ж б ы  о б р а з у ю т  третий блок П Г О  — отдель
н ы е  структурны е п о д р а з д е л е н и я  — производственные единицы 
с  о граниченной  хозяй ствен н ой  самостоятельностью . К  ним от
н о сятся :  управлени е  производственно-технического об сл у ж и ва
н и я  и ком п лектац ии  ( У П Т О К ) ,  автотранспортные и строитель
н о -м о н та ж н ы е  у п р авлен и я .  С организацией этих структурных



подразделений централизуется  и сп еци али зируется  п л а н о в о -п р е 
дупредительный ремонт о б о р у д о в а н и я  всех видов, о р ган и зу ется  
подготовка труб: нарезка и к о м п л ек т ац и я  колонн б у р и л ь н ы х  и 
обсадны х труб. Ц ен трали зован н о  и зго тавл и ваю тся  т а к ж е  б у р о 
вые зд ан и я ,  вышки, различное  н естан д ар тн о е  обо р у до ван и е ,  и н 
струмент, зап асн ы е  части и при способлени я , п роводи тся  э л е к т 
рохимическое восстановление а л м а з н ы х  коронок, с и с т е м ат и ч е 
ский кон троль  за  состоянием бу р и л ьн ы х  труб.

В состав  трубных баз при У П Т О К  входят участки  м е х а н и 
ческой и термической о б р аб о тки  труб, а т а к ж е  д е ф е к т о с к о п и 
ческого кон троля  и к о м п л ек то в ан и я  буровых колонн, с к л а д ы  
д л я  хран ен и я  и подготовки к  р егенерации  и рем онту  бы вш их 
в эксп луатац и и  труб и соединений, которые поступаю т из э к с 
педиций. Г одовая  п рои зводственная  мощность таки х  б а з  к о л е б 
лется  от 50 до 300 тыс. м о б р аб о т а н н ы х  труб. Т р у б н ы е  б азы  
У П Т О К  объединений вы полняю т все  основные и п о д го то в и тел ь 
ные р аботы  по нарезке, упрочнени ю  резьбовых частей, со ед и н е 
ний и н ар у ж н ы х  поверхностей т р у б ,  по нанесению а н т и к о р р о з и 
онных и износоустойчивых п о к р ы ти й  на трубы.

Н а  автотранспортном п р ед п р и я ти и  ц ен трализую тся  все  т р а н с 
портные процессы по д о с т а в к е  грузов  со ск л ад о в  П Г О  на 
склады  Г Р Э  и частично неп осредственно на о б ъ екты  р а б о т  
(трубы, креп еж ны й лес, с тр о й м а те р и ал ы  и т. п .) .  Ц е н т р а л и з о 
ванно си лам и  транспортного п о д р а зд е л е н и я  могут т а к ж е  в ы п о л 
няться м ассовы е переброски о б о р у до в ан и я  и м а т е р и а л о в  при 
перебазировани и  производственны х подразделени й  с одного  у ч а 
стка р або т  на другой, д о став ка  сезонн ы х  отрядов к  м есту  п о л е 
вых р або т  и обратно, о р ган и зац и я  временных баз, летн и х  л а г е 
рей, скл ад о в  ВВ и ВМ, з а п р а в о ч н ы х  станций и т. д.

В ы полнение всех работ на о б ъ е к т а х  временного и к а п и т а л ь 
ного строительства  сосредоточено в строительных у ч а с т к а х  и 
специализированны х цехах строительн о-м онтаж ного  у п р а в л е н и я .  
Эго позволяет  вести строительство  производственны х и ж и л и щ -  
но-бытовых объектов ускоренны ми тем п ам и  с п ом ощ ью  с о в р е 
менных индустриальных м етодов , концентрируя м е х а н и зм ы  и 
квалиф иц ированн ы х строителей поочередно на том или  ином 
объекте  по специальным к а л е н д а р н ы м  графикам .

Узел связи  П Г О  имеет в своем  составе  телетайпы , с в я з ы в а ю 
щие его с министерством, кр у п н ы м и  экспедициями и л ю б о й  
организац ией  на территории ст р ан ы ,  включенной в те л е т а й п н у ю  
сеть. Он ж е  обеспечивает телеф о н н у ю  и ради о связь  со всем и 
о бъектам и  деятельности П Г О  и селекторную  связь  вн у тр и  а п 
п ар ата  управления.

О снова экономичной и вы сокоп роизводительн ой  р а б о т ы  о б 
служ и ваю щ и х  подразделений —  н а л а ж е н н а я  д и с п е т ч е р и з ац и я  
производственных процессов и р а б о ты  самих об есп ечи ваю щ и х  
п одразделени й  на базе д е т а л ь н о  р азр аб о тан н ы х  к а л е н д а р н ы х  
планов и четко работаю щ ей св я зи  производственны х о б ъ е к т о в  
с ап п ар ато м  управления.



Ц ен т р а л и за ц и я  тр а н с п о р т а  в специализированном подразде
лении способствует у м ен ьш ен и ю  разнотипности м ар о к  автомо
билей , улучш ает  о р г а н и за ц и ю  работы специализированны х 
м ех ан и зм о в  (краны, погрузчи ки , грейдеры, бульдозеры ) и тран с
п о р тн ы х  единиц (трей леры , автоцистерны, трубовозы , цементо
возы  и т. д .) .

В отдельный, ч етверты й  блок  структуры П Г О  выделяются 
п о д р а зд е л е н и я  соци альн о-бы тового  обеспечения. Это в первую 
оч ер ед ь  ж и л и щ н о -к о м м у н ал ьн о е  хозяйство, в к л ю чая  теплоэнер
гетическую  служ бу, у п р а в л е н и е  рабочего с н аб ж ен и я  с подве
д о м ствен н ы м и  ему п р е д п р и я т и я м и  общественного питания и 
то р го вы м и  точками на м естах ,  учебно-курсовой комбинат, пред
назн ач ен н ы й  д л я  п л ан о в о й  подготовки рабочих массовых про
ф е с с и й —  бурильщ иков и помощ ников бурильщ иков, проходчи
ков, взры вни ков  и т. д.

С о зд ан и е  крупных производственны х геологических объеди
нений, о б лад аю щ и х  полн ой  хозяйственной самостоятельностью , 
п р и в ело  к  значительной степени централизации основных ф унк
ций уп равлен и я .  И з  теори и  уп равлени я  современным производ
ством  известно, что ц е н т р а л и з а ц и я  и дец ен тр али зац и я  у п р авл е
ния им ею т разны е з а д а ч и  и дополняю т друг  д руга . Если цент
р а л и з а ц и я  объединяет  си стем у  производства вокруг  главной 
цели , п ред уп реж д ает  д у б л и р о в а н и е  и соперничество м еж ду от
д ел ь н ы м и  подсистемами, то  дец ен трали зац и я  позволяет  снизить 
у р о в ен ь  ф орм ирования  р еш ен и я ,  сокращ ает вр ем я  перестройки 
о р га н и за ц и и  под в ли ян и ем  изменения условий, производствен
ной обстановки  или к о р р ек ти р о вки  целей, уси ли вает  влияние 
о тдел ьн ы х  сп ец и али зи р о ван н ы х  звеньев.

П р и  излишней ц е н тр а л и за ц и и  зам едляю тся  д о ст а в к а  (в оба 
к о н ц а ) ,  обработка  и и сп о льзо в ан и е  информации, управляю щ ие 
во зд ей стви я  за п а зд ы в а ю т  и искаж аю тся . Д е ц е н т р а л и за ц и я  по
р о ж д а е т  множ ество к р и тер и ев  и подчас противоречивых целей 
у п р а в л е н и я  и критериев их оценки. П оэтому на п р ак ти ке  полу
ч ае т  р авн оп равн ое  р а зв и т и е  всех форм и к ан ало в  управления 
п рои зводством  при п р и о р и тете  централизованного планового 
н а ч а л а  в П Г О  с ш и рокой  возможностью  п роявлен и я  инициа
ти вы  и корректировки  р еш ен и й  в экспедициях.

П р и  ф орм ировании П Г О  и разработке  их структуры  и струк
тур  подчиненных им прои зводственны х единиц (экспедиций, п а р 
тий, У П Т О К , л аб о р а т о р и й  и т. п.) усилено действие принципа 
ц е н тр а л и за ц и и  прав  и ф у н кц и й  управления. Б езусловно  цент
р а л и зо в а н н ы м и  в П Г О  с т а л и  функции прогнозирования, перс
п екти вного  п л ан и р о в ан и я  и ф инансирования геологоразведоч
ны х работ ,  управлен и я  к ап и тальн ы м  строительством, развития 
технического  прогресса  и научны х исследований; цен трализо
в ан н о  р еш аю тся  основн ы е вопросы  организации нормирования 
и з а р а б о т н о й  платы , а т а к ж е  большинство вопросов м атер и аль 
но-технического сн аб ж ен и я .

Э ксп едиц ия  к ак  о сн о в н ая  производственная единица полу
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Рис. 5. Схемы структур аппарата управления:
а — линейная; б  — линейно-ш табная; в — ф у н кц и о н ал ь н ая

чила право  распоряж ени я  за к р е п л е н н ы м и  за  ней о сн о в н ы м и  и 
оборотными фондами и т р у до вы м и  ресурсами; з а  эк сп е д и ц и е й  
оставлено п раво  найма и у в о л ь н е н и я  кадров , она п о л у ч а е т  
в свое расп о р яж ен и е  часть ф о н д о в  экономического  с т и м у л и р о 
вания, ведет бухгалтерский учет  ф акти ческ и х  затр ат ,  с о с т а в л я е т  
отдельный бухгалтерский б а л а н с  и статистическую  о тч етн о сть  
по резу л ьтатам  своей деятельности . Э кспедиция  м ож ет  з а к л ю 
чать хозяйственны е договоры (н ап ри м ер ,  на вы полнен ие  п о д 
рядных р а б о т ) ; ответственность з а  них несет П ГО . Э к с п ед и ц и я  
имеет расчетны й или текущий счет  в местном отделении С т р о й 
банка.

В случае  необходимости о тд ел ь н ы е  крупные эк сп еди ц и и , 
к а к  п рави ло  далек о  р асп о л о ж ен н ы е  от П Г О , н ад ел яю тся  д о п о л 
нительными правам и, полн ом оч и ям и  и ф ункциями, н а п р и м е р ,  
в области  материально-технического  сн аб ж ен и я  или р а з в и т и я  
технической базы.

Д л я  реали зац и и  уп р авл яю щ и х  ф ункц ий  в П Г О  и э к с п е д и 
циях ф орм ирую тся  аппараты  у п р а в л е н и я .  И х структура  у ч и т ы 
вает основные общие полож ения  теории  у п равлен и я  и с п е ц и ф и к у  
управлени я  геологоразведочными р а б о та м и .  Д л я  лю бого  и е р а р 
хического уровня  управления п рои зводством  теория  и п р а к т и к а  
вы р або тал а  три основные р азн о в и дн о сти  а п п ар а т а  у п р а в л е н и я :  
линейную, функциональную  и л и н ей н о -ш таб н у ю  (рис. 5).

При очень четкой и простой  линейной структуре  (см. 
рис. 5, а)  руководители к а ж д о г о  у р о в н я  вы нуж дены  бы ть  о д и 
наково хорош о знакомы со всем и  сто рон ам и  п р о и зво дства ,  что  
подчас практически  невозмож но, в частности при п р о в е д е н и и  
разн охарактерн ы х  геологических исследований.

П ри функциональной систем е  (см. рис. 5 , в ) ,  о б е с п е ч и в а ю 
щей наи более  квалиф иц ированн ое  у п р а в л е н и е  к а ж д о й  ф у н кц и ей ,  
о слабляется  действие принципа е д и н о н ач ал и я ,  п о я в л я е тс я  о п а с 
ность получения одним и сп олн и телем  разн оречи вы х  у к а з а н и й  
от двух и более  руководителей.

В настоящ ее  время наиболее  расп р о стр ан ен н о  л и н ей н о -ш таб -  
ное построение апп арата  у п р а в л е н и я ,  т а к  к а к  оно лиш ено  н едо-



статк ов , свойственных д р у ги м  схемам (см. рис. 5 ,6 ) .  В нем о б ъ 
еди н яю тся  линейны й и ф ункциональны й принципы построения 
у п р а в л я ю щ и х  связей  а п п а р а т а  и звеньев производства . Следуя 
линей ном у  принципу, о р га н и за ц и ю  на к а ж д о м  уровне во згл ав 
л я е т  линейный р у к о в о д и тел ь  (генеральный д и ректор  П ГО , н а 
ч ал ь н и к  экспедиции и т. д . ) ,  имеющий всю полноту  единовла
стия. Ф ун кци ональны е о тдел ы  в линейно-ш табной структуре иг
р а ю т  при нем роль ш т а б а  и, выполняя к а ж д ы й  свою функцию, 
со б и р аю т  и п е р е р а б а т ы в а ю т  информацию д л я  обоснования его 
реш ен ия , не пользуясь  п р и  этом правом распоряди тельства . Л и 
н ей н о-ш табн ая  стр у к ту р а  в о б р ал а  в себя четкость линейной 
схем ы  и возм ож н ость  н аи луч ш его  использования высокой к вал и 
ф и кац и и  у п равлен ческого  персонала, свойственную функцио
н альн ой  схеме. О б щ ей  тенден цией  в управлени и  является  усиле
ние роли  ф у н кц и о н ал ьн о й  части схемы у п р ав л ен и я  на более 
вы соких  уровнях  у п р а в л я ю щ е й  си стем ы — в ап п ар а т е  у п р авл е
ния П Г О .

А п п ар ат  у п р а в л е н и я  производственным геологическим объе
динением  состоит из р у ко в о д ств а  (генеральный директор и его 
за м е с ти те л и ) ,  р у ко в о д и тел ей  функциональных с л у ж б  (отделов), 
главны х , старш их, в еду щ и х  и рядовых специалистов, а т ак ж е  
технических исполнителей .

Г е о л о г и ч е с к и й  о т д е л  (ГО) осущ ествляет  п лан и рова
ние, орган и зац и ю  и к о н тр о л ь  за  ходом вы полнения геологоразве
дочны х работ  на те р р и то р и и  объединения. Р аб отн и ки  отдела 
осущ ествляю т  р а з р а б о т к у  основных нап равлени й  развития  ре
гиональн ы х  геологических исследований, проектирование  приро
ста зап асо в  п олезны х ископаемых, составление пообъектных 
годовы х планов  п р о в ед ен и я  всех видов геологоразведочных р а 
бот, в к л ю чая  т ем ати ч ески е  научно-исследовательские, л а б о р а 
торн ы е  и оф орм ительские . О тдел, имея в своем составе работ
ников  геологического, геофизического, топом аркш ейдерского  и 
гидрогеологического п р о ф и л я ,  координирует эти работы  в р а 
ци он альн ы х  ком п л ек сах ,  организует  работу  лабораторны х и 
оф орм и тельск и х  п о д р а зд е л е н и й  объединения, силами специ
альн о  о б разуем ы х  групп  обеспечивает  квалиф иц ированн ое  обоб
щ ен и е  региональн ы х м а те р и а л о в  по геологическому изучению 
территории  объеди н ен и я ,  составление технико-экономических 
обоснований, д о к л ад о в  и проектов кондиций по наиболее в а ж 
ным и крупным о б ъ е к т а м ,  анализирует  состояние балансов  по 
отдельны м  видам  п о л езн ы х  ископаемых.

Геологический отдел  П Г О  методически руководит работой 
научно-методических с л у ж б  экспедиций, их геологических фон
дов, ц ен тральной  л а б о р а т о р и и  ПГО, оформительских и карто 
состави тельски х  групп, геологического музея. О тдел  проверяет, 
ко р р екти р у ет  и готовит к  утверж дению  геологические задан ия  
всем прои зводственны м  единицам  (экспеди циям ), организует 
комиссии по п ри ем ке  заверш ен н ы х  заданий, контролирует ход 
и р езу л ьтаты  с о став л ен и я  геологических отчетов в экспедициях,



утверж дает  заклю чени я  о д о п о л н и тел ь н ы х  расходах  на л и к в и 
дацию ослож нений, возникаю щ их при  проведении бу р о вы х  и 
горных работ.

В ф ункции ГО входит т а к ж е  п о д а ч а  и разм ещ ен ие  з а я в о к  на  
ремонт геофизических и других п р и б о р о в  и л аб ораторн ого  о б о 
рудования, кон троль  за соблю ден ием  экологических т р е б о в а н и й  
при геологических исследованиях всех  видов, вкл ю ч ая  л и к в и 
дацию последствий загрязнени я  н едр  (в частности, п о д зе м н ы х  
вод отоков ) . П ри  отсутствии в с о с та в е  ап п ар а т а  П Г О  о т д е л а  
геологического контроля специ али сты  геологического о тд ел а  о с у 
щ ествляю т т а к ж е  Контроль за  п р ав и льн о стью  проведения  г е о 
логоразведочны х работ на терри тори и  объединения л ю б ы м и  о р 
ганизациям и, независимо от их подчиненности.

Главной  служ бой , организую щ ей  все  стороны геологи ческого  
производства , является  производственно-диспетчерский о т д е л  
( П Д О ) . О сн овн ая  задача  П Д О , н а х о д я щ е го с я  в н еп о ср ед ств ен 
ном подчинении у главного и н ж е н е р а ,— оперативное р у к о в о д 
ство производством  геологоразведочн ы х работ  в объ еди н ен и и . 
С пециалисты отдела , используя к а н а л ы  связи  с и н ф о р м а ц и о н н о 
диспетчерскими пунктами в эксп еди ц и ях ,  в У П Т О К ах , т р а н с 
портных и други х  п одразделени ях  о р ган и зу ю т  сбор теку щ ей  и н 
формации о ходе работ, о д в и ж ен и и  оборудования, тр у д о в ы х  и 
м атери альн ы х  ресурсов, об обесп ечени и  объектов эн ерги ей .

Н а  основе а н а л и за  этой и н ф о р м ац и и  П Д О  формирует  у п р а в 
ляю щ ие реш ен ия  руководства о б ъ е д и н е н и я  в виде п л а н о в - з а д а 
ний или отдельны х организационно-технических м ер о п р и я ти й  и 
после у тв ер ж д ен и я  этих решений с о о б щ а е т  их и сп олн ителям , о р 
ганизуя при необходимости п ом ощ ь р езервны м и ресурсами. П Д О  
принимает  от производственных е д и н и ц  и разм ещ ает  д л я  в ы п о л 
нения з а я в к и  на внеплановую д о с т а в к у  материалов , о б о р у д о 
вания и инструмента, на в н еп лан о в ы й  ремонт. П Д О  к о н т р о л и 
рует реж и м ы  р або т  в экспедициях, х о д  п л ан о в о -п р е д у п р е д и те л ь 
ного рем он та  и организацию  т е к у щ е го  снабж ени я  и д о с т а в к и  
м атери алов  на  объекты, ан а л и зи р у е т  причины простоев о б о р у 
дован ия  и р а зр а б а т ы в а е т  м е р о п р и я ти я  по их устранению.

Т е х н и ч е с к  и й о т д  е л  (ТО ) о б ъ еди н ен и я  о су щ еств л я ет  с о 
верш енствование технического о сн а щ е н и я  и тех н о л о ги ч еск и х  
процессов производства геологоразвед очн ы х  работ  на  б а з е  и с 
пользован ия  достиж ений научно-технического  прогресса. Т О  р а з 
раб аты в ает  перспективные и годовы е  п л ан ы  внедрения о б ъ е к т о в  
новой техники, обосновывает н о вы е  технологические п р о ц е с с ы  
и организует  их внедрение на к о н кр етн ы х  объектах  с и л а м и  т е х 
нических с л у ж б  экспедиций. С п ец и ал и сты  отдела р а з р а б а т ы 
вают новые технические н о р м ати вы  времени и нормы р а с х о д а  
м атери алов  и энергии, организационно-технические  м е р о п р и я т и я  
по их экономии. ТО оказы вает  п о м о щ ь  работни кам  п о д ч и н е н 
ных экспедиций в составлении и р е а л и з а ц и и  планов п р е д у п р е ж 
дения ослож нен ий  и ликвидации а в а р и й  на объектах. С п е ц и а 
листы Т О  совместно со сп ец и а л и с та м и  отдела главного  м е х а -
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ника планирую т и р а з м е щ а ю т  заказы  на ремонт основного и 
изготовление н естан д ар тн о го  оборудования и инструмента.

О т д е л  г л а в н о г о  м е х а н и к а  (О Г М ), имею щий в своем 
составе  эн ергетическую  группу, организует и контролирует п р а 
вильность  э к с п л у атац и и , своевременность и качество ремонта 
механического и эн ергетического  оборудования, транспортных 
средств  и средств связи .  О Г М  составляет  планы -граф ики  ре
монтов, замены  и с п и са н и я  оборудования, р а з р а б а т ы в а е т  тех
ническую док у м ен тац и ю  и технологию изготовления нестандарт
ного оборудования, ин струм ентов  и приспособлений. С пециали
сты отдела а н а л и зи р у ю т  и обобщ аю т причины аварий и поло
мок оборудования, р а з р а б а т ы в а ю т  м ероприятия по их предотв
р ащ ен и ю  и л и кви д ац и и . Они определяю т потребность в топливе, 
горю че-смазочных м а т е р и а л а х ,  сырье, м а те р и а л а х  и запасных 
ч астя х  д л я  работы  производственны х и ремонтны х п одразделе
ний и служ бы  бы та, со с та в л я ю т  заявки  на особо слож ны е виды 
ремонтов, в ы п олн яем ы х  специализированны м и организациями.

П л а н о в о - э к о н о м и ч е с к и й  о т д е л  (П Э О ) объедине
ния составляет  п л ан ы  и проводит экономический ан али з  произ
водственно-хозяйственной деятельности объедин ения  в целом и 
подчиненных ему эк сп еди ц и й  и вспомогательных служ б. ПЭО  го
тови т  м атери алы  д л я  реш ен ий  балансовой комиссии П ГО , соби
р ает ,  обрабаты вает ,  о б о б щ а е т  и оформляет  государственную ст а 
тистическую  отчетность деятельности П ГО . С пециалисты  отдела 
осущ ествляю т м етоди ческое  руководство орган и зац и ей  низового 
бригадн ого  и уч астко во го  хозрасчета в экспедициях. Они такж е  
п роверяю т  п р ави льн ость  всех экономических расчетов, выполняе
мы х другими с л у ж б а м и  П Г О , организую т экономическую  учебу 
работни ков  П Г О  и подчи ненн ы х подразделений.

О т д е л  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и з а р а б о т н о й  п л а т ы  
(О О Т и З )  соверш ен ствует  организацию  и норм ирование трудо
вы х процессов, р егу л и р у ет  применение различны х методов, форм 
и систем оплаты т р у д а ,  м орального  и м атери альн ого  стимулиро
в а н и я  работников. О О Т и З  совместно с геологическими и техни
ческим отделам и у ч ас т в у е т  в разработке  местных норм на 
вы полнение новых геологоразведочн ы х работ, контролирует р а 
циональность и с п о л ь з о в ан и я  кадров, их рабочего  времени, а н а 
л и зи р у ет  причины текучести  кадров, невыполнения норм отдель
ны м и категориям и р або тн и ко в .  Специалисты отдела  оценивают 
у слови я  выполнения р а б о т ,  степень тяж ести и вредности отдель
ны х видов трудовой деятельн ости ,  методически руководят  р а з 
рабо тк о й  р ац и о н ал ьн ы х  граф и ков  производства работ. Они р а з 
р а б а т ы в а ю т  и о б о сн о в ы в аю т  применение различны х систем 
стим улирования  т р у д а ,  совмещ ение профессий, регулируют н а 
зн ач ен и е  поощ рительны х н ад б ав о к  и доплат.

Б у х г а л т е р и я  о б ъ еди н ен и я  обеспечивает учет и контроль 
з а  правильностью  и зако н н о стью  расходования  денеж ны х и м а 
тер и ал ьн ы х  средств в п роц ессе  его деятельности. В ее функции 
входи т  составление сводн ого  баланса , организую щ его  всю хо-
26



зяйственную деятельность п о д р азд ел ен и й  объединения. С п о м о 
щью ведения системы бухгалтерских  счетов  работники б у х г а л 
терии осущ ествляю т докум ентальное  оф о р м лен и е  д ви ж ен и я  в с е х  
матери альн ы х средств, поступаю щ их и звн е  в объединение и п е 
рераспределяем ы х между его п о д р аздел ен и ям и . Б у х г а л т е р и я  
контролирует целесообразность и своеврем ен ность  спи сан ия  и з 
ношенного и устаревш его  обо р у до ван и я .  Работн и ки  б у х г а л т е 
рии прои зводят  все расчеты по за р а б о т н о й  плате  п е р с о н а л а ,  
средствам материального  сти м у л и р о в ан и я ,  доп латам , н а 
логам.

А пп арат  бухгалтерии о б есп ечи вает  проведение р е в и з и й  
в п одразделени ях  объединения, с о с т а в л я е т  все виды и ф о р м ы  
бухгалтерской отчетности по П Г О .

О т д е л  к а д р о в  и т е х н и ч е с к о г о  о б у ч е н и я  ( О К  и 
ТО) вы полняет  подбор, подготовку, р асстан о в ку ,  изучение, в о с 
питание и учет рабочих, сл у ж ащ и х  и И Т Р ;  создание, в о с п и та н и е  
и обучение резерва  кадров д л я  в ы д в и ж е н и я  на р у к о в о д я щ и е  
должности. О К  и ТО составляет п л а н ы  и за я в к и  на п о тр еб н о сть  
в молодых специалистах, к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  рабочих, о р г а н и 
зует работу  учебно-курсовой сети в о б ъ еди н ен и и  и его п о д р а з д е 
лениях. С пециалисты  отдела а н а л и з и р у ю т  причины т е к у ч ес т и  
кадров, состояние трудовой дисц и п ли н ы , возникновение к о н ф 
ликтов м еж д у  работникам и и р а з р а б а т ы в а ю т  меры по у к р е п л е 
нию дисциплины и ликвидации н е га т и в н ы х  последствий. В  их 
обязанности входит такж е  рабо та  по ком п лек тован и ю  и о б у ч е 
нию резерва, докум ентальное о ф о р м л ен и е  процесса  найма, у в о л ь 
нения и перем ещ ен ия  кадров  внутри  объ еди н ен и я  в полном  с о 
ответствии с трудовы м  зако н о дател ьство м .

В отрасли  создается  и частично ф ун кц и он и рует  к о м п л е к с н а я  
система у п р ав л ен и я  качеством геологоразвед очн ы х  работ. Д л я  
координации действий отдельных с л у ж б  и кон троля  за  к а ч е с т 
вом в ап п ар ате  П Г О  под п р ед седатель ство м  главного и н ж е н е р а  
функционирует специ альная  ком иссия, с о сто я щ ая  из п р е д с т а в и 
телей ГО, П Д О , ТО и других отделов . В за д ач и  этой п о с т о я н н о  
действующей комиссии входит о р г а н и з а ц и я  учета, к о н т р о л я  и 
оценки качества  выполнения всех ви д о в  геологоразведочн ы х р а 
бот, а т а к ж е  качества  труда отдельн ы х  звеньев  и и с п о лн и телей  
трудового коллектива . В своей р а б о т е  ко м и сси я  р у ко в о д ств у ется  
критериями оценки качества геол о го р азвед о чн ы х  работ  и д р у 
гими требовани ям и , р егл ам ен ти р о в ан н ы м и  стан дартам и  п р е д 
приятия на к а ж д ы й  вид гео л о го р азвед о чн ы х  работ.

В экспедициях и других п р ои зводствен н ы х  единицах ф у н к ц и я  
управления качеством  вы полняется  уполном оченны м  из ч и с л а  
специалистов геологической или тех н и ч еско й  служ бы . В а п п а 
рат  управлен и я  производственным объ еди н ен и ем  входят т а к ж е  
финансовый и проектно-сметный о тд ел ы ,  отдел  к а п и т а л ь н о г о  
строительства и обустройства, отдел  м атер и ал ь н о -тех н и ч еск о го  
снабжения, юридическая  сл у ж б а  и н ек о то р ы е  другие о т д е л ы ,  
функции которы х ясны из их н азван и й .



Т а б л и ц а  1
Матрица распределения функций управления
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Определение объемов с р п ПК с с и
работ по видам для вы
полнения геологиче
ского задания
Установление штатов р с с п п п ПК и
и численности ИТР и ра
бочих
Разработка планов освое РК с пи с с п
ния повой техники

П р и м е ч а н и е :  И — и сп олн ен и е решений; К — ко н тр о ль  исполнения реш ений; 
П  — р азр аб о тка  п р ед л о ж ен и й ; Р  — п рин яти е уп равляю щ их реш ений; С — согласован и е 
п редлож ени й .

Д л я  д о сти ж ен и я  необходимой четкости в работе  аппаратов 
управлени я  о б ъ ед и н ен и я м и  и экспедициями распределение уп 
равленческих ф у н кц и й  производится  на основе специальной диа- 
гр ам м ы -м атриц ы , ф р а г м е н т  из которой приведен в табл. 1.

Составление т а к о й  д и аграм м ы -м атри ц ы  позволяет  отразить 
организац ионн ую  с т р у к т у р у  апп арата  у п р ав л ен и я  и содерж ание 
вы полняем ы х им ф у н кц и й  с распределением ответственности 
м еж д у  его ст р у к т у р н ы м и  подразделениями . Д етал ьн о  функции 
к аж д о го  отдела , п р а в а  и обязанности его руководителя з а ф и к 
сированы  в сп ец и ал ь н ы х  документах  — полож ениях, а д ля  к а ж 
дого работн и ка  а п п а р а т а  управления  — в долж ностны х инструк
циях. О тсутствие пи сьм ен ны х  инструкций и организационно-ме- 
тодических у к а з а н и й  я в л яе т с я  в большинстве случаев причиной 
крайней  нечеткости в работе . Часто при контрольных провер
к а х  и о б сл ед о ван и ях  вы ясняется , что отдельны е работники не 
имею т постоянных обязан н остей ,  иногда обязанности  между р а 
ботн икам и  п о д р а з д е л е н и я  распределены неравномерно, бывает, 
что одни и те ж е  ф у н кц и и  возложены на нескольких человек, 
а другие функции п р о сто  забы ты  и ими никто не занимается. 
В ряде  случаев  р а б о т н и к и  выполняю т обязанности , ничего об
щ его не и м ею щ и е с их  долж ностям и , и т. д. Н аучно обоснован
ный путь к со вер ш ен ство ван и ю  управлени я  л еж и т  именно на 
дальн ей ш ем  р а зв и т и и  ж есткой  ф орм альной  персонализации 
функций, н а д е л ен и я  п р ав ам и , закреп лен ия  личной ответствен
ности.

Д о л ж н о с т н а я  и н стр у к ц и я  работника ап п ар а т а  управления 
обычно состоит из сл еду ю щ и х  разделов:



1. О бщие полож ения: наименование  д о лж н о сти  с у к а за н и е м  
подчиненности и наличия подчиненных; квал и ф и к ац и о н н ая  х а 
рактеристика (объем  знаний р а б о тн и ка ,  требован и я  к о б ъ е м у  
общего и специального  о б р азо в ан и я ) .

2. О рган и зац и я  работы: граф и к  р а б о т ы ,  характери сти ка  р а 
бочего места, описание марш рутов  и у к а з а н и е  сроков п о л у ч е 
ния исходной и вы дачи  выходной и н ф орм ац и и .

3. О бязанности: перечень к о н кретн ы х  функций, вы полнен ие  
которых во зл а га ет с я  на работника.

4. П р ава :  перечни вопросов, по к о то р ы м  работник: а) м о ж е т  
принимать сам остоятельны е реш ения; б)  д о л ж е н  со гл ас о в а ть  
свое решение с другим работником (у к а з ы в а е т с я  уровень к в а 
лификации р а б о т н и к а ) .

5. Ответственность и стим улирование: у к а зы в а ю тс я  дей стви я , 
за неисполнение или неправильное и сп олн ение  которых р а б о т 
ник несет личную  ответственность, ви д  и р азм ер ы  санкций, у к а 
зываю тся т а к ж е  вид и размеры  с т и м у л и р о в а н и я  и п оощ рен и я  
работника, успеш но выполняю щего свои долж ностны е о б я з а н 
ности.

С оставление инструкций д ля  всех  работни ков  а п п а р а т а  
управления дает  возмож ность строго р а згр а н и ч и в а т ь  их п р а в а  
и обязанности, а это, в свою очередь, п о зв о л я ет  л и к в и д и р о в ать  
дублирование, повысить ответственность работников  за  п о р у 
ченное дело. Соблю дение требовани й  инструкций и ск лю чает  
обезличку и предуп реж дает  возни кн овен ие  ситуации, когда за  
срыв выполнения зад ан и я  никто ко н кр етн о  не отвечает.

Ясное представление о полном ■ о б ъ е м е  своих о б язан н о стей  
позволяет к а ж д о м у  И Т Р и с л у ж а щ е м у  п л ан и р о вать  свою р а 
боту на дли тельн ы й период, р егулярн о  з а н и м ат ь с я  п ер сп ек ти в 
ными вопросами. Постоянно у чи ты вая  весь  круг  своих о б я з а н 
ностей, он м о ж ет  составить р а с п о р я д о к  работы  так, ч то б ы  
не упустить реш ения  ни одного в о п р о са ,  вы делить н а и б о л е е  
важ ны й из них. Особенно большое зн а ч е н и е  имеют так и е  д е 
тальные инструкции для тех, кто в п е р в ы е  назн ачен  на д о л ж 
ность и не о б л а д а е т  достаточным о п ы том  работы. Они п о з в о 
ляю т работни кам  сразу  ознаком иться  со всеми своими п р а в а м и  
и обязанностями, скорее войти в курс д ел а .

Основой д л я  составления п о л о ж ен и й  и инструкций с л у ж и т  
К валиф икационны й справочник д о л ж н о с т е й  служ ащ их , где  
помещены типовы е перечни обязан н о стей  и квал и ф и к ац и о н н ы х  
требований, у к а з а н  необходимый у р о в ен ь  общ их и сп ец и аль н ы х  
знаний, которыми долж ен о б л а д а ть  р а б о т н и к  д ля  к а ч е с тв е н 
ного вы полнения той или иной у п р ав л ен ч еско й  функции. К в а 
лификационный справочник составлен  в соответствии с т р е б о 
ваниями общ есою зной Единой н о м е н к л а ту р ы  д олж ностей  с л у 
ж ащ их (сл у ж ащ и м и  обобщенно н а з ы в а ю т  всех р аб о тн и к о в  
управленческого ап п арата ,  несмотря на  вы полнен ие  ими з н а ч и 
тельной доли труда, носящего инж енерно-техни чески й  х а р а к 
тер).  Согласно этой ном енклатуре  все  работни ки  а п п а р а т а

29



делятся  на три  ка т е го р и и  (руководителей, специалистов и тех 
нических и сп олн и телей )  в соответствии с характером  основных 
функций у п р а в л е н и я ,  заклю чаю щ и хся  д л я  руководителей в в ы 
работке  у п р а в л я ю щ и х  решений (организац ионн о-адм ин истра
тивные ф у н кц и и ) ,  д л я  специалистов — в подготовке этих реш е
ний (специальны е ф ун кц и и ) и д ля  технических исполнителей — 
в работе, св я за н н о й  по обеспечению ин ф орм аци ей  руководите
лей и сп ец и али стов  (работа , н осящ ая  технический х ар актер ) .

Н апример , в а п п а р а т е  управления  о р ган и зац и ям и  геологиче
ской отрасли  р у ко в о д и тел ям и  являю тся  генеральны й директор 
П ГО , н ач аль н и к  экспедиции , партии, о тр яд а ;  долж ности специ
алистов за н и м аю т  горн ы е  инженеры, геологи, геофизики, гидро
геологи, и н ж енеры -технологи  по бурению, горному делу 
и т. д., химики, эк о н о м и сты  и т. п.; к техническим исполнителям 
относятся делоп рои зводи тели ,  курьеры, машинистки, секре
тари.

П о л н а я  или ч а с т и ч н а я  цен трализац ия  р я д а  управленческих 
функций в П Г О  п о зво л и ла  существенно упростить ап п арат  
управлени я  прои зводственной  единицей геологической 
служ бы  — экспеди цией . В распоряж ени и линейного руководи
т е л я — н ач аль н и к а  экспедиции и трех его зам естителей ( г л ав 
ного инж енера, г л а в н о го  геолога и зам ести тел я  по общим в о 
просам ) н ах о д и тся  небольш ой ф ункциональны й аппарат. Он 
состоит из сл еду ю щ и х  важ н ей ш и х отделов: геологического, про
изводственно-технического, планового и бухгалтерии. О стал ь 
ные функции у п р а в л е н и я  выполняю т группы или отдельные 
специалисты , н а п р и м е р :  диспетчерская  группа, старший геофи
зик, ин ж ен ер-м ехан и к ,  инспектор по к ад р ам ,  технологическая 
группа, группа о р г а н и за ц и и  и норм и рован ия  труда, уполномо
ченный по у п р а в л е н и ю  качеством и т. д. С труктурная  схема 
комплексной геологоразведочн ой  экспедиции и ее апп арата  
у п равлен и я  п р и в еден а  на рис. 6.

Л инейное р у ко во д ство  отдельными производственными 
звеньям и геологи ческой  экспедиции осущ ествляю т начальники 
партий, отрядов , участков , цехов. Ф ункциональную  сторону 
управлен и я  в этих  звен ьях  выполняю т отдельны е специалисты 
геологического, технического  и экономического профиля. П е р 
вичные рабоч ие  ко л л екти вы  — бригады в озглавляю тся  низо
вы м и линейны м и руководителям и  — м астерам и , бригадирами, 
вы полняю щ им и, к р о м е  линейных, и некоторые функциональные 
обязанности: п р о вед ен и е  инструктаж а с членам и бригады, т а к 
сировка (р ас ц е н к а )  нарядов , оформление оперативно-техниче
ской докум ен тац и и  и т. д.

О р ган и зац и о н н ая  структура  экспедиций неоднозначна и п ре
д у см атр и в ает  три р а зл и ч н ы х  типа структур: бесцеховую, цехо
вую  и смеш анную . Э то  обстоятельство о т р а ж а е т  необходимость 
реш ен ия разн ы х  з а д а ч  в различных условиях. Так, специали
зи рован ны е эк спеди ции , производя  подрядн ы е работы, н ап р и 
мер, по геоф и зическим  исследованиям с к в а ж и н  в обслуж ивае-
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Рис. 6. Структурная схема геологической экспедиции и ее аппарата 
ления Управ-

мы х ими поисково-разведочны х экспедициях, образуют «конеч
ный продукт»  — геофизическую и н терп ретаци ю  каротажных 
д и а г р а м м  только на уровне экспедиции. Поэтому для них н а и 
более  ц елесообразн ой  является  с а м а я  простая бесцеховая 
стр у кту р а ,  когда экспедиция д ел и тся  л и ш ь  на отряды по п р ед 
метном у п р и зн аку  или на тер р и то р и ал ь н ы е  участки, обладаю 
щ ие м ин им альной  хозрасчетной самостоятельностью. Такая
стр у к ту р а  очень экономична, административно-управленческий
а п п а р а т  ее п редставлен  линей ны м и руководителями — началь



никами отрядов и участков и небольшим количеством работни
ков общ их функциональных служ б — по организации труда, ни
зового оперативного с н аб ж ен и я  м атери алам и  и энергией, связи, 
быта.

Н а  том ж е  бесцеховом принципе строится структура поиско
во-съемочных экспедиций, состоящ их из нескольких территори
альных участков с однородны ми задан иям и  на конкретных 
объектах —  картируемы х структурах , аномалиях, поисковых 
рудопроявлениях. Их «конечная продукция» — геологические 
карты, ин ф орм аци я  о р езультатах  поисков — реализуется  тоже 
только на уровне экспедиции в целом. Распоряж ен ие  основным 
видом ресурсов — геологическим персоналом и техникой для  
проведения сопутствующих буровых, геофизических и горно
разведочны х работ  выгоднее проводить на основе м акси м ал ь
н ой  концентрации и цен трали зац и и  ресурсов (на уровне эк сп е
дици и) с четкой диспетчерской календарной  увязкой  потребно
с т и  в них.

В больш инстве  комплексных геологоразведочных экспедиций 
п р и н я та  ц еховая  структура, им ею щ ая, в свою очередь, два 
осн овн ы х  подтипа: ф ункциональный и бесфункциональный.

Ф ун кц и он альн ы й  подтип цеховой структуры характерен  для  
круп н ы х  региональн ы х экспедиций с многолетней историей 
р азв и ти я ,  о б сл у ж и в аю щ и х  крупны е горно-геологические провин
ции и пром ы ш лен н ы е  узлы  (напри м ер , М урм ан ск ая ,  Н о р и л ь 
с к а я ,  Ч ел яб и н ск ая ,  Л ьвовская ,  К р ы м с к а я ) .  Они имею т д о с т а 
точно разветвлен н ы й  и многоф ункциональны й а п п ар ат  у п р а в 
ления ; в к ач естве  цехов вы ступаю т комплексные, д ал ек о  р асп о 
л ож енн ы е, т. е. территориально  разобщ енны е, и поэтому 
автоном ны е п артии , т а к ж е  имею щ ие свой ф ункциональны й а п 
п а р а т  уп р авл ен и я ,  свои базы  и о б сл у ж и в аю щ и е  п о д р аздел ен и я  — 
б аз ы  производственно-технического об сл у ж и ван и я  и к о м п л е к 
тации  ( Б П Т О К ) .  И м енно такие  экспедиции часто в виде и с
клю чения п о л у ч аю т  полную хозяйственную  сам остоятельность  — 
им о ставл яю тся  п р а в а  социалистического  государственного  
производственного предприятия.

В основной м а с с е  экспедиции имею т бесф ункцион альную  
цеховую структуру , х ар актер и зу ю щ у ю ся  больш ой степенью  
концентрации ресурсов . Экспедиция в этом случае  состоит из 
отдельных тер р и то р и ал ьн ы х  участков, имею щих ограниченную  
самостоятельность, коллектив  которых вы полняет  одно геоло- 
гИческое зад ан и е  на конкретном объекте . П ри  необходимости 
концентрации сп ец и али зи р о ван н ы х  ресурсов сезонного  или 
кратковременного и сп ользован и я  в составе  экспедиции с о з д а 
ется отряды по в и д а м  р або т  (горнопроходческий, к а р о т а ж н ы й ,  
тампонажный о т р я д ы  и т. п .). Х ар актер н ы  д л я  этого  с т р у к 
турного подтипа Л ен и н о го р ск ая  и З ы р я н о в с к а я  Г Р Э  П Г О  
«Востказгеология».

развитие оперативного  диспетчерского у п р ав л ен и я  пр и во ди т  
к более широкому расп ространению  н аи более  прогресси вн ой



бесцеховой структуры о р ган и зац и и  гео л о го р азвед о ч н ы х  эк с п е 
диции, когда общий объем  ресурсов и сп о льзу ется  в н а п р я ж е н 
ном временном режиме, н ах о д я сь  к а к  бы «в п р о к ате» ,  на п од 
ряде  у  внутренних за к а зч и к о в  основных геологи чески х  п о д р а з 
д е л е н и й - у ч а с т к о в ,  ведущ и х  работы  на ко н к р етн о м  объекте.

О становимся подробнее на структуре и ф у н к ц и я х  диспет
черской группы, входящ ей  в состав прои зводствен н о-техн и че
ского отдела экспедиции и явл яю щ ей ся  н и зовы м  звеном  общ ей 
диспетчерской служ бы  в отрасли . К а к  и прои зводственно-дис-  
петчерский отдел П Г О , д и спетчерская  гр у п п а  экспедиции 
строит свою работу  в дву х  основных н а п р а в л е н и я х :  и н ф о р м а
ционное обеспечение руководства  эк спеди цией ; оперативное 
управлени е  и регули рован и е  хода геологи ческого  п р о и з
водства. у

Д испетчерская  группа состоит из гл ав н о го  диспетчера  и 
четырех сменных диспетчеров-операторов , обесп ечиваю щ и х 
круглосуточное деж урство  и оперативное у п р а в л е н и е  ходом р а 
бот. Свою ежедневную р а б о т у  диспетчеры о р га н и з у ю т  в соот
ветствии с комплектом планово-н орм ативн ой  и р ас п о р я д и те л ь 
ной документации, у т в е р ж д а е м о й  руководством  экспедиции, 
о т а  докум ентация  вкл ю чает  в себя  к в а р т а л ь н ы й  г р а ф и к  вы пол
нения всех видов работ, входящ их в гео л оги чески е  зад ан и я  
матричную  модель месячной производственной п р о гр а м м ы  эк с 
педиции по основным в и д а м  р або т  (буровые, геофизические 
горнопроходческие), сетевы е граф и ки в ы п о л н е н и я  отдельных 
слож ны х комплексов р а б о т  в к ален дарн ой  ф о р м е ,  месячные 
п ланы -граф ики поставок основных видов м а т е р и а л ь н ы х  ресур
сов (трубы, нефтепродукты, лес, ВВ и т. д . ) ,  г р а ф и к и  п лан ово
предупредительных ремонтов, загрузки  рем онтно-м еханических  
и автотранспортных п одразделени й , л а б о р а т о р и й ,  кар о таж н ы х  
отрядов  и т. д. Н а  основе этих  документов с у ч ето м  изменения 
обстановки диспетчерская  с л у ж б а  со ставл яет  сводн ы й план о
вый граф и к и ведет исп олнительны й гр аф и к  прои зводственной  
деятельности экспедиции.

В полное распоряж ени е  диспетчеров в ы д ел е н  специальны й 
автотранспорт (самосвалы , автоцистерны, з а п р а в щ и к и ,  трубо
возы) и грузовой транспорт  общ его  н азн ач ен и я ,  а т а к ж е  авто 
погрузчики, автокраны, п ер ед ви ж н ы е  р ем о н тн ы е  мастерские 
и вездеходный транспорт д л я  обеспечения бесп еребой н ой  р а 
боты производственных участков  и отрядов.

Р азветвлен н ая  система диспетчерской те л е ф о н н о й  и ради о 
связи  с единого пульта, со е д и н я ю щ а я  его с прои зводственны м и 
объектами , со всеми вспом огательн ы м и с л у ж б а м и  и с ф ункцио
нальны ми отделами а п п а р а т а  управления, п о з в о л я е т  диспет
черу оперативно регулировать  текущ ий ход п р о и зв о д с т в а ,  ор га 
низовы вать консультации специалистов  по в о п р о с а м  л и к в и д а 
ции аварийных ситуаций и в ы езд  на месте с п е ц и а л ь н ы х  бригад 
с комплектом аварийных инструментов. К р о м е  этого, с по
мощью связи производится  постоянный сбор технологической
2  Заказ № 3025 оо



и н ф орм ац и и  и ее еж есменны й а н а л и з  с привлечением р або тн и 
ков технологических  отделов. Т ако й  ан али з  дает  возм ож ность 
о п ерати вн ого  изменения технологии процесса в оптимальном 
н ап р авл ен и и , сл у ж и т  дей ствен ны м  средством укреп лен ия  тех
нологической  дисциплины.

Г л ав н ы й  диспетчер еж енедельно , а при необходимости и 
чаще, п р о в о д и т  селекторные совещ ан и я  с необходимым соста
вом р а б о т н и к о в  д л я  разб о р а  сл о ж н ы х  производственных си ту а 
ций, он ж е  со о бщ ает  об и зм ен ен иях  в планах  на б ли ж айш ий 
период.

Д а л ь н е й ш и м  развитием  и организационно-техническим со
вер ш ен ство ван и ем  уп р авл ен и я  и организации производства 
геол о го р азвед о чн ы х  работ  я в л я е т с я  применение диспетчерского 
телем етри ческого  контроля ( Д Т К )  буровых работ  на б азе  п ри 
менения м икропроцессоров  и м икроЭ В М . Система Д Т К  состоит 
из с л е д у ю щ и х  технических устройств: подсистемы приборов, 
у с т а н а в л и в а е м ы х  непосредственно у пульта управлени я  буро
вым а г р е г а т о м  и п ред н азн ачен н ы х  д л я  регистрации и контроля 
технологи чески х  п арам етров  и некоторых технико-экономиче
ских п о к а з а т е л е й  (глубина скваж и н ы , м еханическая  скорость 
бурения и т. д . ) ;  подсистемы связи  с апп аратурой  передачи 
данны х, р а б о т а ю щ е й  в р а д и о к а н а л е  УКВ, и телефонной линии; 
п р ед у см о тр ен а  т а к ж е  эк с п л у а та ц и я  ручного ввода данны х 
через т е л е т а й п ;  диспетчерского пульта, имеющего устройства 
д л я  ц и кл и ч еск о го  опроса б уровы х  с выводом данны х на ци ф 
ровы е и н д и к а т о р ы  и одноврем енной записью на перфоленту 
с п о сл ед у ю щ и м  вводом в Э В М  типа С-5.

С и с т е м а  Д Т К  в целом м ож ет ,  как  и информационно-диспет
ч ер ская  с л у ж б а  выполнять д в е  функции — снабж ение техноло
гического зв е н а  управлен и я  ин ф орм аци ей  и сообщение на буро
вую р е з у л ь т а т о в  коррекции этой  информации в соответствии 
с п р о г р а м м о й  автом атизи рованного  управления бурением с к в а 
ж ин с при м ен ен и ем  ЭВМ.

4. И Н Ф О РМ АЦ И ОН Н О-Д ОК У М ЕНТА Л ЬНО Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
П РОЦЕССА УП РАВЛЕНИ Я

Д л я  практи ческого  осущ ествления  главного этап а  в про
цессе у п р а в л е н и я  — вы р або тк и ,  проверки и корректировки 
у п р а в л я ю щ и х  решений (под вли ян и ем  полученных п ром еж уточ
ных р е з у л ь т а т о в )  необходимо своевременно р асп олагать  д о ста 
точно п о л н ы м и ,  н адеж н ы м и  (достоверными) сведениями, кото
рые н а з ы в а ю т с я  и н ф о р м а ц и е й .

И н ф о р м а ц и я ,  образно  говоря , является  «рабочим телом», 
п редм етом  тр у да  в процессе  управления  производством. И 
поэтому то т  орган  у п р ав л ен и я  устроен (организован) лучше, 
где в ы ш е  уровень  технической  оснащенности и надеж ности 
к а н а л о в  и н ф о р м ац и и  (своеврем ен н ая  связь, удобны е формы 
п р е д с т а в л е н и я  д ан н ы х ) ,  в ы ш е  квали ф и к ац и я  специалистов, бо



лее упорядочен  набор терминов (я зы к ) ,  обоснован отбор  необ
ходимой информации и т. д.

Классификация информации. П о д  у п р ав л я ю щ ей  и н ф о р м а 
цией п одразум еваю т  все сведен и я  технического, тех н о л о ги че 
ского, правового, социального или научного х а р а к т е р а  в том 
объеме, в котором они у п о т р е б л я ю тс я  в процессе  у п р а в л е н и я  
производством. К ласси ф и кац и я  уп р авл яю щ ей  и н ф о р м ац и и  п р и 
ведена ниже.

П ризнаки классификации

1. По содержанию

2. По участию в выполнении 
функций управления

3. По охвату единиц наблюде
ния
4. По времени возникновения 
и действия

5. По способу использования
6. По порядку образования
7. По месту использования 
и направлению движения

Классификационные группы

Производство, техника и технология, труд, 
фонды, прибыль, себестоимость, правовые 
вопросы и т. д.
Нормативная, справочная, плановая и про
ектная, учетная, контрольная, специальная 
(в том числе исследовательская)
Сплошная, выборочная

Постоянная (с долговременным циклом ис
пользования), переменная, изменяемая по 
мере старения и утраты значения, в том 
числе систематически возникающая и эпизо
дическая
Разовая, накопительная 
Первичная, производная 
Внутренняя (не выходящая за  пределы под
разделения) и внешняя, в том числе входя
щая и исходящая

У п р а в л я ю щ а я  ин ф орм аци я  х ар актер и зу ется  стр у кту р н о й  
слож ностью , большим количеством  п о казателей , о б и л и ем  н е о б 
ходимых действий над ними, срочностью  обработки.

Потоки информации. П р о ц е с с  использования  и н ф о р м а ц и и  
становится  возможным, ко гд а  им ею тся  передатчи к  и н ф о р м а 
ции, н азы ваем ы й  чаще всего и н ф орм атором  (п о с т а в щ и к ) ,  и ее 
приемник, назы ваем ы й ад р е с а т о м ,  потребителем. В м есте  они 
н азы ваю тся  корреспондентами. И н ф о р м ато р  и а д р е с а т  с о е д и 
нены м еж д у  собой каналом  связи ,  по которому д в и ж у т с я  н о си 
тели информации.

М е ж д у  корреспондентами в о зн и к ает  поток и н ф о р м а ц и и  — 
группа данны х, являю щ ихся ч астью  информ ационной с о в о к у п 
ности, к о то р ая  находится в п р о ц ессе  дви ж ен и я  в о п р ед ел ен н о м  
н ап равлени и  при условии, что у этих  дан ны х есть о б щ и й  и сто ч 
ник (передатчик) и общий п о треби тель  (прием ник).  Н а  рис. 7 
представлена  схема дви ж ен и я  потоков  инф орм аци и  в си стем е  
производства.

П о к а н а л у  п 1 на вход у п р а в л я ю щ е й  подсистемы п о п а д а ю т  
плановы е показатели  и д а н н ы е  об  их изменении, с в ед ен и я  
о поступлении новых м атери алов ,  оборудовани я  и т. д. Н а  в х о д  
ап п ар а т а  управлени я  и о б ъ е к т а  у п равлен и я  через к а н а л ы  и2 
подается  информ ация о действии внеш ней среды в ви д е  р асп о -  
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Рис. 7. Схема движения потоков информации в системе производства

р я ж е н и й  местных органов  вл асти ,  данных о погоде, перебоях 
в п о д аче  электроэнергии  и других помехах. П о  кан алу  и3 
к о б ъ е к т у  управлени я  п осту п ает  уп р авл яю щ ая  информ ация 
в торого  уровня, в основном состоящ ая из преобразованной  — 
п рои зводн ой  информации, полученной в результате  переработки 
п ерви чной  информации с учетом  воздействия информ ации из 
к а н а л а  и2 (а та к ж е  и4 и и6).

И сп о л н я я  уп р авл яю щ и е  команды, объект у п равлен и я  посы
л а е т  в у п равляю щ ую  подсистем у  сигналы обратной  связи по 
к а н а л у  и4. Эта и н ф орм ац и я  т а к ж е  оказы вает  корректирую щ ее 
во зд ей стви е  на состав к о м ан д н о й  информации, д ви ж ущ ей ся  по 
к а н а л у  и3.

В ы ходом  подсистемы о б ъ е к т а  управления (и системы в це
л о м )  я в л яе т с я  отчетная и н ф орм аци я , в ы д ав аем ая  по кан алу  и5 
в ад р е с  вы ш естоящ ей инстанции. По мере н акопления  и по
сл еду ю щ его  и сп ользован ия  опыта, оказы ваю щ его  воздействие 
ч ерез к а н а л  и6, п рои зводи тся  коррекция информ ации в канале  
и3. П о  к а н а л у  и7 п отреби телю  поступает информ ация , со д ер ж а
щ а я  р езультаты  работы.

И н ф орм ац и он н ое  обеспечение  управляю щ ей системы оцени
в а е тс я  множ еством количественны х и качественных хар ак тер и с 
тик: полнотой сбора и н ф о р м ац и и , ее достоверностью и точно
стью, своевременностью и периодичностью поступления, повто
р яем о стью  и кратностью  исп ользован ия  и т. д.

Д окументальная информационная система. У п равляю щ ая  
и н ф о р м а ц и я  находит м а тер и альн о е  воплощ ение в большом 
коли честве  разны х носителей:

—  докум енты  на б у м а г е — наиболее распространенны й но
ситель  информации, п р и м ен яю щ ийся  как  при ручном, нем еха
ни зи рован н ом  процесе ф ункц иони рования  информационной си
стемы , т а к  и в других к л а с с а х  информационных систем;

—  м аш и нны е носители информации — перф окарты , перфо
лен ты , м агнитные ленты, б ар а б а н ы , диски;

—  совмещ енны е носители , употребляемые к а к  при механи



зированном, т а к  и при ручном п р о ц ессе  обработки  и н ф о р м а 
ц и и ,— карты  с краевой  перф орацией , д у ал ь -к ар ты ;

— кино- и фотопленка; ф о то б у м а га ;
Н и ж е приведена  к л асси ф и к ац и я  докум ентов  по р а з л и ч н ы м  

п ризнакам .
Признаки классификации Классификационные группы

1. По назначению Распорядительные (приказы), исполнительные
(отчеты), информационные (справки) и т. д.

2. По технике воспроизведе- Рукописные и воспроизводимые механическим  
ния путем (машинопись, ротатор, типография, ЭВМ )
3. По способу записи мате- Обычные и шифрованные (кодированные) 
риала
4. По срочности Обычные, срочные (обозначен срок исполнения),

весьма срочные (подлежат немедленному испол
нению)

5. По форме Стандартные, унифицированные (бланки) и п р о
извольной формы

6. По значению Оригинал, копия, дубликат

Виды документов. В прак ти ку  сл у ж еб н о го  д о к у м е н т о о б о 
рота ввод ятся  унифицированны е систем ы  деловой д о к у м е н т а 
ции (У С Д ) .  Р егл ам ен ти р о ван н ая  по Г О С Т  6.15.1— 75 У С Д  н а  
организац ионн о-расп орядительную  деятел ьн о сть  вкл ю чает  т а к и е  
документы, к а к  приказ, инструкция , а к т  и т. д. Н и ж е  п р и в о 
д ятся  кр атк и е  характеристики  на некоторые виды д о к у 
ментов.

П и с ь м о  содержит сам ую  р а зн о о б р а зн у ю  и н ф о р м а ц и ю  
(просьбы, запросы , претензии, н ап о м и н ан и я ,  р азреш ен и я ,  р а з ъ 
яснения и т. д .) ,  передаваем ую  из  у ч р еж ден и я  в у ч р е ж д е н и е  
к а к  по горизонтали , так и по во с х о д я щ и м  или ни сходящ и м  к а 
налам  м еж д у  иерархическими у р о в н я м и  управления. Д е л о в ы е  
письма д о лж н ы  быть кратки м и , ясны м и и в ы р а зи т е л ь н ы м и .  
Д л я  этого письмо долж но состоять из определенны х л о ги ч ес к и х  
элементов: введения, д о к а за тел ь с тв а  и заклю чения .

Введение д олж но содерж ать  и зл о ж е н и е  причин и н е п о с р е д 
ственного повода, послуживш их основани ем  д л я  с о с т а в л е н и я  
письма. В инициативных п и сьм ах  введением часто с л у ж а т  
ссылки на реш ения выш естоящ их о рган ов .  В ответных п и с ь м а х  
в качестве введения могут в ы сту п ать  ссылочны е дан н ы е  н а  р а 
нее поступившие документы.

В до к азател ьстве  и злагается  и стори я  вопроса , п р и в о д я т с я  
доводы, ф акты , ссылки на зако н о д ател ь ств о ,  ци ф ровы е  д а н н ы е ,  
д ел аю тся  логические выводы. Д о к а з а т е л ь с т в а  д о л ж н ы  у б е д и т ь  
адресата  в правильности п остан овк и  вопроса и н ео б х о ди м о сти  
полож ительн ого  его решения.

З ак лю чен и е  — главный л оги ч еск и й  элем ент  письма, в к о т о 
ром и зл агается  суть вопроса, о сн о в н ая  мысль д о к у м е н т а :  
просьба, предлож ение, согласие, о т к а з  и т. д.

П р и к а з ы  составляю т к атего р и ю  р асп оряди тельн ы х  д о к у 
ментов, и зд аваем ы х  руководи телям и  на п р а в а х  е д и н о н а ч а л и я



в п р ед елах  их полном очий . П риказы  изд аю т  руководители всех 
уровней  у п р авл ен и я ,  в том числе и руководители  предприятий 
(экспедиций). П р а в о  и зд а н и я  приказов предусм атривается  
п олож ен и ям и  и у с т а в а м и  или представляется  полномочиями 
вы ш естоящ и х о р га н и за ц и й .  П р и к азы  и зд аю тся  в основном по 
инициативе  а в то р а  —  руководителя , а т а к ж е  в порядке испол
нен ия  постановлений и р асп оряж ен и й  п р ави тельства , решений 
к о ллеги альн ы х  о р ган о в ,  на  основании п р и казо в  и инструкций 
други х  вы ш естоящ и х  о р ган о в  государственного управления. 
Они явл яю тся  одним из главнейш их средств оперативного  руко
водства  работой  подведом ствен н ы х  о рганизац ий  и предприятий.

И н с т р у к ц и я  —■ расп оряди тельн ы й  документ, действую щий 
дли тельн ое  врем я  и с о д е р ж а щ и й  методический м атери ал , часто 
с больш им коли чеством  д о казател ьств  и прилож ений.

Ц и р к у л я р  — это п и сьм а,  приказы  или инструкции, пред
н азн ачен н ы е  д л я  всех  или  большинства подведомственных а д 
ресатов.

П р о т о к  о л  с л у ж и т  д л я  фиксациии хода обсуж дения  в о 
просов и п р и н и м аем ы х  реш ений в заседан и и  коллегиального  
орган а :  коллегии, со в ета ,  совещания, комитета и т. д.

А к т  — документ, в ы р а б а т ы в а е м ы й  коллегиально  и с л у ж а 
щ ий д л я  п о д т в ер ж д е н и я  определенного ф а к т а  или события 
(а к т  об аварии, а к т  о б м е р а  выполненных работ , ак т  о несчаст
ном сл у чае) .

С п р а в к а  п р е д с т а в л я е т  собой документ информационного 
х а р а к т е р а ,  с о д е р ж а щ и й  сведения, подтверж денны е, если это 
необходимо, ц и ф р о вы м и  м атер и алам и  и ссы лкам и  на офици
а л ь н ы е  данные. С п р а в к и  составляю тся  без каких-либо  выводов, 
и предлож ени й. Они ч ас т о  имею т стандартную  форму.

Д о в е р е н н о с т ь  —  в одном случае это документ, д аю щ ий 
п р а в о  на соверш ение отдел ьн ы х  действий по поручению пред
п р и яти я ;  вы дается  р у ко во д ство м  на определенный срок. В д р у 
гом случае  — разо в о е  поручение  на получение товарно-м атери
а л ь н ы х  ценностей (в ы д а е т с я  на типовом б л ан ке ) .

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  содерж ит  необходимое ис
т о лк о в ан и е  данны х, п о м ещ ен н ы х  в основном докум енте  (плане, 
проекте , отчете).

Д о к л а д н а я  з а п и с к а  составляется д л я  освещения про
изводственной си туации , вы р аж ен и я  мнения данной ор ган и за 
ции и ф о р м у л и р о в ан и я  конкретных предлож ений. Ф орм а д о 
к л а д н ы х  и п о ясн и тел ьн ы х  записок, а т а к ж е  их объем не пред
п и сан ы  и не ли м и ти р о ван ы .

К  основным в и д а м  докум ен тов  п р и н ад л еж ат  т а к ж е  планы, 
сводки , отчеты, п роекты  и т. д. Н екоторые докум енты  (теле
г р а м м ы , ф о то тел егр ам м ы , телефонограммы  и радиограмм ы ) 
п о л у ч а ю т  с пом ощ ью  технических средств связи . Все эти виды 
докум ен тов  могут с о д е р ж а т ь  распоряж ения, извещ ения, письма; 
в  последнем  случае  они  с о д е р ж а т  только заклю чение.

Структура и оф орм ление документов. О сновными элемен-



Отметка 
о контроле

Государственный герб СССР 
или союзной республики 

Эмблема организации или предприятия 
Изображения правительственных наград

Наименование министерства или ведомства 
Наименование учреждения, организации или предприятия 

Наименование структурного  подразделения

Индекс предприятия связи, почтовый и телеграфный адрес, 
¡номер телетайпа (абонентского телеграфа), номер телефона, 

номер счета в банке. Название вида документа

Дата
Индекс

Ссылка на индекс 
и дата входящего документа 
Место составления или издания

Заголовок к тексту

Адресат

Резо
люция

Г риф 
утверждения

Текст
Отметка о наличии приложения 
Подпись
Г риф согласования 
Отметка о заверении копии 
Визы

Отметка об исполнении документа 
и направлении его в дело

Отметка 
о поступлении

Рис. 8. Структура и композиция документа

тами структуры  документа я в л яю тся  его реквизиты, текст, п о д 
писи, печати, визы, прилож ения, разл и ч н о го  рода с л у ж е б н ы е  
отметки.

С труктура  основных видов у п р авл ен ч еско й  д о к у м е н т а ц и и  
предписана государственными с т а н д а р т а м и ,  в частности, Г О С Т  
6-39 72 у стан ав ли в ает  структуру и ком позицию  (р а с п о л о ж е н и е  
элементов) докум ента  (рис. 8 ) .  К а к  прави ло , все д о к у м е н т ы  
долж ны  п еч ататься  на обеих с то р о н ах  б ум аж ного  листа.

Документооборот. Обеспечение ф ункц иони рования  д о к у м е н 
тальной информационной системы п р ед у см атр и вает  с л е д у ю щ и е  
этапы  работы  с информацией:

сбор и ф иксац ия  первичной (исходной) информации, н а 
пример геологическое описание ке р н а  по скваж ине, з а п о л н е н и е  
м арш рутной кн иж ки  или запись в буровом  ж урн але;

п ер ед ача  информации по к а н а л а м  связи  (почта, т е л е 
граф, телефон, телетайп и т. д .) ;



— обработка  поступи вш ей  исходной информ ации, составле
ние нового до ку м ен та ,  ответ  на поступивший документ; про
вер к а  полученных д ан н ы х , их классиф икация , группировка и 
п реобразован и е  путем  производства  м атем атических  или логи
ческих действий;

— р азм н о ж ен и е  и н ф орм аци и , со дер ж ащ ей ся  в о б р аб о тан 
ном документе, при п ом ощ и  разн ообразны х технических средств 
(машинопись, м н о ж и тел ьн о е  и типограф ское  оборудование);

—  хранение и н ф орм ац и и : временное, сроком до года — на 
рабочих местах, и дли тел ьн о е  или постоянное в архивах  
в соответствии со сп ец и аль н ы м и  п р ави лам и  и сроками;

—  поиск и н ф орм ац и и , осущ ествляю щ ийся с помощью тех 
нических средств (нап ри м ер ,  перф окарт) и специальных ин
ф орм ационно-поисковы х систем.

5. УПРАВЛЯЮ Щ ИЕ РЕ Ш Е Н И Я. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

В заклю чение к а ж д о г о  производственного ц и кла  (время от 
п л а н а  до отчета) в о зн и к а е т  узловой момент процесса у п р авл е
ния, определяю щ и й собой дальнейш ее разви ти е  процесса п ро
изводства  — п ри няти е  управляю щ его  решения. Необходимость 
в принятии реш ений п о яв л яется  всякий р аз ,  когда возникает 
разли ч и е  м еж ду  сущ ествую щ ей  ситуацией на производстве и 
необходимой, ж е л а е м о й ,  запланированной , что препятствует 
норм альном у ф ункц иони рованию  процесса производства. Суть 
управляю щ его  р еш ен и я  состоит в выборе в ар и ан та  будущих 
действий. В ар и ан ты  с повыш енной (по сравнению  с уж е достиг
нутой) эф ф ективностью  назы ваю тся  р аци ональны м и решени
ями. Н аилучш ий, н аи б о л е е  эффективный в ар и ан т  решения 
н азы вается  о п ти м ал ьн ы м , а процесс его поиска — оптими
зацией.

П о при зн акам  у р о в н я  формирования, со дер ж ан и я  и сферы 
применения у п р а в л я ю щ и е  решения могут быть классиф ициро
ван ы  как  перспективны е, нормативные, методические и опера
тивные.

П ерспективны е р еш ен и я  относятся к н аи более  долгосрочно 
действую щим, в ы р а б а т ы в а ю т с я  они на вы сш их иерархических 
уровнях  у п равлен и я  и, к а к  правило, носят директивный х а р а к 
тер (например, п яти л етн и е  планы, п олож ен ия  и т. д .) .  Н о р м а 
тивны е решения п р и н и м аю тся  как  вы ш естоящ и м и о рган и за 
циями, так  и на у р о в н е  руководства П ГО  по вопросам  о наиболее 
целесообразном  п о р я д к е  выполнения тех или иных повто
ряю щ ихся  процессов. О ни могут иметь вид  постоянно действую
щ их правил, норм, граф и ков ; пересм атриваю тся  периодически 
при изменении у сл о в и й  производства. М етодические решения 
приним аю тся  на тех ж е  уровнях, что и нормативны е. Они носят  
и н ди ви дуали зи рован н ы й  х арактер  и часто действую т эпизоди
чески. Обычно м етодические  решения касаю тся  организации 
наи более  слож ны х элем ен тов  производства.



Перспективные решения

Нормативные решения Методические реш ения

Рис. 9. Схема взаимодействий в системе решений

Н аиболее  многочисленны о п е р а т и в н ы е  решения, п р и н и м а е 
мые в основном на нижних уровнях  у п р а в л е н и я ,  с к р а т к о в р е 
менным разовы м  сроком действия, к о т о р ы е  вы зы ваю тся  н а р у 
шениями норм ального  хода работ  и о т в е ч а ю т  на вопрос: что  
надо сделать  д л я  его корректировки, восстановления . Э та  с и 
стема решений тесно в заим одействует , д оп олн яя  друг  д р у г а  
(рис. 9).

По х а р а к те р у  обоснований р еш ен и я  п о д р аздел яю тся  на  д е 
терминированны е (иногда их н а з ы в а ю т  ф орм альн о-логи че-  
ским и), которые принимаю тся согласн о  з а р а н е е  устан овлен н ы м  
правилам  или по аналогии с ран ее  в стреч авш и м и ся  с и т у а ц и 
ями, и ал ьтер н ати вн ы е  (творческие, н е с та н д ар тн ы е ) ,  в ы б и р а е 
мые из р я д а  вновь разработанн ы х  в а р и а н т о в  путем с р а в н е н и я  
их по определенным критериям.

У п равляю щ и е  решения класси ф и ц и р у ю тся  т а к ж е  по степени 
новизны реш аем ы х  ими вопросов и п роб лем : основная ч а с т ь  
решений н а п р ав л е н а  на улучш ение сущ ествую щ его проц есса ,  
меньш ая часть  касается  р а зв е р т ы в а н и я  нового н а п р ав л е н и я  
деятельности производственной о р ган и зац и и .

Подготовкой решения зан и м аю тся ,  к а к  правило, по п о р у ч е 
нию руководителя  или ш татны е о т д е л ы  а п п а р а т а  у п р а в л е н и я ,  
или специально ф орм ируем ая  д л я  это й  цели  р абоч ая  гр у п п а ,  
комиссия, в состав  которой входят  представи тели  р а зл и ч н ы х  
отделов и служ б . В необходимых с л у ч а я х  в группу в к л ю ч а 
ются консультанты  из сторонних н ау ч н ы х  учреж дений, п р и в л е 
каю тся представи тели  общественных орган и зац и й .

Процесс при няти я  управляю щ его  р еш ен и я  — процесс т в о р ч е 
ский, так  к а к  он требует кв ал и ф и ц и р о в ан н о го  ан ал и за  очен ь  
больших объемов информации в прои зводстве ,  знания  п р и н ц и 
пов и законов  разви ти я  основных элем ен тов  п рои зводства . 
Поскольку процесс принятия решений постоянно  и м н огок ратн о  
повторяющийся, д л я  описания п роц едур  его проведения у п о 
требляю т термин «технология у п р авл ен и я» .

Технология у п р а в л е н и я — это совокуп ность  методов сб о р а  и 
обработки информации, порядка в ы р а б о т к и  и принятия р е ш е 
ний, системы их реализации и ко н тр о л я  результатов.



Этапы в ы р а б о т к и  у п равляю щ его  реш ения. В аж н ы м  элем ен
том технологии у п р а в л е н и я  является  у стан овлен ие  самой про
цедуры за р о ж д е н и я ,  ф орм ирования  и реал и зац и и  решения, 
контроля за  его вы п о л н ен и ем  и оценка эффективности  резу л ь 
татов. Эта п р о ц е д у р а  с разум ной степенью д етал и зац и и  может 
быть п р ед став л ен а  в виде последовательности следую щих 
этапов:

1. З а д а н и е  цели . О сущ ествляет  вы ш есто я щ ая  инстанция или 
руководство с а м о й  производственной организац ии. О дновре
менно у с т а н а в л и в а е т с я  критерий эф ф ективности  будущего 
решения.

2. О ценка в о зм о ж н о с те й  производства  по выполнению з а 
данной цели. Э то т  э т а п  представляет  собой операцию, совп а
даю щ ую  с п р о ц ессо м  а н а л и за  производственно-хозяйственной 
деятельности.

3. О б н ар у ж ен и е  и ф орм ирование проблем ы . Допустимы два 
разны х пути: при возникновении новой п роблем ы  в виде д опол
нительного з а д а н и я  или услож нения условий  ведения работ; 
возм ож но т а к ж е  возн и кн овен и е  нового реш ен и я  существующей 
проблемы, н ап р и м ер ,  при появлении новых методов или тех
нологии ведения  р а н е е  вы полнявш ихся работ. Д л я  обнаруж ения  
проблемы необходи м о  сравнить современные п арам етры  о р га 
низации с т р е б о в а н и ям и ,  предъявляем ы м и  целью, или с н о р м а
тивами. Н ап р и м ер ,  при  новом геологическом задан ии , требую 
щ ем значи тельн ого  во зр астан и я  объ ем а  горно-разведочных 
работ, мож ет в о зн и к н у ть  проблема н ехватки  горнопроходче
ского о б орудован и я .  П о сл е  обн аруж ен и я  проблем а подлеж ит 
тщ ательном у  ф о р м у л и р о в а н и ю  и расчленению  на отдельные 
задачи .

4. П оиск и построен и е  набора альтер н ати в  решения проб
лемы. Этот этап  н аи м ен ее  ф орм али зованны й из всех, при его 
прохож дении с л е д у е т  ориентироваться  на компетенцию и тво р 
ческие способности руководителей. Это-— многошаговый, цикли
ческий процесс, в е д у щ и й  к цели по м ере обогащ ения  у п р ав л я ю 
щего а п п ар а т а  н о во й  информацией с возникновением м н ож е
ства новых в а р и а н т о в  решений. Э тап  перебора вариантов 
х ар актер и зу ется  н аи б о л ь ш ей  требовательностью  к количеству и 
полноте ин ф орм ац и и .

5. Выбор и ф о р м и р о в ан и е  оптимальной альтернативы. И з 
нескольких в а р и а н т о в  (альтернатив) наилучш ий вариант  в ы 
бирается  м етодом  подробной проработки  и расчета каж дого  
в ар и ан та  по со д е р ж а те л ь н ы м  критериям  (техническим, эконо
мическим). О б щ и м  критерием выбора наилучш его  вари ан та  
реш ения я в л яе т с я  его эффективность, ч ащ е  всего в ы р а ж а ю 
щ а я с я  экономией врем ен и  или величиной экономического э ф 
фекта.

Ситуации, в ко то р ы х  выбор вар и ан та  целиком зависит от 
количественного а н а л и з а  и сравнения численных показателей, 
а результат  п р е д с та в л я е тс я  в наглядной  цифровой форме,



встречаю тся не всегда. Ч асто  в а р и а н т  с о д е р ж и т  м нож ество  
н еф орм али зованны х факторов. Тогда  р уковод и тель  д о л ж е н  
призвать на помощ ь свой опыт и интуицию , использовать  сп е 
циальные эвристические методы. С ущ н ость  эвристических м е 
тодов подготовки у п равляю щ и х  реш ений осн овы вается  на бо
лее  полном использовании за м е ч а т е л ь н ы х  свойств человече
ского мозга. К этим  свойствам в п ер в у ю  очередь относятся  
быстрота реакц ии  на постоянную и н ф о р м ац и ю , ее су м м и р о в а 
ние и сравнение с дан ны м и прош лого о п ы та ,  способность к д о 
статочно надеж н ы м  логическим п остроениям  на основе н еб о л ь 
шого количества вновь получаемой и н ф о р м ац и и . М ож н о п р и в е 
сти следующие основные черты эври стически х  методов:

— р азл о ж ен и е  слож ны х проблем на  м ак си м ал ьн о  в о з м о ж 
ное^ количество простых подпроблем, д о п у с к а ю щ и х  коли чествен
ный анализ  (деком пози ция);

способность учета н еф орм альны х ф а к т о р о в ,  в частности 
психологических, социологических и прочих, имею щих к а ч е 
ственные характеристики ;

—̂ использование интуиции д л я  о гр а н и ч е н и я  «поля р е ш е 
н и й » — сниж ения ч исла р ассм атр и в аем ы х  в ари ан тов .

Эвристические методы наиболее  п ри годн ы  в условиях н е д о 
статка  информации, при невозм ож ности  со ставл ен и я  строгого 
алгоритма реш ения зад ач и  с исп ользован и ем  дедуктивны х м е 
тодов. Именно к таки м  часто относятся  ор ган и зац и о н н о -эк о н о 
мические задачи .

6. С огласование  и утверж дение («п ри н яти е»)  решения. Э та  
часть процедуры требует  представлен и я  с о д е р ж а н и я  р еш ен и я  
в демонстрируемой, наглядной ф орм е и п р е д п о л а га ет  обы чно 
проведение серии обсуж дений д л я  в ы я в л е н и я  возм ож н ы х  в ы го д  
и потерь с точки зрения  каж дой  из ф у н к ц и о н ал ьн ы х  с л у ж б  
ап п арата  у правлени я . О бсуж дения, к а к  п рави ло ,  у л у ч ш аю т  
первоначальный в а р и а н т  реш ения и з а к а н ч и в а ю т с я  его ф о р 
мальным согласованием  — визированием  специ али стам и . П о с л е  
согласования реш ение получает око н чател ьн о е  правовое о ф о р м 
ление в виде п р и к аза ,  р асп оряж ен и я ,  п л а н а  и у т в е р ж д а е т с я  
(подписывается) ответственным руководи телем .

7. О рган и зац и я  выполнения решений. Н еобходи м ы е о р г а н и 
зационные предпосы лки д л я  вы п олн ен и я  управленческого  р е 
шения з а к л а д ы в а ю т с я  у ж е  в самом реш ен ии . О дна  из гл а в н ы х  
предпосылок вы полнения реш ения —• н а з н а ч е н и е  ответственны х 
исполнителей. К исполнителям п р е д ъ я в л я ю т с я  требовани я  н а д 
леж ащ ей  компетентности в вопросах, з а т р а г и в а е м ы х  реш ением . 
Компетентность исполнителей д о л ж н а  бы ть  дополнена  их п р а 
вомочностью. П оследн ее  позволит н а д е л и т ь  исполнителя п о л 
ной мерой ответственности за  п р ави льн ость  действий.

Н а этом ж е  эт а п е  производится н а б л ю д е н и е  за  ходом р е а 
лизации реш ения — контроль. П о его р е з у л ь т а т а м  у с т а н а в л и 
вается  необходимость внесения к о р р е к ти в  в п ер во н ач ал ьн о е  
решение (регулирование процесса).  К  э т о м у  при водят  ч а с т и ч 



н ая  ош ибочность  реш ения  или неп рави льное  его исполнение. 
П оэтом у н у ж н а  р а з р а б о т к а  четких процедур корректировки 
решений.

8. О цен ка  п рави льн ости  и эф ф ективности  данного решения. 
Д л я  этого и сп о льзу ется  информ ация об ратной  связи и специ
альны е м етодики  р асчета  эффективности (в том числе эконом и
ческой) в н ед р ен и я  тех или иных мероприятий.

Этап оцен ки  очень важ ен  д л я  улучш ени я  качества у п р а в 
ляю щ их реш ений, т а к  к а к  п ракти ка  исполнения решений п о к а 
зы вает, что п о лн остью  вы полняется  не более 30 % всех р еш е
ний, 50 % в ы п о л н я е т с я  частично и 20 % не выполняется совсем 
в основном и з -за  н аруш ен и я  процедур их принятия и отсутст
вия д олж н ого  к о н тр о л я  за  исполнением.

Э л е м е н т ы  у п р а в л я ю щ е г о  р е ш е н и я .  К аж д о е  у п 
р авл яю щ ее  р еш ен и е  д о лж н о  со дер ж ать  ответы на серию в о 
просов, п ом ещ ен н у ю  в т а к  назы ваем ую  м атри цу  решений.

Вопрос Содержание ответа

Что Устанавливаются цель и желаемые результаты
Когда Определяются сроки начала и окончания работы в целом и по

отдельным ее этапам 
Где Указывается место (район) работ
Как Устанавливаются методы реализации решения, виды обратной

связи, способы контроля, порядок корректировки решений 
Чем Определяются виды ресурсов
Сколько Устанавливается количество ресурсов и меры по стимулированию

выполнения решения

Если в м а т р и ц е  заф и кси рован ы  все ответы по данной зад ач е  
(проблем е) ,  с тан о в и тс я  очевидной подготовленность данного 
решения; при н ал и ч и и  пустых мест в м атри це  возникаю т з а 
труднения при в ы р а б о т к е  того или иного решения.

Зап о л н ен и е  т а к о й  м атрицы явл яется  одним из способов 
реали зац и и  систем ного  подхода к уп равлени ю  производством. 
Эта о п ер ац и я  не  позволит руководителю  необоснованно р а с 
считывать на у ж е  зад о лж ен н ы е  ресурсы, у к а ж е т  на оставш иеся 
н еи сп ользованны м и резервы.

6. ОПЕРАТИ ВН ОЕ У П РА В Л Е Н И Е  ПРОИЗВОДСТВОМ  
ГЕ О Л О ГО РА ЗВ Е Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ

Основной д л я  п ри н яти я  оперативных управляю щ их  решений 
являю тся  к а л е н д а р н ы е  графики выполнения работ на конкрет
ных о б ъ ек тах  прои зводства . В этих гр аф и к ах  конкретизи
руется р а с п р е д ел е н и е  проектных зад ан и й  м еж ду  отдельными 
исп олнителям и и координирую тся их действия. К ален дарн ы е  
граф и ки к р атк о ср о ч н ы ; они составляю тся  на период от месяца 
и менее и п о з в о л я ю т  достаточно полно учитывать все изм ене
ния в п р и родн ы х  и организационны х условиях  ведения работ.



Основным п оказателем  д л я  составлени я  г р а ф и к а  р а б о ты  
производственного п о д р азд ел ен и я  геологической с л у ж б ы  ( п а р 
тии, отряда , участка, бр и гады ) явл яю тся  о б ъ ем ы  работ , н е о б 
ходимых д ля  выполнения определенного  геологического  з а д а 
ния. О бъемы  отдельных видов  работ  у к а з ы в а ю т с я  на к а л е н 
дарн ом  графике  в н а ту р а л ь н ы х  изм ери телях  с у к а з а н и е м  всех  
конкретных горно-геологических и организац и он н о-техн и ческ и х  
условий, например: глубина и конструкция с к в а ж и н ,  категории 
пород, количество одноврем енно  р або таю щ и х  с т ан к о в  и т. д.

Д е та л ь н а я  группировка об ъ ем ов  работ  в соответствии  с п р и 
веденными условиями п о зво л яет  точно рассчи тать  д руги е  п о к а 
з а т е л и — количество трудовы х и м атер и альн ы х  ресурсов: р е а л ь 
но требуемую  численность работн и ков  по ка те го р и я м ,  п р о ф ес 
сиям, квалиф икации , количество  оборудовани я , п о д л е ж а щ е го  
доставке  на участок со с к л а д а ,  из ремонта, коли чество  и сроки  
поставок материалов. О сновой д л я  расчетов п отребн ости  в р е 
сурсах с л у ж ат  сущ ествую щ ие норм ативы  числен ности  и р а с 
хода м атериалов , которые о б язател ь н о  д о л ж н ы  по д вер гаться  
корректировке с учетом достигнутого  и п роекти руем ого  п о в ы 
шения производительности тр у да  и мер по эк о н о м и и  всех р е 
сурсов при выполнении в и д а  работ  в к о н к р етн ы х  условиях .

Н а  основе сведений об  о б ъ ем ах  работ  и о коли чествах  
ресурсов, реально им ею щ ихся в р асп оряж ен и и  п о д р азд ел ен и я ,  
производятся  расчеты ко л и ч еств а  времени, т р е б у е м о го  на  в ы 
полнение каж дой  работы (бурен и е  скваж и н ы , п р о х о д к а  о т д е л ь 
ной вы работки , строительство  зд ан и я  ком п рессорн ой  и т. д.) 
и всего геологического з а д а н и я  в целом. Б а з о й  д л я  этих р а с 
четов т а к ж е  являю тся д ей ствую щ и е  норм ативы  с к о р р е к ти р о в 
кой, учитываю щ ей н ап р яж ен н о сть  планов  и м естн ы е  условия. 
П о результатам  расчетов стр о и тся  окон чательн ы й  в а р и а н т  к а 
лендарного  графика  в ы п олн ен и я  работ, которы й  с л у ж и т  ос
новным документом для операти вн ого  у п р а в л е н и я  ходом про
изводства. С помощью п остроен и я  и расчета  к а л е н д а р н о г о  г р а 
ф ика реш аю тся  несколько оди н аково  н еобходи м ы х и в а ж н ы х  
з а д ач  по управлению производством : у с т а н а в л и в а е т с я  п о сл ед о 
вательность выполнения основн ы х и в сп о м о гател ьн ы х  видов 
работ; объективно о п ред еляю тся  точные и н а д е ж н ы е  сроки 
окончания как  отдельных частей  проекта , т а к  и всего  ком п лекса  
зап лани рованны х работ в целом ; оптим ально р а с п р е д ел я ю тс я  
основные виды ресурсов д л я  выполнения к а ж д о г о  в и д а  работ  
в течение всего времени их прои зводства  по п роекту .

К ром е этого, характер  о п ер ати вн ы х  к а л е н д а р н ы х  граф и ков  
д о лж ен  позволять быстро у ч и т ы в а т ь  все и зм ен ен и я  в ходе  про
изводства.

П р акти к а  п ок азала , что  к а л е н д а р н ы е  гр а ф и к и  обы чн о го  ли
нейного вида (ленточные, типа  ци клограм м ) не м огут  обесп е
чить качественного и полного  реш ения  перечи слен н ы х  задач . 
Н аи б о л ее  пригодны для эти х  целей к а л е н д а р н ы е  гр а ф и к и ,  по
строенные с применением сетевы х методов. В основе этих



методов л е ж и т  граф и ческое  м одели рован и е  комплекса прои звод
ствен ны х процессов  в ви де  стрелочной диаграм м ы , имеющей 
вид  сети из кр у ж ко в  с ц и ф р а м и ,  соединенных сплош ны ми и 
п у н к ти р н ы м и  стрелк ам и ; этот  в и д  м оделирования носит н а з в а 
ние сетевого  граф и ка .

О сн овн ы м  элементом  сетевого  графика  яв л яется  работа  
(рис. 10). В понятие « р а б о т а »  может быть вклю чен любой 
п рои зводствен н ы й  процесс (бурение  скваж ины , написание от
чета)  или  его часть (п роходка  штольни от ее устья  до места 
н а ч а л а  проходки  первой р ассечк и ,  составление кар т  к отчету 
и т. д . ) .  Р а б о т а  имеет сл ед у ю щ и е  исходные парам етры : про
д о л ж и т е л ь н о с ть  в лю бы х врем енны х единицах, трудоемкость 
(в чел. и т. д . ) ,  за т р а ты  р есурсов  в натуральном  (реж е  стои
м остном ) измерении.

Н а р я д у  с обычными производственны ми процессами, требу
ю щ им и з а т р а т  времени и ресурсов , в термин «работа»  в сете
вом м о дел и р о ван и и  в к л ю ч а ю тс я  так ж е  технологически неиз
беж н ы е  о ж и д а н и я  (нап ри м ер ,  ож идание твердения  цемента 
при там п о н и р о в ан и и  с к в а ж и н ы ) .  О ж и дани я  в сетевой д и а г 
р а м м е  т а к ж е  о бозн ачаю тся  сплош ны м и стрелками.

В соответствии  с проектн ой  технологией и организацией  
р а б о т  стр ел к и -р аб о ты  н а ч и н а ю тс я  и закан чи ваю тся  в соеди
н яем ы х  им и кр у ж ках -со б ы ти ях ,  которым присваиваю тся  п оряд 
ковы е н о м ер а .  Событие х а р а к т е р и зу е т  такое состояние про
цесса  п рои зводства ,  когда все  работы , входящ ие в это событие 
(п р ед ш еств у ю щ и е) ,  у ж е  зак о н ч ен ы  (работы 1— 3 и 2— 3 в кру

ж к е  3 на  рис. 10). Это д а е т  возм ож ность начать  к аж д у ю  по
сл е д у ю щ у ю  работу  или все р аботы , выходящ ие из данного  со
бы ти я  (р а б о т ы  3— 4 и 3— 5).

П о сл ед н и м , третьим эл ем ен то м  сетевой д и агр ам м ы  я в л я 
ется  л о г и ч е с к а я  с в я з ь ,  которую вводят  в д и агр ам м у  в с я 
кий р а з ,  ко гд а  надо  п о к а за ть  зависимость наступления какого- 
л и б о  с о б ы т и я  от вы полнен ия  д в у х  или более п ар ал л ель н ы х  р а 
бот. Н а  рис. 10 т а к а я  с и т у а ц и я  применительно к событию 8 
о т о б р а ж е н а  введением логи ческ ой  связи 7— 8. Это означает, 
что  о к о н ч а н и е  работы  4— 7 я в л яется  таким ж е  обязательны м  
у сл о в и ем  д л я  н ач ала  р а б о ты  8— 9, как  и окончание работы 
4 — 8.

Н е с к о л ь к о  иные ф ункции в этом  примере вы полняет  логиче
с к а я  с в я з ь  4— 5. О на о т р а ж а е т  так  назы ваем ую  диф ф ерен ц и 
ал ь н у ю  зави си м ость  работ . В данном примере она свидетель
ству ет  о том , что д л я  н а ч а л а  работы  5—6 необходимо о б я з а 
тел ь н о е  окон чан и е  двух рабо т :  3—-5 и 3— 4, тогда к а к  д л я  н а 
ч а л а  р а б о т  4— 7 и 4— 8 о к о н ч а н и я  работы 3— 5 ж д а т ь  не ну
ж н о .

К р о м е  соблю дения  чисто технологических зависимостей ме
ж д у  о тд ел ь н ы м и  р аботам и , логические связи могут о тр аж ать  
и  н ек о то р ы е  орган и зац и он н ы е  моменты. Допустим, что д л я  вы 
п о л н е н и я  р а б о т  5— 6 и 8— 9 используется  один и тот ж е  ста-
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Рис, 10. Работы, события и связи
в сетевом графике:
/  — р абота; 2 — событие; 3 — л о ги ч е
ская связь

Рис. 11. Сетевая модель с оценками 
времени
Уел. обозначения см. н а  рис. 10 и 
в тексте

нок, тогда связь  6—8 будет  си м воли зи ровать  за в и с и м о с т ь  н а 
чала  р аботы  8— 9 от времени вы свобож ден ия  д ан н о г о  ви да  р е 
сурса (стан ка ) .  Логические св я зи  д л я  краткости  н а з ы в а ю т с я  
зависимостями.

В а ж н ы м  понятием в сетево м  граф и ке  я в л яется  путь, о п р е 
д ел яем ы й  как  непрерывная п оследовательность  р а б о т  и связей , 
соеди н яю щ ая  первое, исходное и последнее, з а в е р ш а ю щ е е  со
бытия в графике. П рим ером  т а к и х  сквозных путей на  рис. 11 
являю тся  последовательности: 0— 1— 3— 4— 5 — 6 — 9 и ли  0 — 2 — 
3 — 4 — 8— 9 и т. д.

Все пути в сетевом г р а ф и к е  д о л ж н ы  быть н еп реры вн ы . С о б 
лю дение этого условия г а р а н т и р у е т  полноту уч ета  всех  р а б о т  
и организационно-технологических связей м еж д у  ними, д ей с т 
вительно необходимых д л я  в ы п о л н ен и я  проекта в целом . К а ж 
д а я  из работ  становится, безусловн о , необходимой д л я  н а с т у п 
ления последнего события в граф и ке ,  которое с и м в о л и зи р у е т  
окончательное заверш ение всего  зап р о ек ти р о ван н о го  гео л о ги 
ческого зад ан и я  в целом.

У ниверсальность и сп о льзо ван и я  м алого ко л и ч еств а  г р а ф и 
ческих обозначений для и з о б р а ж е н и я  всего м н о г о о б р а зи я  со с 
тавляю щ и х  производственного процесса и п р е д е л ь н а я  н а г л я д 
ность этого изображ ения  —  в а ж н ы е  п о л ож и тельн ы е  о собен н о
сти сетевых графиков.

К а ж д а я  стрелка-работа  п о л у ч а ет  в сетевом г р а ф и к е  оцен ку  
з а т р а т  времени на ее вы полнен ие , одновременно у к а з ы в а ю т с я  
требуем ы е ресурсы о б о р у до в ан и я  и о б сл у ж и в а ю щ е го  п е р с о 
нала . Н а  базе  графического и зо б р а ж е н и я  п о сл ед о в ател ь н о сти  
вы полнения работ  и сведений об  их п р о д о л ж и тел ьн о сти  п р о и з 
водятся  расчеты  основных п а р а м е т р о в  сетевого г р а ф и к а  к а к  
временной математической м о дел и  производства . Г л а в н ы м и  п а 
р ам етр ам и  являю тся м есто н ах о ж д ен и е  к р и т и ч е с к о г о  п у т и  
К П  и его продолж ительность Т кр. Критическим п у тем  н а з ы в а 
ется последовательность р а б о т  и связей, с о е д и н я ю щ а я  и сх о д 
ное событие в графике с з а в е р ш а ю щ и м  и и м е ю щ а я  н а и б о л ь 



ш ую  продолж и тельн ость ,  оп р ед ел яем у ю  суммой з а т р а т  времени 
на  в ы п о л н ен и е  работ, с о с та в л я ю щ и х  этот путь. Н а  рис. 11 
к р и ти ч еск и й  путь К П  п р о х о д и т  по событиям 0— 1— 2— 7 (двой
н а я  л и н и я ) ,  его п р о д о л ж и тел ьн о сть  7 кр =  2  (/0-1 +  ^ - 2  +  ^ - 7) =  
=  10 +  5 +  5 =  20 дней. Е стествен н о ,  что изменение п р о д о л ж и 
тел ь н о сти  отдельных р а б о т  вследствие  зад ер ж ки  или, наоборот, 
у в е л и ч ен и я  темпов их в ы п о л н е н и я  изменяет и Т кр, и КП.

О п р е д е л ен и е  критического  пути в сетевом граф и ке  позво
л я е т  п о лучи ть  п ри нци пиально  новую организационно-производ
ствен н у ю  информацию , у ч ет  которой существенно облегчает  и 
у с и л и в а е т  эф ф ективность  исп ользован ия  к ал ен д ар н ы х  гр а ф и 
ков. К  ней, в частности, относится  объективная  информ ация  
о м и н и м а л ь н о  возм ож н ом  проектном сроке окончания  всего 
к о м п л е к с а  работ  7 пр, в х о д я щ и х  в данный сетевой граф и к , этот 
ср о к  р а в е н  продолж и тельн ости  критического пути, т. е. Т пр =  
=  Т  Кр. С ледовательно , з а д е р ж к а  любой работы , входящ ей 
в кри ти ч еск и й  путь, о з н а ч а е т  равную по времени за д ер ж к у  
в р ем ен и  вы полнения всего п р о ек та .  Поскольку число таких  р а 
бот в р е ал ьн ы х  проектах , к а к  правило, не п ревы ш ает  10—
— 20 % , легко  п ро к о н тр о л и р о вать  главные звенья граф и ка .

К р о м е  того, знание р а б о т  критического пути позволяет  уж е 
на  н а ч а л ь н о й  стадии п р о ек ти р о в ан и я  принять меры, н ап р ав л ен 
ные н а  сокращ ение  срока  окон чан ия  всего ком п лекса  работ 
путем  д о б а в л е н и я  ресурсов им енно  на критические работы , ис
п о л ь з о в а н и я  на них н а и б о л е е  высокопроизводительного обору
д о в а н и я  и т. д. Н аконец , очен ь  ценной является  информ ация 
о р е з е р в а х  в р е м е н и ,  ко то р ы е  образую тся у работ, не при
н а д л е ж а щ и х  критическому пути.

И м е я  информ ацию  о н а л и ч и и  и величине этих резервов, ру 
к о в о д и те л и  работ  могут на  объективной основе маневрировать  
огр ан и ч ен н ы м  количеством ресурсов, оптимизируя их расход 
к а к  по месту, так  и по врем ен и  потребления.

М а т е м а т и ч е с к а я  п р и р о да  сетевых моделей обуслови ла  боль
ш ую  легко сть  и бы строту  необходимых расчетов парам етров  
с етев ы х  графиков , в ы п о л н я е м ы х  как с помощью специальных 
р учн ы х  приемов, так  и с использованием  стан дартн ы х  прог
р а м м  д л я  ЭВМ . Это обстоятельство , в свою очередь, сделало 
с е те в ы е  граф и ки  весьма эф ф ек ти вн ы м  орудием текущ его  конт
р о л я  и регулирования  п р о ц есса  производства. Т акой  контроль 
о с у щ е с т в л я ет с я  на б азе  периодического пересчета парам етров  
сетев о го  гр аф и к а  и а н а л и з а  изменений в сетевой информации. 
А н а л и з у  п о д л еж ат  новые сведен и я  о степени вы полнения р а 
бот, н ах о ж д ен и и  их на критическом  пути, величине резервов 
у  н екри ти чески х  работ, а т а к ж е  о влиянии изменения п а р а м е т 
ров о тд ел ьн ы х  работ  на состоян и е  конечной цели нового кри
ти ч еско го  пути.

В о зм о ж н о с ть  о бъективно  оценить роль к аж д о й  отдельной 
р а б о т ы ,  ее место и вл и ян и е  на  ход выполнения проекта  в це
л о м  п о зв о л я е т  на стадии  у п р ав л ен и я  путем многократного  пе- 
48



Рис. 12. Матрицы для расчета параметров сетевого графика: 
а — вычисление и ТП; о — вычисление резервов

ребора в ар и ан то в  количественно оц ен и ть  и вы брать  н а и л у ч 
шее новое реш ение всякий раз, ко гд а  требуется  изменение п е р 
воначального  вари ан та  гр аф и ка  п од  влиянием и зм е н ен и я  
обстановки. З десь  большую роль и г р а е т  возм ож ность б ы ст р о го  
пересчета парам етров , х а р а к т е р н а я  д л я  сетевых моделей.

П риведем  н аи более  р а сп р о стр ан ен н ы е  и эф ф ективны е м е 
тодические приемы  работы с сетевы м и  граф и кам и , знание к о т о 
рых необходимо д л я  грамотного п остроения , расчета и о п т и 
мизации сетевых моделей прои зводствен н ы х  процессов.

Расчет сетевых графиков матричным способом. Р е к о м е н д у 
емый способ р асчета  выгодно о т л и ч а е т с я  от других ( с е к т о р 
ного, табличного) тем, что д о п у с ка е т  м ногократны й п е р е р а с ч е т  
часто и зм ен яю щ и хся  парам етров  сетевой  модели без з а т р а т  
времени на пересоставление сам о го  гр аф и к а ,  что н е и з б е ж н о  
при любом ином способе; кроме того, он выгодно о т л и ч а е т с я  
от других способов легкостью и бы стротой  вычислений (1 — 
1,5 ч на р асчет  сетевого граф и ка  на 100— 150 событий).

Р асчетн ая  м атри ца  (рис. 12) состои т  из п о л к и  —  д в у х  
строчек кв ад р ато в ,  предназначенны х д л я  записи значений Тр —  
времени ранн его  окончания р а б о т ы  (верхняя  ст р о ч к а )  —  и 
Тп — времени позднего окончания  р а б о т ы  (ни ж няя  с т р о ч к а ) .  
Н ад  полкой располож ена  строчка треугольн иков  с к р у ж к а м и  
внутри, в которых проставляю тся н о м е р а  событий. Сверху, н а д  
треугольниками с круж ками, н а х о д я тс я  ром бы  п о л я  м а т р и ц ы .  
Р яды  ромбов поля  матрицы, р а с п о л о ж е н н ы е  влево и в п р а в о  от 
каж дого  треугольника  с номером собы ти я ,  назы ваю тся  л е в ы м  
и правым л у ч а м и  и обозн ачаю тся  соответственным н о м е р о м  
события, наприм ер, заш три хован ны е лучи  4 л (левый) и  4 п 
(правы й), см. рис. 12, а. М атр и ц а  вы чер ч и вается  на ли сте  в а т 



м ан а  или и з г о т а в л и в а е т с я  из специальных сортов пластм ассы , 
позволяю щ их п и сать  к а р а н д а ш о м  и сти рать  написанное. Р а с 
смотрим пример р а с ч е т а  с помощью м атри ц ы  сетевой модели, 
приведенной на рис. 11.

Пример. На первом ш аге записываются продолжительности работ ¿¡,- 
в ромбы поля, которые находятся на пересечении двух лучей, берущих на
чало в кружках, пронумерованных соответственно коду работы «('» и «/». 
Например, значение продолжительности работы /0- 1 = 1 0  записываем на пе
ресечении луча 0 П и 1л, ¿1-2  =  5 —  на пересечении лучей 1п и 2л и т. д.

Второй шаг работы с матрицей заключается в вычислении наиболее ран
него времени наступления события «»'». Для исходного (нулевого) события 
графика всегда Тор =  0. Д л я  отыскания любого другого 7 \ р следует попарно- 
сложить величины продолжительностей работ ^ii, стоящие в ромбах левого 
луча, выходящего из круж ка «(» с ранее найденными значениями Гр, запи
санными под треугольниками в концах пересекающихся в этих ромбах пра
вых лучей. Максимальная из вычисленных попарно сумм и будет 7 \р. Напри
мер, для события 3  из наш его графика сравниваются две суммы:

/ 0_ 3 -)-Т §  =  8 +  0  =  8 (на рис. 1 2 , а пунктир с крестиками на концах);

-[- Г® =  0  +  10 =  10  (на рис. 1 2 , а пунктир со звездочками на концах).

Выбирается большее число 10, которое и записывается как значение Т р  
в соответствующий верхний квадрат полки — под треугольник 3.

Третий шаг — это вычисления наиболее позднего времени наступления 
события «/». Они производятся начиная с последнего, завершающего собы
тия, для которого, как всегда находящегося на критическом пути, Гп и Гр. 
В данном случае Г7П =  7’„Р =  20.

Для вычисления Тп лю бого другого события «/» выбирается минималь
ная разность среди результатов вычитания продолжительности работ, нахо
дящихся в клетках правого луча, начатого в кружке «/» из ранее найденных 
значений Та, стоящих под треугольниками на концах пересекающихся в этих; 
клетках левых лучей.

Например, для события 5 из двух разностей:

Т™ — / 5_ 7 =  2 0  — 9 =  11 (на рис. 1 2 , а пунктир со звездочками на концах) 

и

7 " £ — ¿5_ 6 =  17 — 1 =  16 (на рис. 1 2 , а пунктир с крестиками на концах).

Выбирается меньшее число 11, которое и записывается в квадрат нижней 
строки, под треугольником 5.

Записи всех параметров графика на матрице: Г р, Тп, (кроме^,^ =  0) 
ведутся карандашом ввиду необходимости внесения частых изменений в эти 
величины в процессе пересчетов матрицы по ходу выполнения графика.

События, лежащ ие на критическом пути, легко находятся по равенству 
Т р =  7’п (в нашем примере 0 — 1 — 2 — 7).

На четвертом шаге находятся величины резервов (/?■') всех видов для 
любой работы. Для этого производятся вычисления по специальным графиче
ским схемам (см. рис. 1 2 , 6 ), изображенным в виде штриховых линий:

для работы 2 — 7; Щ - 7 =  20 — 5 — 15 ^  0 (работа находится на кри

тическом пути); 

для работы 0  — 3 : ^о—з =  Ю — ® — 0 = 2 ; 

для работы 5 — 6 : ^ 5 - 6  = 1 3  — 1 — 11 =  1.
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Виды, объемы и сроки выполнения геологоразведочных работ

Виды и объемы работ

Н
ом

ер
а

ра
бо

т

Ко
ды

 
ра

бо
т,

 
I — 

/

П о тр еб н о сть  
в р е с у р с а х

М есячная
п р о и зв о 
д и тел ь

ность

П р о д о л 
ж и т е л ь 

н о с т ь  в ы 
п о л н е н и я  

р а б о т  
I — /■ м ес

Проходка штольни в интер
вале, м:

0— 150 1 0 — 1 П роходче 100 м 1,5
1 5 0 -2 0 0 2 1— 2 ская 100 м 0 ,5

бригада
Проходка камер:

первой 3 1—3 2 0 0  м 3 1
второй 4 2—3 2 0 0  м3 1

Бурение скважин:
1 п глубиной 400 м 5 3—7 2 0 0  м 2
2  п » 2 0 0  м 6 3—4 Бригада 2 0 0  м 1
4 » 600 м 7 0—5 и буровой 150 м 4
3 » 400 м 8 0—7 станок 2 0 0  м 2
5 » 200 м 9 5—6 2 0 0  ы 1
6 » 2 0 0  м 10 5—7 • 2 0 0  м 1

Оптимизация сетевых моделей производства. П е р в о н а ч а л ь 
ные варианты  сетевых моделей п р о и зв о д ств а ,  к а к  правило, м о 
гут быть улучш ены. Это дости гается  в одних случаях  с о к р а 
щением величины критического пути ГКр, в других-— у м е н ь ш е 
нием количества потребных ресурсов и ли  сгл аж и в ан и ем  у р о в н я  
их потребления. П роцесс вы работк и  н аи лу ч ш его  рабочего  в а 
рианта  сетевой модели по к ак о м у -ли бо  основному кри тери ю  
(ресурсы — N.  вр ем я  — Г) при оп р ед ел ен н ы х  ограничениях по 

основным его п ар ам етр ам  н азы в ается  оптим и зац и ей  исходного  
сетевого гр аф и ка .  О птим изация  в этом  сл у ч ае  озн ачает  в ы р а 
ботку такого граф и ка , н евозм ож ность  улучш ени я  которого  
в дальнейш ем по вы работанн ом у к р и тер и ю  м ож ет  быть м а т е 
матически д о к а за н а .

П роизведем оптимизацию  сетевой м о дел и  по критерию  д о 
стиж ения миним ум а ресурсов, и сп о льзуем ы х  в процессе в ы п о л 
нения проекта ¿ п г7 ==1 ;АГпР->-т1п при д и р екти вн о м  ограничении  
срока окончания проекта 7’кр =  7’прдИр на одном  из примеров.

Пример. Для выполнения геологического задания в течение полевого с е 
зона (6 мес) необходимо произвести виды и объемы полевых работ, пере
численные в табл. 2. В этой ж е таблице приведены оценки времени вы пол
нения каждой из этих работ и указываются привлекаемые для их выполне
ния ресурсы. М етодика и технология производства работ диктуют сл едую 
щую зависимость м еж ду ними:

а) скв. 1п и 2п — подземные и бурятся соответственно из первой и в т о 
рой камер, скв. 3, 4, 5 и 6 задаются с поверхности;

б) места заложения скв. 5 и 6 заранее неизвестны и могут быть оп р е
делены только по окончании бурения скв. 3;

в) первая камера закладывается в 110 м от устья штольни и м ож ет  
проходиться одновременно с дальнейшим ее продвижением, но, для б езо п а с



ности ведения работ, не ранее 
чем забой штольни отодвинется 
на 150 м; вторая камера закладьг 
вается в конце штольни;

г) бурение подземных скв. 1п 
и 2п из соображений безопасно
сти может производиться лишь 
после окончания всех горнопро
ходческих работ (рис. 13).

На первом этапе по техноло
гическим данным строится исход
ный первый, календарный гра- 

„ фик, в котором стрелки-работы и
Рис. 13. Ситуационный план горных связи отражают лишь технологк- 
и буровых раоот ческую последовательность работ

(рис. 14, о ). Ни одна ветвь исход
ного графика не дол ж на выходить за пределы директивной даты окончания 
всего проекта. В противном случае необходимо сразу констатировать, что 
проект не может быть выполнен в срок при заданных технологии и величине 
производительности ресурсов. Такой график предусматривает наличие неогра
ниченного количества ресурсов.

На втором этапе определяется минимальная потребность в ресурсах для 
выполнения проекта в намеченный срок (6 мес.). Д ля этого общий заплани
рованный объем работ данного вида (для горнопроходческих работ это 
в бригадо-мес., для буровы х работ — ст.-мес.) делится на общую продолжи
тельность (6 мес.) работ по проекту. Например, на горнопроходческих рабо
тах 4 бри гадо-м ес.: 6 мес. =  0,66=»1 бригада; на буровых работах— 11 ст.-мес :
: 6 м ес.=  1,85 « 2  ст.

В соответствии с расчетным минимальным уровнем ресурсов строится 
второй вариант сетевого графика с Гкр= 7 мес., что не удовлетворяет по
ставленному ограничению по времени, т. е. 7'Крпр^ Г дир (см. рис. 1 4 ,6 ).

Анализ этого варианта модели позволяет наметить три направления воз
можного перепланирования:

1. Осуществление мероприятий, повышающих производительность труда 
на бурении или на горнопроходческих работах. Используя информацию, по
лучаемую при рассмотрении промежуточного варианта сетевого графика, не
трудно подсчитать, насколько следует повысить производительность труда, 
чтобы получить ж елаемы й результат, и заранее оценить реальность такого 
повышения производительности труда.

В данном примере для сокращения продолжительности проведения гор
ных работ на один месяц потребовалось бы увеличение скорости проходки 
на 33 % против первоначально проектируемой; увеличение скорости бурения 
на 16,5%  в скв. 4, 5 и 6 позволило бы закончить их бурение к концу пятого 
месяца и в шестом месяце использовать освободившийся станок для бурения 
скв. 1п.

2. Введение в действие третьего бурового станка для бурения скв. 6 на 
пятом или шестом месяце работ. В этом случае все работы будут выпол
нены в срок.

3. Организация работы второй проходческой бригады на третьем месяце 
выполнения работ по проекту, с тем чтобы к началу четвертого месяца были 
закончены все горнопроходческие работы.

Выбор конкретных путей сокращения времени работ зависит от имею
щихся возможностей. В данном случае принято решение об организации ра
бот по третьему направлению.

На рис. 14, в приведен окончательный вариант оптимизации сетевого гра
фика, удовлетворяющ его всем поставленным условиям. Для выравнивания 
уровня потребности в буровых бригадах начало бурения скв. 3 (работа 0—
7) переносится с первого месяца на второй.

Оперативное управление производством геологических ис
следований на основе анализа динамики параметров сетевой
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модели. О сн овн ы м  м атери алом  д л я  оперативного уп равлени я  
п р о и зв о д ств ен н ы м  процессом на базе  сетевого м оделирования  
сл у ж и т  с п е ц и а л ь н а я  и н ф о р м ац и я  об изменении величин п ро
д о л ж и т е л ь н о с те й  работ  tij, их полны х резервов Я пц,  величины 
кри тического  пути Ткр и его расп олож ен и я  К П , получаем ая  
при пери оди ческом  пересчете и ан ал и зе  сетевой модели. Эта 
и н ф о р м ац и я  н а к ап л и в ается  в специальном  контрольном ж у р 
нале, п ер в ы е  семь граф  которого  содерж ат  исходную и н ф ор
м ацию  на м о м ен т  н ач ала  р а б о т  (табл. 3). В последующих за 
ними т р е х ко л о н н ы х  гр аф ах  ко лон ка  «а» предназначена д л я  з а 
писи степ ени  выполнения к а ж д о й  работы  (объема вы полнен
ных р а б о т )  на  отчетную (контрольную ) д ату  Д. Эти данные, 
п р е д с та в л я е м ы е  исполнителями работ, и являю тся  исходной 
п рои зводственной  оперативной информацией.

О с т а в ш а я с я  продолж ительность  каж дой  работы мож ет 
■быть р а с с ч и т а н а  по формуле

Вновь вы чи слен н ы е  значения  на день отчета Д  зап и сы 
в а ю т с я  в г р а ф у  «б» и в расчетную  матрицу взам ен  преж них 
значений 1ц. Д л я  тех работ, которы е к моменту контроля уж е 
закончены, в гр аф у  «б» ж у р н а л а  и в м атрицу запи сы ваю тся  
нули, а д л я  ещ е не начи н авш и хся  работ  значение везде 
о став л я ется  преж ним . Н а  основании новых значений вы 
несенных в м атри цу , прои зводи тся  перерасчет сетевой модели. 
Новые з н а ч е н и я  заносятся  в колонку «в» контрольного 
ж у р н а л а .  В последний нижний к в а д р а т  полки матрицы, соот
ветствую щ ий значению  Тп завер ш аю щ его  события, вместо 
Т п =  Т °  =  Тпкр  зап и сы вается  остаток  проектной величины п ро
д о л ж и т е л ь н о с ти  выполнения ком п лек са  работ  Т ппл =  Т кри с х —  Д, 
где Д  — коли чество  дней, п рош едш ее на дату  отчета с н ач ала  
р а б о т  по д а н н о м у  проекту. П ри  этом значения /?"*,• у критиче
ски х  р а б о т  в случае  о тставан и я  в ходе выполнения работ  бу
дут иметь отри ц ательн ы й  знак ;  в случае  ж е  успешного вы п ол
нения п р о е к та  работы , п р и н а д л е ж ащ и е  критическому пути, от
л и ч аю тся  о д и н ак овой  м иним альной  величиной резервов.

Д и н а м и к а  хода работ  ан ал и зи р у ется  путем сравнения вел и 
чин р езер во в  на разны е даты . П ериодичность подобных о п ер а 
ций зав и си т  от конкретных условий.

Пр имер. П остроим и рассчитаем сетевую модель поисков рудопрояв- 
ления по исходным данным (см. табл. 3, графы 1— 7). Исходная сетевая мо
дель представлена на рис. 15, матрица ее расчета показана на рис. 16, а. 
Пересчеты производят через каждые 30 дней при значениях V, помещенных 
в графы «а» контрольного журнала.

На 30-й день (Д  =  30) работа 0— 1 (составление проекта) была выпол
нена на 100%  ( 1/ о - 130=  100 %), работа 1—6 (проходка канав) — только на
чата (1/ 1-б30=  Ю % ), работа 1—2 (бурение скваж ин )— выполнена на 35%  
(У ,_ 2зо= з 5  о/0) Поскольку в отчетном периоде осуществлялись только три 
•перечисленные работы, то для остальных работ ¿ц30= 0 .



Рис. 15. Сетевой график 
производства поисковых 
работ

Рис. 16. Матрицы расчета 
сетевого графика:
а — исходный вариант; б — 
промежуточный вариант

т с 1 0 20 60 Ю0 1001120 60 85 95 115 130 170 170

7 П, 0 20 60 100 100 120 60 90 120 120

Г8 
1
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40-35
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100
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100
26 дней.

Эту величину заносят в графу «б», отвечающую 30-му дню, а такж е 
в соответствующую клетку поля расчетной матрицы (рис. 1 6 ,6 ) как новое 
значение ^ -г 30- Для тех работ, которые в течение первых 30 дней не начи
нались, в матрице проставляют прежние значения ¡¡¡. Внизу графы «б» запи
сывают и новое значение 7'„р30= 1 4 1 .

Новые величины резервов записывают в графу «в» 30-го дня. Будучи 
вычислены при занесении в правую нижнюю клетку полки матрицы плано
вого значения Г Плп= 1 7 0 —3 0 = 1 4 0 , они в ряде случаев получились с отри
цательным знаком, что свидетельствует об отставании хода работ: продолжи
тельность критического пути вместо ожидаемых не более 140 дней получи
лась равной Гир =141 дню. В данном случае это произошло вследствие низ
кого темпа проходки канав. Более высокая фактическая скорость буровых 
работ 1—2 не обеспечила общего успеха: отставание на участке горных работ 
привело к «переносу критичности» с пути 1—2—3—4— 5— 10— 11 на путь 
1—6—7—9— 10— 11.

У всех работ, лежащих на новом критическом пути, получилось отрица
тельное значение резервов (— 1), у некоторых работ на ту ж е величину 
уменьшился резерв Р л (7—8, 10— 12). Часть же работ (бывшие критиче
ские) получила приращение резервов (1— 2, 2—3 и т. д .). Однако на это 
приращение не следует полностью рассчитывать ввиду невыполнения общего 
критического срока.

В результате анализа информации на 30-й день работ может быть сде
лан вывод: руководство работами должно принять меры к выправлению по
ложения на участке горнопроходческих работ.

Следующий перерасчет модели делается на 60-й день работ. Новые зна
чения ¡ц 60 и Р{}60 также записывают в соответствующие колонки журнала.

В результате мер, принятых руководством проекта, отставание на уча



стке горнопроходческих работ было ликвидировано. Работы по проходке ка
нав и шурфов были выполнены даж е раньше намеченного срока на 5 дней, 
а буровые работы — на 4 дня. В результате длина критического пути полу
чилась на 4 дня меньше расчетной (106 дней вместо 170— 6 0 = 1 1 0  дней), 
а величины резервов времени увеличились на 4 дня. При этом критический 
путь вновь переместился с горных работ на буровые и детальные геофизи
ческие работы, получившие положительные резервы, равные 4 дням. Увели
чились резервы времени и у остальных работ.

Особое место занимает работа 1— 4 (предварительные геофизические ра
боты ). Поскольку она с самого начала обладала очень большим резервом 
времени (50 дней), то следует считать целесообразным не приступать к этой 
работе как можно дольше, чтобы не вызвать простоя геофизического отряда. 
Начало геофизических исследований отодвинуто на третий месяц и даже 
в  этом случае работа 1—4 имеет 10 дней резерва.

7. А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  
П Р О И З В О Д С Т В О М  Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  РАБО Т

В о б стан овке  быстрых тем пов развития научно-технического 
прогресса многообразие и злож енны х методов и механизмов уп
равления вс е  ж е  не обеспечивает должного эффекта. Труд
ность, а подчас и невозм ож н ость  продуктивного управления 
производством  обычными методами обусловлены тем, что все 
методы управления со зд а ва л и с ь  в расчете на весьма ограни
ченные психофизиологические возможности человека по при
нятию и переработке информации. М еж ду тем необходимо учи
ты вать, что м озг человека не м о ж е т  усваивать и быстро кл ас
сифицировать нужное количество фактов, а т ак ж е  не может 
помнить их достаточно долго, он подвержен эмоциональному 
и сем антическому шуму, наконец, мозг человека утомляется, 
сл ед овател ьн о, возм ож на ошибочная оценка информации и 
принятие неверных решений. Поэтому дальнейшее соверш енст
вован и е управления идет по пути широкого использования 
электронно-вычислительных маш ин (Э В М ) и создания автом а
тизированны х систем управления производством (А С У ).

В  отличие от полностью автоматических систем, которые 
требую т участия человека тол ько  в процессе их наладки, про
ф илактического ремонта и эпизодического контроля, автом ати
зи рован н ы е системы предусматриваю т человека— оператора, 
работника аппарата управления как основной творческий и 
реш аю щ ий элемент.

Ч ел о век  в АСУ формирует критерии управления, ставит и 
корректирует цели, н аправляет  и творчески организует машин
ный поиск оптимальных решений, производит их окончатель
ную оценку и отбор, придает им юридическую силу. В  тех сл у 
чаях ,  когд а  невозможно или нерационально полностью авто
м ат и зи р ов ать  сбор первичных данных, этот процесс остается 
о б я за н н о ст ью  человека.

Э В М  и другие технические средства в этих системах вк л ю 
чаю тся  в схем у  фиксации, передачи и преобразования исходной 
информации и выработки управляю щ их решений (команд) на 
п р ав ах  неотъемлемого самостоятельного звена. Основными за- 
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дачами функционирования А С У  и получаемыми при этом ре
зультатами являются: 1) оптимизация распределения ресурсов 
меж ду производственными объек там и  в натуральном в ы р а ж е 
нии и, как следствие, повышение уровня п роизводства  за  счет 
более полного и рационального использования п р оизводствен
ных мощностей, ассигнований, кадров, материальны х ресурсов;
2 )  организация оперативного учета движения р есурсов и р ас
чета изменения потребностей в них, повышение возм ож н остей  
маневрирования ресурсами с целью их абсолютной экономии;
3) высвобождение времени высококвалифицированных р аб о т 
ников управляющего аппар ата от трудоемких расчетн ы х и кан 
целярских работ; 4) м еханизация обработки, агрегирование и 
фильтрация информации д л я  улучшения к ач ества  у п р а в л я ю 
щих решений и снижения числа ошибочных решений.

Автоматизированные си стем ы  создаю тся  на в с е х  уровнях 
управления —  от отдельного рабочего места до си стем ы  у п р ав
ления всем народным хозяйством . Приведем кратки е х а р а к т е 
ристики А С У  по этим уровням.

А Р М  — автоматизированные рабочие м еста  —  первичное 
звено автоматизации управления процессом прои звод ства  не
посредственно при выполнении рабочих операций и приемов на 
конкретном^ станке (например, А Р М  бурильщика или опер а
тора на сейсмостанции). В  основе функционирования А Р М  л е 
жит использование современных мини- и м и к р о Э В М  д л я  не
посредственного получения технологической информации в ходе 
рабочего процесса, задания и корректирования п ар ам етр ов  ре
ж има работы по специально разработанным п рограм м ам , 
а т а к ж е  для получения итоговой информации о р аб оте  м е х а 
низма или прибора в обработанном виде (ди аграм м а процесса 
бурения, сейсмограммы и т. д . ) .  При необходимости А Р М  о с
нащ аются соответственно ср едствам и и линиями связи  д ля  
снабжения информацией производственно-диспетчерских систем 
и А С У  следующего уровня.

А С У  ТП  —  автоматизированные системы управления техно
логическими процессами. Примером сл у ж а т  авт о м ати зи р о ван 
ные системы управления процессами бурения ск ва ж и н , а т а к ж е  
обработки геофизической информации при сейсмо- и эл ектр о
разведке, аналогичные си стем ы  обработки гидрогеологических 
данных по гидродинамике подземных вод, л окал ьн ы е системы 
подсчета запасов полезных ископаемых, пересчета геохимиче
ских анализов, автоматизации картосоставительских и кар то
графических ^процессов и т. п. О бслу ж и вается  А С У  Т П  с по
мощью одной или нескольких миниЭВМ , установленны х не
посредственно на месте выполнения работ, или посредством 
передачи первичной технологической информации д л я  о б р а
ботки на информационно-вычислительные центры предприятий.

Наибольшее развитие подсистемы уровня А С У  Т П  полу
чили в случае геофизических методов разведки, особенно сей
сморазведки, где первичные данные обр абаты ваю тся  непосред



ствен н о в поле с помощью миниЭВМ , входящих в комплекс 
пер ед ви ж н ы х  сейсморазведочных станций, смонтированных на 
автом аш и н ах .  Разр аботан ы  и внедряются специализированные 
технические средства и программно-математическое обеспече
ние графического вы вода итоговой геофизической информации 
при пои сках  рудных месторождений.

В  одиннадцатой пятилетке широкое развитие получили р а 
боты  по внедрению автоматизированного управления разведоч
ным бурением, как одного из главных направлений оптимиза
ции производства  буровых работ. Подсистема А С У  Т П  бурения 
развед оч н ы х скважин проектируется и создается для решения 
з а д а ч  на трех уровнях управления: бурение отдельной ск в а 
жи ны  (вк л ю чая  отдельные автоматизированные рабочие ме
с т а ) ;  бурение группы ск в а ж и н ;  управление буровыми рабо
тами на уровне предприятия (объединения) и отрасли.

Р егулирование и контроль технологического процесса буре
ния начинаю тся с оценки технологической ситуации, возника
ющей на за б о е  скваж ины  и характеризуемой измерениями па
рам етров режима, механической скорости углубки, мощности, 
затр ачен н ой  на бурение, и т. д. с  помощью КИ П.

О ценка производится с применением графо-аналитического 
метода и специально разработанного алгоритма контроля уг
лубки ск важ и н ы , реализую щ егося на миниЭВМ типа «Электро
ника», установленных непосредственно на скважине. Примене
ние этих методов и эксп лу атац и я  устройств требуют обучения 
бури льщ ика поиску и принятию оптимальных решений на ос
нове информации, полученной от информационно-вычислитель
ного устройства. Б олее глубокой автоматизацией управления 
технологическим процессом следует считать автоматизирован
ное рабочее место бурильщика глубоких разведочных скважин 
на нефть и газ системы «Узбекистан-2». В  этой роботизиро
ванной системе автоматические устройства, создающ ие эффек
тивную  нагрузку на долото, определяют оптимальную продол
ж и тел ьн о сть  рейса; в р езу льтате  увеличивается скорость буре
ния, сн и ж ается  расход долот и энергии, уменьшается себесто
имость бурения.

П ервой ступенью реализации автоматизированного управ
ления процессом бурения группы скважин следует считать со з
дание и эксплуатацию информационно-диспетчерских телеметри
ческих систем, где в принятии решений на основе информации 
со ск важ и н ы  и обработки ее на Э В М  вместе с бурильщиком 

у ч а с т в у ю т  квалифицированные работники технологической 
с л у ж б ы  экспедиции.

Н а  следующей ступени находятся более сложные и емкие 
информационные системы передачи и обобщения данных о бу
рении на объекте, в число которых включаются не только тех
нологические, но и технико-экономические показатели. Работа 
в  этом направлении требует унификации документов, циркули
р ую щ и х в системе б ри гад а— участок— экспедиция. Подобные



системы проходят опытную эксп лу атац и ю  в экспедициях П Г О  
«Таш кентгеология», «Ю ж геология» и др. О бработка т е х н и к о 
экономической информации ве д е тся  на Э В М  класса  Е С . В н е д 
рение автоматизированных си стем  этого уровня п озволи т н а 
ряду с оптимизацией самих бур овы х работ оптимизировать д е я 
тельность вспомогательных подразделений, о б с л у ж и в а ю щ и х  
буровые участки (ремонт, сн абж ен и е , спецтранспорт и сп ец обо- 
рудование —  краны, трубовозы, цементировочные агр егаты , к а 
ротажные станции и т. д .) .  Р а з р а б а т ы в а ю т с я  элементы в ы с о к о го  
уровня автоматизированного управления буровыми р а б о т а м и  
в виде сбора и агрегирования информации по экспедициям  и 
объединениям в рамках отр асл евой  информационно-диспетчер
ской системы (О И Д С ).

А СУП  —  организационно-экономические системы у п р а в л е 
ния отдельными предприятиями (объединениями, э к с п е д и 
циями). Они состоят из о тд ел ьн ы х функциональных п о д с и 
стем, предназначенных для решения организационно-экономи
ческих зад ач  определенного к л а с с а :  по управлению п л ан овы м и  
расчетами, организации материального снабжения, б у х г а л т е р 
ского учета, по расчетам заработн ой  платы и т. д. В  с о с т а в  
А СУП  на правах отдельных подсистем входят т а к ж е  и А С У  
ТП. В ся  информация в А С У П  концентрируется и о б р а б а т ы в а 
ется в И В Ц , оснащенном Э В М  средней и большой м о щ н о 
сти. Введение первичной информации с мест ее получения 
производится с помощью вы носны х пунктов сбора —  т е р м и 
налов.

О А СУ  — система управления отраслями народного х о з я й 
ства, объединяющ ая АСУП отд ел ьн ы х предприятий отр асл и  и 
производящая обработку информации по отрасли на г л а в н ы х  
информационно-вычислительных центрах ( Г И В Ц ) .  При О А С У  
создаются отраслевые фонды алгоритмов и программ, и с п о л ь 
зуемых при решении отр аслевы х типов задач, ор ган и зу ю тся  
такж е отраслевы е «банки информации» —  массивы ст ат и ст и ч е
ских, нормативных и справочных данных, заф иксированных на 
машинных носителях информации и используемых ап п ар ато м  
управления в текущей работе при формировании решений.

О ГАС  —  общегосударственная автоматизированная си стем а  
управления представляет собой объединение отр асл евы х  и р е с 
публиканских территориальных А С У , а такж е м е ж о т р а с л е в ы х  
специализированных систем А С П Р  (плановых р асч е то в) ,  А С Г С  
(государственная статистика),  А С У  Н Т (управления научно- 

техническим прогрессом), А С Н И  (управление научными и с с л е 
дованиями) и т. д. Н аряду с  использованием о т р а сл е в ы х  
Г И В Ц , основной базой технического обеспечения О Г А С  с л у ж а т  
вычислительные центры коллективного использования 
( В Ц К П ) ,  оборудованные Э В М  особой мощности и бы строго  

действия. В Ц К П  связаны с Г И В Ц  отраслей и И В Ц  м е ж о т р а с 
левых систем средствами связи  О бщ егосударственной си стем ы  
передачи данных (О Г С П Д ).



Проектирование и созд ан и е АСУ —  процесс сложный и дли
тельный. А втоматизированны е системы кл ассов А Р М  и АСУ 
Т П  созд аю тся  и р а з в и в а ю т с я  только после того, к а к  на основе 
достижений научно-технического прогресса можно настолько- 
ф ормализовать управление данным производственным процес
сом , что становится во зм о ж н ы м  составление алгоритма и м а 
шинной программы его функционирования.

Проектирование и р а зр а б о тк а  систем организационно-эко
номического цикла и их функциональных подсистем (технико
экономического планирования, бухгалтерского учета, управле
ния кадрами, оперативного управления и т. п . ) — процесс еще 
б о л ее  сложный и длительный. Он включает в себя ряд этапов, 
п ервы м  из которых я в л я е т ся  предпроектное обследование 
всех  подразделений а п п а р а т а  управления данного уровня и их 
информационных систем. Н а этом этапе реш аю тся следующие 
зад ач и : детально оп и сы ваю тся  структуры и функции подразде
ления, производится классификация и кодификация всех доку
ментов, установление качественны х и количественных парамет
ров потоков информации. Одновременно с обследованием и 
ан ализом  его р езультатов проводится возможно более полное 
и аргументированное упорядочение управляющей информации, 
уточнение состава  и очередности процедур обработки и про
х ож д ен и я  документов.

П о результатам предпроектного обследования на следую
щих эт ап ах  последовательно составляются техническое задание, 
технические и рабочие проекты системы АСУ с соответствую
щими видами обеспечения: информационным ( И О ),  программ
но-математическим (П М О ) и техническим (Т О ) .

Информационное обеспечение определяет:
—  номенклатуру технико-экономических показателей для 

характеристики производственно-хозяйственной деятельности 
управляем ого  объекта;

—  место сбора, способы  фиксации, точность измерения и 
частоту  сбора исходных данны х;

—  взаим освязь  п о к азате л е й  в ходе решения группы задач 
данной функциональной подсистемы.

Элементы ИО могут иметь вид математической зависимости 
(м оделей) или быть представлены  в виде описания набора л о

гических действий (сравнения, перебора и т. д.) над исходными 
данными.

В  состав  ИО входят  м ассивы  нормативных и справочных 
д ан н ы х (например, проектно-сметные нормативы, массивы цен, 
тариф ов и прочие постоянные виды информации), а такж е спе
циально организованные и пополняемые переменные массивы 
исходны х первичных данны х, возникающих непосредственно 
в результате завершения какого-либо этапа геологических ис
следований.

И О  содержит т а к ж е  библиотеку алгоритмов и машинных 
п рограмм производства в с е х  необходимых процедур управле



ния: формирование плановых показателей , расчет технико-эко
номических проектных показателей, проверки расчетов сметной 
стоимости работ по видам и т. д.

Н ад л еж ащ и м  образом организованное НО долж но обесп е
чивать минимальное количество вновь вводимой первичной ин
формации и многократное ее использование при одновремен
ном вводе. Кроме того, правильная организация Н О  д о л ж н а  
быть направлена на всемерную экономию машинного времени 
и наиболее ритмичную загр у зк у  Э В М .

Программно-математическое обеспечение А С У  представлено 
комплексом программ и их б локов  —  программных процедур, 
типа «ввод», «вывод на печать» и т. д. В  состав П М О  вх о д я т  
алгоритмические языки составления программ (типа К О Б О Л ,  
А С С Е М Б Л Е Р ,  Ф О Р Т Р А Н  и д р .) ,  трансляторы, переводящ ие 
программы, написанные на эти х  я зы к ах ,  в коды машинного 
язы ка данной Э В М , программы обслуживания, отладки и дис- 
петчиризации основного м асси ва  программ.

Техническое обеспечение А С У  представляет собой ком п л екс 
средств: регистрации и сбора информации (перфораторы, э л е к 
тронные фактурно-бухгалтерские машины и т. д . ) ;  передачи 
информации, позволяющих п е р ед ават ь  информацию и вводить 
ее в Э В М  в алфавитно-цифровой форме (например, т е л е т а й п ) ;  
обработки, т. е. Э В М  (основу системы  «А С У -Геология» с о с т а в 
ляю т Э В М  типа Е С ) ;  отображ ения, накопления и вы дачи р е 
зультатов обработки (состоят из устройств алфавитно-цифровой 
печати и графопостроителей, входящ и х в комплект Э В М ,  а т а к 
ж е копировально-множительного оборудования типа электриф и
цированных пишущих машинок и т. д .) .

Принадлежность отраслевой системы «А С У -Г ео л о ги я »  
к О ГАС  и необходимость совместим ости  ее с А С У  других о т 
раслей народного хозяйства о б условл и вает  применимость к  ней 
изложенных выше общих положений и принципов. Р а б о т ы  по 
созданию отдельных подсистем «А С У -Геология» ведутся  с н а 
чала 70-х годов по двум основным направлениям: со зд ан и е  и 
внедрение многочисленных об ъ ек то в  уровней А Р М  и А С У  Т П .

Система «АСУ-Геология» состоит из четырех с а м о с т о я т е л ь 
ных блоков: Т С О Д  (технических систем обработки д а н н ы х ) ,  
«Управление экономикой» (ком плексы  организационно-эконо
мических за д а ч ) ,  АСНТИ (отраслевой научно-технической ин
формации) и блока различных А С У  ТП .

С оздание особой технической системы обработки д ан н ы х  
(Т С О Д ) о тр аж ает  своеобразие геологической отрасли, з а к л ю 

чаю щ ееся в том, что основная цель ее функционирования с о 
стоит в снабжении народного х о зя й ст ва  достоверной и н ф орм а
цией о структуре и вещественном со ставе  земных недр. Т а к и м  
образом, в геологической сл у ж б е  информация не только  о т о 
б р аж ает  процесс производства, но и служит основным и т о г о 
вым продуктом. Это —  очень об ъ ем н ая  информация, т р еб у ю щ а я  
особых методов обработки и интерпретации.



Главными частями б лока Т С О Д , предназначенной для об
работки этой информации, являются действую щ ая во многих 
производственно-геологических объединениях и в ряде отрасле
вы х научно-исследовательских институтов (В И Э М С  и др.) си
с т е м а  обработки геологической информации (С О И ) для прог
ноза и поисков месторождений полезных ископаемых, геолого
экономической оценки месторождений, подсчета запасов и 
оптимизации размещ ения проектируемых горных выработок и 
ск важ и н . В  частности, введена в эксплуатацию комплексная 
подсистема по подсчету зап а со в ,  обоснованию кондиций и ана
лизу разведанности рудных месторождений.

Б л о к  «Управление экономикой» включает в себя комплекс 
организационно-технических задач  по оперативному и технико
экономическому планированию геологоразведочных работ, уп
равлению материально-техническим снабжением, бухгалтер
ским учетом и финансовой деятельностью, по учету кадров, 
планированию, учету и анализу  труда и заработной платы 
и т. д. В  большинстве республиканских министерств и управ
лений, а т ак ж е  в региональных управлениях созданы информа
ционно-вычислительные центры, оснащенные современными 
Э В М  типа ЕС, на б азе  которы х успешно решаются задачи пере
численного комплекса. Например, уж е к началу одиннадцатой 
пятилетки комплекс за д а ч  А С П Р  Г И Р Н  (система плановых 
расчетов, входящих в общегосударственную А С П Р )  позволил 
провести многовариантные расчеты и разработку оптимального 
плана геологоразведочных работ на нефть и газ  в Сибири. 
С помощью этой подсистемы проводятся т ак ж е  расчеты и кор
ректировка годовых планов, определяется оптимальный цикл 
геологоразведочных работ  в заданном районе, выбираются пер
воочередные объекты.

Д л я  обеспечения отраслевой подсистемы оперативного уп
равления производством геологоразведочных работ в регио
нальных геологических производственных организациях (рес
публиканских министерствах, управлениях и объединениях) 
со зд аю тся  региональные пункты отраслевой информационно
диспетчерской сл уж бы  ( О И Д С ) ,  которые собирают информа
цию по подчиненным им экспедициям и в обработанном виде 
по системе сбора и передачи данных (О С П Д ) передают ее на 
Главны й диспетчерский пункт при центральном аппарате Мин- 
гео С С С Р . На этой основе введена в эксплуатацию система 
еж едневны х диспетчерских совещаний на союзно-республикан
ском  уровне.

Д л я  качественного и своевременного снабжения научных и 
инженерно-технических работников отрасли созданы и эксплуа
тируются центральные и местные (в П Г О  и Н И И ) блоки под
системы АСНТИ , вы д аю щ и е по заявкам научно-техническую 
информацию в виде библиографических перечней, тематиче
ских научных обзоров и т. д.



Усложнение производства требует постоянного проявлен и я 
инициативы от целых коллективов и полной отдачи от к а ж д о г о  
работника, оно логически приводит к необходимости более г л у 
бокого проникновения в сущность ч ел овека ,  опоры на его н р а в 
ственный потенциал. Именно з д е с ь  зал о ж ен ы  огромные р е 
зервы повышения производительности отдельного работника и 
эффективности производства в целом.

Процесс управления производством в общем виде п р е д с т а в 
ляет собой выработку управляю щ их воздействий. Знание ж е  
основ социально-психологической ж и зни отдельной личности и 
производственного коллектива в целом позволяет путем и с п о л ь 
зования специальных социально-психологических методов у п 
равления персонифицировать эти управляю щ и е во зд ей стви я , 
с тем чтобы каж дое из них р аб отал о  с наибольшей отдачей.

Практическое значение социально-психологических м ет о д о в  
управления заклю чается:

—  в подборе сотрудников на конкретные рабочие м еста  с о 
ответственно их индивидуальным особенностям;

—  в формировании рабочих групп и коллективов с н а и м е н ь 
шей вероятностью возникновения психологических конф ликтов;

—  в усилении эффективности воздействия  на отдельных р а 
ботников и на трудовой коллектив через различные си ст е м ы  
стимулирования их труда;

—  в дальнейшем развитии социалистических общ ествен н ы х 
отношений и формировании нового человека в процессе т р у д а .

Кроме помощи в решении чисто производственных з а д а ч ,  
изучение психологических аспектов управления помогает в о с 
питанию личности. Ведь человек номинально находится в сф е р е  
производства, на рабочем месте, около  трети жизни. И з м е н я я  
предметы труда в процессе производства , управляя техникой, 
общаясь с другими членами колл ек ти ва ,  человек и сп ы ты вает  
на себе обратное воздействие всех  элементов п р ои звод ствен 
ного процесса. В результате изм ен яю тся  и свойства в с е г о  
рабочего коллектива, а т ак ж е  личная психика каж дого р а б о т 
ника.

овия производства решающим образом  влияют на э м о 
циональную, нервно-психологическую сферу человека, ф о р м и 
руют новые качества человеческой личности. Забота о р г а н и за 
торов производства состоит в том, чтобы влияния п р ои звод ства  
на психику человека и на социологические параметры к о л л е к 
тива в целом действовали в нужном направлении. Е сл и  э к о н о 
мисты, разр аб аты вая  системы нормирования и стимулирования 
труда,-определяют условия, в которы х человек м ож ет р а б о т а т ь  
с высокой эффективностью, то психологи основное вн и м ан и е 
обращают на то, что человек хочет д ел а ть ,  и их условия по в ы 
яснению мотивации человеческих действий и организации н о р 
мальных (и стимулирующих) психологических условий т р у д а
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столь ж е важ ны , к а к  и технические или организационные ме
роприятия.

Только труд, даю щ ий глубокое внутреннее удовлетворение, 
м ож ет со временем ст ат ь  первой жизненной необходимостью 
человека. У довлетворени е ж е  от труда человек в полной мере 
получит лишь тогда, когда будут развиты и получат расцвет 
все  способности, за л о ж е н н ы е в него природой и приобретенные 
им в процессе труда. Стимулирование развития способностей 
человека, создание наилучшего психологического климата на 
рабочем месте, проведение социальных усовершенствований 
в структуре рабочих коллективов — все это, в конечном счете, 
способствует разви ти ю  и наилучшему использованию творче
ских возможностей. \х/

Р азвитие и наилучш ее исследование всех  способностей р а
ботника косвенным путем помогает решению основной экономи
ческой задачи: повыш ению роста производительности труда и 
рентабельности производства . В  качестве научной базы соци
ально-психологических, в основе своей, методов управления 
производством с л у ж а т  марксистско-ленинское учение об этике 
и эстетике, правовы е науки, медицинская психология и физио
логия нервной деятельности  человека.

Психология личности работника. Изучение психологии лич
ности человека имеет большое значение при назначении работ
ника на долж ность, при выдаче ему производственных заданий 
и контроле их выполнения.

Медицинская и в последнее время инженерная психология 
предоставляют в распоряж ение организаторов производства 
целую серию т ест о в ы х  испытаний, в ходе которых выявляются 
такие свойства человеческой личности, к а к  ощущения (интен
сивность и сила р аздр аж и тел ей : холода, тепла, боли) и реакции 
на них, память (ее типы: двигательно-моторная, вербально-ло
гическая, эм оциональн о-образная),  тип мышления (аналитиче
ский, синтетический, индуктивный, дедуктивный), эмоции, воля, 
внимание (его устойчивость, объем, скорость переключения, от- 
вл екаем ость),  навыки, привычки (их устойчивость, скорость 
наращ ивания), тип темперамента, характер и т. д.

В частности, невозм ож н о рассчитывать на эффективное ис
пользование работника на производстве и на его удовлетворен
ность работой, если при его профессиональной ориентации, вы 
даче ему задания и включении его в рабочий коллектив не бу
дет хотя бы в сам ой  общей форме учтен его психологический 
темперамент.

Психологами вы д ел яю т ся  четыре типа темперамента чело
века: холерический, сангвинический, флегматический и мелан
холический. Это разделение, введенное еще Гиппократом, бази
руется на учении а кад ем и ка  И. П. П ав л о ва  о типах нервной 
деятельности чел ов ек а ,  различающихся способностью выдержи
вать  большую и длительную  психическую нагрузку, уравнове
шенностью поведения и подвижностью настроения. В  табл. 4



Т а б л и ц а  4

Типы психологических темпераметров и их особенности

Тип темперамента

Способность 
к перенесе
нию психо
логической 

нагрузки

Уравнове
шенность

поведения

П одвиж 
ность на
строения

Рекомендации 
для руководителя

Холерический Сильная Легкая
возбуди

мость

Резкая Поручение срочных 
заданий с частым кон
тролем за качеством 
работы; ровное, 
спокойное обращение

Сангвинический » Уравнове
шенное

Средняя Поручение задач с  по
вышенной трудно
стью, частая смена 
заданий, лучше 
групповых

Флегматический » То же М алая Поручение продол
жительных точно 
сформулированных 
и стабильных по 
характеру заданий 
с контролем за вре
менем выполнения

Меланхолический Слабая Легкая
возбуди

мость

Средняя Выдача индиви
дуальных заданий, 
требующих, особой 
ответственности, осо
бая доверительность 
и чуткость в обраще
нии

приведены ориентировочные качественные характеристики п си 
хологических темпераментов с общими рекомендациями по 
учету их свойств при решении вопросов организации производ
ства и труда работников.

Следующим личностным свойством человека является его 
характер. Формирующиеся в процессах деятельности и о б щ е 
ния черты характера человека можно р аздели ть  на три группы.

Первую группу составляют те черты, в которых о т р а ж а е т ся  
отношение человека к труду. Это —  инициативность, настойчи
вость, добросовестность и т. п. и противополож ные им черты , 
к сожалению часто снижающие ценность человека как ли чн о
сти и работника,—  равнодушие, безразличие, безответствен 
ность и т. д.

Вторая группа включает черты х а р а к т е р а ,  вы р аж аю щ ие о т 
ношение человека к другим людям. Э то  —  общительность, о т 
кровенность, чуткость, вежливость, а т а к ж е  такие негативные 
черты характера к ак  черствость, гр убость  и т. д.

Третья группа-— черты, в ы р аж аю щ и е отношение ч ел ов ек а  
к самому себе, такие, как скромность, самокритичность и т. п. 
Им противостоят заносчивость и самоуверенность (са м о м н е 
ние), подлежащ ие искоренению.



Если в тем перам енте много врожденного, данного от при
роды, то черты х а р а к т ер а  не являю тся врожденными и неиз
менными. И зменить их можно путем самовоспитания и коллек
тивного воздействия. И темперамент человека, и черты его х а 
рактера д ол ж н ы  быть обязательно изучены при назначении 
работника на д ол ж н о сть ,  при выдаче ему задания, при оценке 
результатов его труда.

Работнику, его социальному, личностному статусу должно 
уделяться внимание не меньше, чем вопросам снабжения его 
инструментом и м атериалами, тем более что стоит это дешевле.

Психология и социология производственного коллектива. 
Изучение психологических и социальных свойств коллектива 
людей имеет в а ж н о е  значение для наилучшей организации уп
равления производством. В  процессе совместного труда форми
руется определенная система межличностных психологических 
отношений —  симпатии, антипатии, личной друж бы и т. д.; 
включаются таки е механизмы взаимодействия как внушение, 
подражание, содействие. Формируется система взаимных требо
ваний членов к ол л ек ти ва  друг к другу, общее настроение. В о з 
никает то, что н а зы в а е т с я  психологическим климатом, со зд а 
ется (или не с о з д а е т с я )  единство коллектива.

Коллективом в общепринятом понимании называется группа 
трудящихся, объединенная для совместных действий, имеющая 
элементы организации и самоуправления, члены которой доб
ровольно соединены отношениями дисциплины и взаимной от
ветственности. Перечисленные черты отличают коллектив от 
просто группы лю дей, компании, толпы. Необходимость объеди
нения работников в коллектив залож ена в самом общественном 
характере производства .

В  психологии и социологии управления наиболее употреби
тельно понятие первичного производственного коллектива —  
бригады, отряда, отд ел а  аппарата управления.

Первичный колл ек ти в является связую щ им звеном между 
личностью и более общими социальными категориями —  кол
лективом предприятия, объединения, геологической службы 
в целом, рабочим кл ассом , социалистическим обществом.

В се  члены производственного коллектива находятся в по
стоянном деловом  и человеческом общении, в непосредственном 
контакте друг с другом. Именно в первичном производственном 
коллективе р еали зу ю тся  межличностные отношения между р а
ботниками, за к л а д ы в а е т с я  основа организации труда и про
изводства. К ром е того, именно здесь происходят изменения 
самой личности работника/. Надо иметь в виду, что производ
ственные колл екти вы  не рождаются в готовом виде, а со зд а
ются и изм еняю тся в процессе совместного труда, переживая 
определенные стадии развития. На начальной стадии его рабо
тоспособность д ер ж и тся  только на формальных дисциплинар
ных связях, работники подчиняются требованиям, исходящим 
от руководителя. Р о л ь  рабочей инициативы минимальна. В то 



рая стадия развития коллектива хар актер и зу ется  созданием 
актива, поддерживающ его требования руководителя и ф ор м и 
рующего мнение коллектива в целом. Н а третьей стадии в к о л 
лективе устанавливается  общее, правильно ориентированное 
общественное мнение, каждый член колл ек ти ва  поддерж ивает 
руководителя и помогает ему при возникновении единичных 
конфликтов.

Каждый коллектив имеет формальную организацию, и в п ер
вую очередь структуру: бригадой руководит бригадир; бригада 
делится на звенья, в отделе имеются начальник, его з а м е с т и 
тель, главные, ведущие, старшие специалисты и рядовые и с
полнители.

Формальная структура коллектива регламентируется д о л ж 
ностными обязанностями каждого его члена. Функционирова
ние формальной группы обеспечивается законоположениями, 
правилами внутреннего распорядка и должностными инструк
циями. Формальная организация соединяет людей со ср е д 
ствами производства, она сообщает устойчивость, стабильность 
организационной структуре производства, созд ает  людям при
вычную каж додневную обстановку; ф ормальная организация 
упрощает многообразие связей м еж ду  лю дьм и, сводя их к н е
которым шаблонам и в связи с этим хорош о справляется со 
стандартными ситуациями, она п р едупреж д ает  развитие н е га 
тивных особенностей отдельных личностей и их влияние на к о л 
лектив в целом.
%/Однако формальная организация имеет ряд недостатков, т а 
ких, как низкая эффективность в сл у чае  отставания кон сер ва
тивной по своей природе формальной структуры от быстрых 
изменений производства; неполное совпадение, а иногда и с у 
ществование прямых противоречий м еж д у  личными интересами 
и интересами коллектива; возможность зарож дения психологи
ческой несовместимости между отдельными работниками.

Эта ограниченность эффективности формальной о р ган и за
ции является одной из причин появления и существования вн у 
три коллектива неформальных организаций в виде одной или 
нескольких м алы х групп. Под этим н азван и ем  понимают с о 
брание некоторого числа людей, со гласован н о  взаим одействую 
щих относительно продолжительное вр ем я  на основе общих д л я  
них ценностей, непосредственно влияю щ их друг на друга и при 
этом сознательно выделяющихся из общ его  окружения. Н еф ор
мальные малые группы могут быть зам кн уты м и  или о тк р ы 
тыми для других членов коллектива, активными или п а с си в 
ными (в смы сле привлечения к себе других членов к о л л е к 
тива),  устойчивыми (существовать более или менее длительное 
время) или неустойчивыми (склонными к быстрому р а сп ад у ) .  
К ак правило, м алы е группы характеризую тся добровольностью, 
конформизмом (единством, совпадением в з г л я д о в ) ,  иногда го-, 
могенностью —  подобранностью по психофизиологическим или 
социальным признакам. Каж дую  м ал у ю  группу во згл авл яет



более или менее определенно выраженный неформальный ли
дер —  наиболее авторитетный член группы.

Наличие одной или нескольких неформальных организаций 
в производственном коллективе м ож ет играть позитивную 
роль —  неформальные связи компенсируют слабость формаль
ных связей административной организации, благодаря чему по
вышается н ад еж н ость  формальной организации. Д ля нормаль
ного функционирования формальной организации и обеспече
ния ее у п равл яем ости  важно, чтобы существующие внутри ее 
неформальные группы непротиворечиво взаимодействовали 
между собой и их результирующее действие было направлено 
в ту ж е  сторону, куда направлены интересы формальной орга
низации.
^  Улучшение управляемости коллектива в условиях парал
лельного сущ ествован и я формальной и неформальной организа
ции способствует ограничение формализации путем развития 
элементов самоорганизации внутри коллектива — работа на 
единый бригадный наряд, применение аккордной системы оп
латы труда, развитие системы полного хозрасчета (бригадного 
подряда). При этой системе формализация коллектива сводится 
к минимуму. Ф орм альн ая  и неформальная организации, по 
сути дела, сл и ваю т ся .  Хорошие результаты часто приносит 
т ак ж е  «л егал и зац и я »  элементов неформальной ( организации, 
т. е. включение их в формальную организацию.1‘Это достига
ется, например, перемещением лидера неформальной группы 
на место формального лидера коллектива (в частности —  мето
дом выборности руководителя). Факт существования нефор
мальной организации повышает интеграцию, сплоченность чле
нов коллектива, дополняет существующие формальные связи 
между ними, чем способствует лучшей информационной напол
ненности колл ек ти ва  и усилению эффекта взаимодействия. 
Учет принадлежности работника к той или иной неформальной 
организации, изучение ее свойств, направление и регулирование 
ее влияния д о л ж н ы  стать в руках руководителя способом по
вышения эффективности общего трудового процесса.

9. Р О Л Ь  Л И Ч Н О С Т И  Р У К О В О Д И Т Е Л Я  в  П Р О Ц Е С С Е  
У П Р А В Л Е Н И Я  П Р О И З В О Д С Т В О М

Во главе к а ж д о г о  производственного звена на любом уровне 
стоит линейный руководитель: генеральный директор П Г О , н а
чальник экспедиции, партии, участка, отряда, цеха, мастер, бри
гадир. Он несет основную нагрузку и всю полноту ответствен
ности за работу подчиненного ему трудового коллектива, ис
пользуя при этом  представленные ему государством права, 
вытекающие из принципа единоначалия.
у  С одерж ание работы  руководителя характеризуется следую 

щим набором его основных функций: 1) организация работы 
аппарата управления (набор и расстановка кадров, распреде



ление индивидуальных обязанностей, контроль за  их выполне
нием, подготовка резерва работников на вы движ ение, создание 
и поддержание благоприятно-психологического климата в кол 
лекти ве) ;  2) непосредственное руководство выполнением про
изводственных задач  на объекте управления (подготовка при
казов и распоряжений, наблюдение за  ходом  производства);  
3) контакты с выш естоящей инстанцией и представительство 
от имени предприятия в различных внешних организациях, у ч а 
стие в конференциях, совещ аниях и т. д .;  4 )  личное участие 
в подготовке и выполнении наиболее сл о ж н ы х  и ответственных 
заданий (анализ информации, разработка долгосрочных пер
спективных планов, методик, инструктаж сп ециалистов и т. д .) .

Чтобы качественно выполнить все эти функции, руководи
тель должен быть хорошо информирован, твердо знать пер
спективные цели, постановления выш естоящ ей инстанции и т е 
кущие задачи своего предприятия, хорошо представлять себе 
внутренние связи и направления взаим одействия  отдельных 
звеньев аппарата управления, пользоваться  авторитетом среди 
подчиненных.

Важ ны м  качеством руководителя в социально-психологиче
ском плане является  нахождение оптимального сочетания ин
тересов вышестоящей инстанции с правильно понимаемыми ин
тересами своей организации. В  отношениях с вышестоящими 
инстанциями от руководителя требуется прямота, честность, 
принципиальность и граж данское м у ж ество ,  умение отстоять 
свою точку зрения, встать на защиту интересов коллектива или 
отдельного работника в случае несправедливы х нападок, объ 
ективность в оценке положения. Р уководитель долж ен прояв
лять настойчивость при разрешении тех или иных вопросов, 
уметь признавать свои ошибки и сам остоятельн о  указы вать 
пути их быстрейшего исправления. I,

Помня о важ ности психологической настроенности работни
ков для повышения производительности тр уд а ,  руководитель 
должен, постоянно наблю дая за членами своего  коллектива, 
уметь понимать мотивы их поведения, учи ты вать влияние пси
хологического климата на работу при принятии решений. Н а 
ряду с проявлением справедливой строгости и требовательности 
при контроле за  выполнением работ, следует широко применять 
методы морального и материального поощрения подчиненных. 
Необходимо как можно чащ е выслуш ивать мнение подчиненных 
по самым различным вопросам, д а ж е  если руководитель сам 
знает правильный ответ на вопрос.

Л В  тех случаях, когда подчиненный аргументированно во з
р аж ает  руководителю, спорит с ним, руководителю  следует 
в интересах дела стать на точку зрения своего  оппонента, по
пытаться глубже понять его возражения и б о л ее  подробно р азо
браться в существе вопроса. Ни в коем с л у ч а е  нельзя допу
скать, чтобы решения руководителя принимались под воздей- 
ствием его настроений или пристрастий. V



Следует в с е г д а  обеспечивать коллектив максимально полной 
и своевременной информацией о перспективах предприятия и 
о предстоящ их изменениях. Это необходимо, чтобы работники 
считали проблемы , стоящие перед предприятием, своими проб
лемами; это  препятствует возникновению дезориентирующих 
слухов, обесп ечи вает  необходимое время реакции и настройки 
членов р абочего  коллектива на запланированные изменения. 
Постоянной и надежной опорой для советского руководителя 
являю тся партийные и общественные организации, а т а к ж е  от
дельные коммунисты, комсомольцы, члены профсоюзного а к 
тива.

Вы полняя свои функции, руководитель не должен подменять 
своих подчиненных, выполнять их работу. При распределении 
обязанностей м еж д у  руководителем и его заместителями руко
водитель д о л ж е н  оставлять за  собой решение общих, наиболее 
важ ны х, перспективных проблем, закрепив за заместителями 
постоянные полномочия в решениях всех  тактических, текущих 
вопросов производства.

Эффективным средством улучшения качества управления и 
воспитания подчиненных я вл я ется  широкое использование м е
тода временного делегирования полномочий — передача руко
водителем своим  подчиненным из числа начальников функцио
нальных отд ел ов  и опытных специалистов точно отмеренной 
части своих прав вместе со всей ответственностью за принимае
мые решения. Делегирование полномочий разгруж ает руково
дителя, п ониж ает  уровень принятия решений, что делает их 
более конкретными и более полно учитывающими условия про
изводства. И спользование этого метода резко повышает инициа
тивность специалистов, воспитывает в них повышение чувства 
ответственности. Передача прав, возложение обязанностей и 
ответственности долж ны  обязательно оформляться приказом 
или распоряж ением  руководителя с указанием сроков действия 
и объемов временных полномочий подчиненного.

При делегировании полномочий руководителю необходимо 
точно сои зм ер ять  объем и соотношение передаваемых прав и 
возлагаем ой ответственности, т а к  как  большие права при м а 
лой ответственности могут созд ать  обстановку произвола и 
субъективизм а, а малый объем прав уменьшает возможности 
временного руководителя и морально разоруж ает его.

Д л я  решения поставленной задачи, достижения намеченной 
цели руководитель использует такие психологические методы 
воздействия на подчиненных, к ак  убеждение, побуждение и при
нуждение.

Метод убеж дения основывается на привлечении исполни
теля к совместном у решению общих задач. Убеждение является 
результатом работы с людьми как с объектом специфической 
воспитательной деятельности (изменение их взглядов и поня
тий, привитие им определенных привычек). Формой убеждения 
служ ит совет , рекомендация.



Побуждение применяется в том случае, когд а  учитываются 
интересы исполнителя и д ел ается  попытка у в я з а т ь  их с инте
ресами организации. При этом в случае выполнения определен
ного задания для подчиненных создается  привлекательная си
туация, применяется материальное и м оральн ое стимулиро
вание.

Принуждение —  форма непосредственного воздействия неза
висимо от желания или мнения исполнителя. В  этом случае 
формальный руководитель полностью использует  свою власть. 
В  наибольшей степени этой форме воздействия  соответствует 
такой оперативный вид управления, как  приказ.

При выборе и реализации средств и м етодов воздействия на 
подчиненных руководитель должен особое внимание обратить 
на умение критиковать их и самому воспринимать критику. Ц /

Критика, т. е. открытое указание на недостатки и вы сказы 
вание в этой связи отрицательной оценки действий работника, 
должна служить сильным средством стимулирования труда. 
Однако нередко у критикуемого возникает оборонная реакция 
на критику: вместо того чтобы честно и т р езво  оценить при
чины недостатков и подумать об их преодолении, он начинает 
отказываться, искать виноватых, ему начинает отказы вать л о
гическое мышление.

Иногда реакцией на критику бывает появление у критикуе
мого неверия в свои силы, чувства обреченности, что может не 
меньше повредить производству, чем то, что послужило причи
ной критики. В обоих случаях критика не д ости гает  своей цели 
и вместо улучшения дела м ож ет повлечь за  собой дополнитель
ные осложнения и недоброжелательность в отношениях между 
руководителем и подчиненным. Д ля  наибольш его психологиче
ского воздействия критики вначале нужно четко определить 
цель критики и составить себе представление о личности крити
куемого и исходя из этого выбрать место, врем я и способ кри
тики с учетом индивидуальных особенностей данного работ
ника. Критикующий по возможности д ол ж ен  стар аться  сделать 
критикуемого соучастником обсуждения недостатков в его р а 
боте, чтобы в ходе разговора работник сам  сообщил о трудно
стях в своей работе, зад у м ал ся  об их устранении и предложил 
пути и методы устранения недостатков. К р итиковать  нужно не 
вообще всю работу или поведение и, конечно, не личность ч е 
ловека, а конкретные его действия.

Сложность самого производства, у сл ож н и вш ая  и процесс 
управления им, требует, чтобы современный руководитель ши
роко использовал научные принципы и методы в практике уп
равления. Однако и в этой обстановке не меньш ую роль в об ес
печении эффективного управления производством продолж аю ! 
играть личные организационные способности руководителя, его 
опыт, навыки, интуиция, особые приемы —  все  то, что в со в о 
купности может быть названо стилем поведения руководи
теля,



С точки зрения характера взаимоотношений руководителя 
с подчиненными различают три основных стиля его работы: 
коллективный, единоличный и свободный. Следует заметить, 
что на практике редко встречается какой-либо из названных 
стилей в чистом виде.

Коллективны й стиль работы по управлению характеризу
ется стремлением руководителя обеспечить принимаемое реше
ние поддерж кой всех или большинства членов организации, что 
достигается организацией делового и всестороннего коллектив
ного обсу ж ден и я информации, кладущ ейся в основу этого ре
шения. С л е д у ет  обратить внимание, что, наряду с сильной сто
роной этого стиля —  обеспечением поддержки коллектива, име
ется опасн ость  замедления процесса принятия решения.

Д л я  единоличного (авторитетного) стиля характерно мини
мальное обращ ение руководителя за советами к подчиненным, 
замы кание вс ех  каналов информации лично на руководителе. 
Такой стиль эффективен в условиях острого недостатка вре
мени, преобладание ж е  этого стиля при решении вопросов в л ю 
бых у сл ови ях  неизбежно приводит к угасанию инициативы 
у подчиненных и снижению эффективности их работы.

В  сл у чае свободного стиля руководитель при выработке ре
шений ограничивается постановкой задачи и редким контролем 
основных позиций, оставляя простор для проявления инициа
тивы подчиненных на промежуточных этапах работы. При этом 
у руководителя появляется возмож ность всесторонне оценить 
способности отдельных членов коллектива. Эффективность и 
качество вы р аботки особенно слож ны х решений в условиях 
свободного стиля руководства, как  правило, высоки.

При вы р або т к е  стиля управления руководитель должен из
бегать проявления пассивности в своих действиях, некритиче
ского след ован и я инструкциям и предписаниям вышестоящих 
инстанций, ослабления контроля за действиями подчиненных, 
явлений бю рократи зм а и перестраховки.

Вне зависим ости  от стиля работы для руководителя обя
зательно строгое соблюдение служебной этики. В  это понятие 
входит р авен ство  всех членов коллектива перед требованием 
дисциплины, точность при выполнении данных обещаний, край
няя щепетильность в вопросах отношения к государственной 
собственности, правдивость по отношению к вышестоящим ру
ководителям и к подчиненным, широкая гласность и постоян
ная готовность к обсуждению острых производственных си туа
ций, наконец, интеллектуальная скромность —  отсутствие у к а 
заний на личное превосходство в опыте, знаниях. Служебный 
этикет требует от руководителя умения принимать посетителей 
и вести с ними беседы в искреннем, доверительном тоне, у м е
ния убедительно говорить и внимательно слушать.

Необходимы руководителю т а к ж е  скромный внешний вид, 
личная аккуратность  и подтянутость, содержание в порядке 
средств производства  и рабочего места (стол, бумаги и т. д .) .



Подготовка кадров руководителей производится из числа 
наиболее энергичных и зн аю щ и х работников ап п ар ата  у п р ав
ления путем систематического подбора резервных кандидатур 
на замещение руководящих должностей и систематической 
работы с кандидатами. Профессиональная деквалиф икация 
специалистов, выдвигаемых па занятие руководящ их д о л ж н о 
стей, производится через сущ ествующ ую в ка ж д о й  отрасли 
сеть специальных институтов, факультетов и ку р сов  повышения 
квалификации. Широко используются т а к ж е  м етоды  с т а ж и 
ровки или временного зам ещ ения специалистами руководящей 
должности, методы выдачи им серии контрольных, постоянно 
усложняющ ихся заданий по руководству отдельными участками 
или этапами производства в виде у ж е упоминавш егося  вре
менного делегирования полномочий. О собое внимание при 
профессиональном обучении руководителей о б р ащ ается  на 
овладение ими социально-психологических м етодов у прав
ления.

10. УЧАСТИ Е РАБОЧИХ, С Л У Ж А Щ И Х  И ИТР В У П Р А В Л Е Н И И  
П Р О И З В О Д С Т В О М

Творческое участие рабочих и служ ащ их в управлении про
изводством^— один из в а ж н ы х  путей усоверш енствования ме
тодов управления социалистическими предприятиями. О необ
ходимости широкого участия коллективов труд ящ и хся  в управ
лении производством говорится в Программе К П С С .

Практическое участие трудящ ихся в управлении производ
ством, их общественная активность законодательно подтверж 
дены в тексте ст. 8 Конституции С С С Р , ст. 97  О снов Законо
д ательства  о труде, в специальном Законе С С С Р  о трудовых 
коллективах. В соответствии с этим документом трудящиеся 
участвуют в обсуждении производственных ситуаций и приня
тии управляющих решений путем участия в р азли чны х сове
щаниях, советах и собраниях, своим трудом они повседневно 
реализуют эти решения и имеют право на контроль за  ходом 
производства и действиями администрации.

Участие трудящихся в управлении производством  прини
мает самые разнообразные формы. На уровне экспедиций про
стейшей формой привлечения м асс являю тся регулярные про
изводственные совещания. Они проводятся под руководством 
начальника экспедиции или главного инженера с участием р а
ботников аппарата управления и представителей трудового 
коллектива. На этих совещ аниях обсу ж даю тся  текущие дела 
экспедиции, разбираются допущенные ошибки, р а зр а б а т ы в а 
ются оперативные меры, осущ ествляется  м аневрирование техни
кой и транспортом и т. д. Это —  хорошая ш к ол а  д л я  всех  уча
стников совещаний при соблюдении одного гл авн ей ш его  усло
в и я —  четкой и систематической проверки выполнения принятых 
решений.



Н аи бол ее  м ассовая и эффективная форма участия трудя
щихся в управлении —  постоянно действующие производствен
ные совещ ан и я ( П Д П С ) ,  возгл авл яем ы е президиумом, состоя
щим из представителей трудового коллектива. Они имеют план 
работы, утвержденный общим собранием трудящихся. На 
П Д П С  о б су ж д а ю т ся  проекты производственных планов и итоги 
их выполнения, проекты коллективных договоров и ход выпол
нения предусмотренных ими обязательств, вопросы производ
ства , бы тового  и культурного обслуживания работников, ис
пользования поощрительных фондов предприятий. При этом 
администрация предприятия д окл ад ы вает  совещанию о меро
приятиях, осуществленных во исполнение решений ранее со
стоявш и хся  заседаний П Д П С .

По р е зу л ьт ат ам  обсуждения совещание принимает решение, 
которое сообщ ается  администрации. В решении указы ваю тся 
конкретные исполнители заданий и сроки. Руководство экспе
диции ( к а к  правило, принимающее личное участие в работе 
П Д П С )  в трехдневный срок обязано издать приказ о реализа
ции решения совещания. О бо всех мерах, принятых админи
страцией по решениям П Д П С , оповещается весь коллектив р а
ботников экспедиции.

В  последнее время трудящ иеся все чаще участвуют в вы р а
ботке производственных планов. В соответствии с Законом
о трудовы х коллективах проекты планов предприятий всех ви
дов р а ссм атр и ваю тся  выш естоящей инстанцией только после 
у тверж д ен и я их решением общ его собрания трудового коллек
тива. Администрация д ол ж н а скорректировать план с учетом 
всех в ы с к а за н н ы х  и принятых на этом собрании поправок и ре
комендаций.

А ктивное участие трудящ ихся в управлении трудовыми про
цессами обеспечиваю т общ ественные бюро технического нор
мирования. И х члены из числа рабочих и И Т Р  участвуют в р аз
работке и внедрении технически обоснованных норм выработки, 
контролируют своевременный пересмотр устаревших и зани
ж енны х норм, разраб аты ваю т мероприятия по внедрению пере
дового опы та. Тем самым они способствуют правильной о р га
низации, нормированию труда, а такж е вознаграждению за 
него.

О бщ ествен н ы е бюро (группы) экономического анализа вы яв
ляю т р е зе р вы  использования оборудования, материальных, д е 
нежных и трудовых ресурсов, возможности сокращения потерь 
рабочего времени. Д ля этого анализируются циклы производ
ства и виды  производственных издержек, изучаются экономи
ческий эф ф ект от внедрения новой технологии и прогрессивных 
методов тр уд а ,  а такж е организация труда и производства 
и т. д.

В о п р о сы  укрепления кадров и ослабления их текучести, у к 
репления дисциплины труда успешнее решаются на тех пред
приятиях, где в работе с к ад р ам и  участвуют сами трудящиеся



через общественные комиссии по найму и увольнению  при от
делах кадров.

Ш колой формирования у рабочих навыков у правления про
изводством становятся хозр асчетн ы е и подрядные бригады, 
члены которых самостоятельно рассчитывают предварительную  
потребность в материалах и скорость выполнения отдельных 
процессов, принимают решения о расстановке кадров. Р у к о в о 
дители таких бригад —  это резерв на замещение сл ед у ю щ и х ли
нейных руководящих дол ж н остей : начальника отр яд а ,  участка.

Особое место занимают методы участия труд ящ и хся  в конт
роле за  ходом производства и процессами управления им. 
К ним следует отнести комиссии партийных организаций. С пе
циализированы на контрольных функциях группы и посты на
родного контроля, имеющиеся на всех предприятиях. Главное 
в их работе —  практическая помощь трудящ имся, которые об
ращ аю тся с жалобами и претензиями, а т а к ж е  помощь ад м и 
нистрации в выполнении решений органов народного контроля.

Основным официальным документом, в котором заф иксиро
ваны вопросы взаимодействия администрации ( П Г О ,  экспеди
ции) и коллектива (в лице местного профсоюзного ком и тета),  
является  коллективный договор, представляющий собой офи
циальное соглашение, у стан авли ваю щ ее взаим ны е о б я за т е л ь 
ства двух  сторон по выполнению производственного плана, 
улучшению организации и охраны труда, улучшению бытового, 
материального и культурного обслуживания работников пред
приятия на текущий год. В  коллективном д оговоре ставя тся  
геологические и производственные задания П Г О  или экспед и 
ции на предстоящий год; в нем указы ваю тся и р азъ я сн яю т ся  
системы оплаты труда и премирования работников, определя
ются обязанности администрации по обеспечению выполнения 
норм каж ды м  рабочим, у к а з а н  порядок начисления и выплаты 
зарплаты.

Специальный раздел договор а посвящ ается вопросам  под
готовки кадров и повышения квалификации рабочих и И Т Р ;  
приводится подробный план обучения работников всех  к а т его 
рий, в том числе и в стационарных (дневных) в у з а х  за  счет 
геологической организации. В  договоре у к а зы ва ет ся  на необхо
димость контроля со стороны профсоюза за соблюдением т р у 
дящимися правил внутреннего распорядка. В него т а к ж е  в к л ю 
чены решения об охране труда и технике безопасности, причем 
детально распределены государственные средства , которые а д 
министрация должна и зр асхо д ов ать  на улучшение техники 
безопасности, охрану труда и промышленную санитарию. В  д о 
говоре говорится о порядке и разм ерах отпусков, п р е д с т а в л я е 
мых трудящ имся, о во зм о ж н о ст я х  обеспечения трудящ ихся  
путевками в лечебные и оздоровительные учреж дения; ф икси
руются конкретные о б язате л ьств а  администрации и профсоюза 
по совместному обеспечению своевременного вв од а  в э к с п л у а 
тацию и справедливому распределению ж илой площ ади



в д о м а х ,  строящихся си лами геологической организации, ре
монту ж и л ь я ,  завозу  топлива и организации подачи питьевой 
воды к поселкам. Д ет ал и зи р у ю т ся  такж е вопросы организации 
рабочего снабжения, общ ественного питания и культурного об
сл у ж и ван и я .

Д о го во р  принимается на общ ем собрании коллектива эк с 
педиции и подписывается представителем комитета профсоюза 
и начальником экспедиции; з а т е м  он регистрируется в выш е
стоящ их профсоюзной и административной организациях и р а з 
д а ет ся  к а ж д о м у  члену к олл ек ти ва .  Администрация обязана не
укоснительно соблюдать все  условия коллективного договора, 
проф союзы ж е ,  со своей стороны, должны обеспечивать повсед
невный и систематический контроль за его выполнением.

Г л а в а  II
П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е  Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х
РА БО Т

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

П р ое к т  на производство геологоразведочных работ —  это 
документ, в котором определены геологические цели выполняе
мых работ, задания по приросту запасов полезных ископаемых 
и переводу  их в высшие категории, виды, методы и последова
тельность  осуществления отдельных видов работ, сроки пред
ставл ен и я отчетной документации.

П о р я д о к  составления, оформления, рассмотрения и у твер ж 
дения проектной документации определяется специальной ин
струкцией. На каж дый об ъ ек т  геологоразведочных работ со 
с т а в л я е т с я  отдельный проект. Н а  выполнение научно-исследо
вател ьски х, картосоставительских  и тематических работ вместо 
проекта р азр аб аты вается  программа, отличающаяся от про
екта меньшим объемом. Она содержит целевое задание, мето
дику проведения работ, организацию производства и сроки вы 
полнения работ, а т а к ж е  потребность в денежных средствах.

О б ъ е к т о м  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т ,  как 
правило, сл у ж и т локальный участок земной коры, характе
ризующ ийся общностью геологического строения и наличием 
перспектив обнаружения скоплений определенных видов полез
ных ископаемых. О бъектами геологоразведочных работ в за ви 
симости от стадии их производства могут быть: а) геологиче
ские и гидрогеологические регионы (крупные складчаты е струк
туры, щиты, провинции, бассейны , рудные пояса и т. п.) или 
их обособленные части; б) рудные и нефтегазоносные районы 
и структуры (блоки, п л о щ ад и ),  угленосные и водоносные б ас
сейны или их обособленные части (рудные узлы и зоны, угле
носные и торфяные площади, нефтегазоносные зоны и площади,



отдельные нефтегазоносные и водоносные горизонты); в) р у д 
ные поля и отдельные перспективные рудопроявления; г )  м е 
сторождения полезных ископаемых или их части, вк л ю ч ая  поля 
действующих и реконструируемых ш ахт и карьеров или их ч а 
сти, резервные участки и участки  прирезки к полям ш а х т  и 
карьеров; д) площади (участки) проведения геофизических, 
гидрогеологических, инженерно-геологических изысканий и д р у 
гих работ специального назначения; е) отдельные ск в а ж и н ы  
или группы скважин глубокого бурения на нефть и газ.

Пространственные границы об ъ ек тов  у стан авли ваю тся  с у ч е 
том геологических и географо-экономических факторов.

Д ля выполнения основных требований геологического п р о
ектирования (последовательное накопление и углубление с в е 
дений об объекте, равномерность полноты, д остоверн ость  и 
точность геологической информации, а т ак ж е  об эконом ично
сти геологоразведочного прои звод ства)  геологические и с сл е д о 
вания на каж дом  объекте проектируются по отдельным с т а 
диям.

П о д  с т а д и е й  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  пони
мается определенная часть общ его  процесса ге о л о го р а зве д о ч 
ных работ, при осуществлении которых на конкретном г е о л о 
гическом объекте решается геологи ческая задача, ограниченная 
действующими требованиями и конечным результатом стадии 
и позволяющ ая получить качественно новую и количественно 
наиболее полную и точную характеристику объекта при мини
мальных затр атах  всех видов ресурсов. Всего  в ы д ел я е тс я  в о 
семь стадий.

Стадия 1. Региональное геологическое изучение территории: 
а) региональные геолого-геофизические исследования м а с ш т а 
бов 1 : 1  000  000 и 1 :5 0 0  000, б) региональные геофизические, 
геологосъемочные, гидрогеологические и инженерно-геологиче- 
ские работы масш таба 1 : 2 0 0 0 0 0  ( 1 : 1 0 0  000 ) .

Стадия 2. Геологосъемочные работы м асш таба  1 : 5 0  000  
( 1 : 2 5  000)  с общими поисками.

Стадия 3. Поисковые работы.
Стадия 4. Поисково-оценочные работы.
Стадия 5. Предварительная р азведка .
Стадия 6. Детальная р азве д к а .
Стадия 7. Доразведка месторож дения.
С тадия 8. Эксплуатационная р азведка .
Проект составляется на срок, необходимый для вы полнения 

геологического задания, в п р е д е л ах  конкретного об ъ ек та  на о д 
ной из перечисленных стадий. Этот срок м ож ет п ревы ш ать 
календарный год. В  проектах, рассчитанных на н есколько  лет, 
выделяются объемы работ первого года. На выполнение к а ж 
дого геологического задания со с т а в л я е т ся  собственный проект, 
в котором предусматриваются в с е  необходимые виды основны х 
и вспомогательных работ, вк л ю ч а я  подрядные. О рганизации- 
соисполнители, осуществляющие подрядные работы, получаю т



геолого-производственные задания, являющиеся частью основ
ного геологического зад ан и я  на объект; стоимость подрядных 
р абот вклю чается в общ ую  смету.

2. С Т Р У К Т У Р А  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  П РО ЕК ТА

П роект  на геологоразведочны е работы состоит из следую
щих разделов:

1. Геологическое задание.
2. Географ о-экономическая характеристика района работ.
3. Обзор, анализ и оценка ранее проведенных исследований.
4. Геологическая, гидрогеологическая, геохимическая и гео

физическая характеристика объекта работ.
5. М етодика и объем ы  проектируемых работ, проект под

счета зап асо в  полезных ископаемых.
6. Особенности проектирования геологоразведочных работ 

по ви д ам  и учет условий их производства.
7. Мероприятия по охране недр и окружающей среды.
8. О храна труда и техника безопасности.
Н еотъемлемой частью  проекта, его продолжением является

см ета  затрат.
О сновой для составлен и я проекта служ ит г е о л о г и ч е 

с к о е  з а д а н и е ,  которое производственное геологическое объ
единение выдает подчиненным им экспедициям на основе пяти
летних планов работ. Геологическое задание дается  на каждый 
об ъ ек т  и предполагает проведение работ на одной стадии. О с 
нованием для выдачи зад ан и я  служит решение научно-техни
ческого совета П Г О . При проектировании детальной разведки 
оно согласуется  с представителем горнодобывающей органи
зации.

Геологическое задан и е содерж ит три раздела. В  первом р аз
д ел е  формулируются ц елевое назначение работ, определяемое 
стадией геологических исследований, и основные оценочные 
парам етры , которые вы т ек а ю т  из геологических особенностей 
о б ъ ек та  и требований промышленности к данному виду мине
рального сырья.

В о  втором р азделе у к а зы ва ю тс я  конкретные геологические 
зад ач и , присущие проектируемой стадии работ и специфиче
ские д л я  данного объекта. З д е сь  же определяются последова
тельность  и основные м етоды  решения геологических задач. 
В  третьем разделе перечисляю тся окончательные ожидаемые 
р езу льтаты , сроки выполнения задания и важнейш их его частей, 
у стан авл и ваю тся  формы отчетности.

В  г е  о г р а ф о - э к о н о м и ч е с к  о й  х а р а к т е р и с т и к е  
района работ у к а зы в а ю т с я  его административное положение, 
бли ж ай ш и е населенные пункты, орогидрография района, его 
рельеф, приводятся абсол ю тн ы е отметки и относительные пре
выш ения, обнаженность, расположение и водный режим рек и 
озер; при наличии многолетнемерзлых пород, явлениях карста,



оползней и т. д. дается их описание; к р атко  освещ аю тся к л и 
матические условия по сезонам, за л есен н ость  района; х а р а к 
теризуются возможные источники питьевого и технологического 
водоснабжения. В этом ж е  разделе п риводятся  экономические 
сведения о районе работ: наличие промышленности, м естон а
хождение и мощность источников электроэнергии, Л Э П , р а с 
положение магистральной и местной дорож ной сети и ее с о 
стояние по сезонам, наличие местных строительны х материалов, 
возможность на месте набора рабочих и аренды помещений д ля  
жилья и производственных целей, а т а к ж е  некоторые другие 
данные, влияющие на организацию геологоразведочны х работ.

Ц е л ь  о б з о р а ,  а н а л и з а  и о ц е н к и  р а н е е  п р о в е 
д е н н ы х  р а б о т  —  определение степени изученности объекта 
и обеспеченности работ топографическими картами, аэрофото
материалами и космическими снимками соответствую щ их м а с 
штабов с указанием степени их дешифрируемости. Особо у чи
тываются рекомендации Г К З  С С С Р  о направлении и методике 
изучения объектов. Приводятся данные о за т р а т а х  на ранее 
выполненные работы.

При изложении г е о л о г и ч е с к о й ,  г и д р о г е о л о г и ч е 
с к о й ,  г е о х и м и ч е с к о й  и г е о ф и з и ч е с к о й  х а р а к 
т е р и с т и к  о б ъ е к т а  р а б о т  д ается  кр аткое  описание д а н 
ных но его стратиграфии, тектонике, м агм ати зм у , вулканизму, 
полезным ископаемым и гидрогеологии; о свещ аю тся  условия и 
глубина залегания рудных тел, зал еж ей , п л астов и горизонтов. 
Приводятся у ж е имеющиеся сведения о морфологии орудене- 
ния, протяженности и мощности рудных тел , пластов, зал е ж е й , 
об их вещественном составе, технологических свойствах п о л ез
ных ископаемых, физико-механических св о й ст в а х  и гидрогео
логических особенностях горных пород, водообильности в о д о 
носных горизонтов, химическом составе  подземных вод. Д л я  
обоснования сметных расценок отмечаю тся возм ож н ы е геологи
ческие осложнения при бурении ск важ и н  и проходке горных 
выработок, выделяются категории и группы пород примени
тельно к действующим классификациям.

Приводятся данные, прямо или косвенно определяющие фи
зические свойства горных пород, р азви ты х в районе, а т а к ж е  
другие сведения, влияющие на выбор того или иного геофизи
ческого метода (или комплекса методов) в данном проекте. 
Освещ аются интенсивность, размеры, пространственная ориен
тировка ранее установленных геофизических и геохимических 
аномалий, приводятся суждения об их природе, глубине з а л е г а 
ния источников наблюдаемого аномального поля, о возможной 
связи аномалий с элементами геологических структур и телам и 
полезных ископаемых на объекте проектируемых работ.

В основном разделе проекта, посвящ енном м е т о д и к е  
п р о е к т и р у е м ы х  р а б о т ,  д етализирую тся  все положения 
геологического задания: формулируются конкретные задачи  
с привязкой к отдельным частям объекта. О пределяются виды,



методы и сп особы  выполнения геологоразведочных работ в со 
ответствии с методическими инструкциями, разработанными и 
утвержденными М ингео С С С Р  и ГК.З С С С Р  и регламентирую
щими направление, расположение, плотность (густоту) поиско
вых и р азведочн ы х сетей, точек наблюдения и опробования, 
способы отбора и обработки проб, а т а к ж е  методы их а н а 
лиза.

Доминирующие виды работ на стадиях региональных гео
логических исследований и мелкомасштабной геологической 
съемки территории —  дистанционные: космическая фотография 
и аэрогеологическая съ ем к а  территории с постоянной корректи
ровкой р езу л ьтатов  и последующей их заверкой методами н а
земных геолого-съем очны х исследований и полевых геофизиче
ских измерений. Н а  этой, самой ранней стадии работ получают 
геологическую информацию для построения долгосрочных прог
нозов и геологического районирования территории, позволяю 
щих установить перспективы на проведение дальнейших иссле
дований. Н а ст а д и я х  крупномасштабной геологической съемки, 
поисковых и поисково-оценочных работ основу исследований с о 
ставляю т съ ем очн ы е и поисковые маршруты, отбор специализи
рованных (геохимических, шлиховых, металлометрических 
и т. д.) проб; сгущ ается  сеть площадных исследований эл ек
трических, гравитационных и магнитных полей. Изучение глу
бинного строения территории, заверка и первичная оценка вы 
деляемых при поисках геофизических и геохимических анома
лий проводятся с помощью картировочного, структурного и 
поискового бурения, проходки большого числа поверхностных 
горно-разведочных выработок (канав и траншей), небольшого 
количества шурфов и их штолен с рассечками.

При п р о е к т и р о в а н и и  всех разновидностей работ на 
стадии поисков к конкретным площадям и участкам привязы
вается не менее 50 % объемов буровых, горнопроходческих и 
геофизических работ. Размещ ение остальны х 50 % обусловли
вается геологической информацией, поступающей в процессе 
поисков.

В  р езу льтате  крупномасштабной геологической съемки про
водится обоснованное выделение перспективных площадей для 
поисков, р а зб р а к о вы ва ю т ся  и завер яю тся  геофизические анома
лии. На поисковой стадии часть наиболее достоверных анома
лий переводится в разряд рудопроявлений; одновременно оце
ниваются прогнозные ресурсы до категорий Рг и Р ь  На поиско
во-оценочной стадии выделяю тся пригодные для разведки 
месторождения, где осущ ествляется предварительная оценка 
запасов полезны х ископаемых по категории Сг в геологически 
обоснованном контуре, а для остальных ресурсов —  по катего
рии Р[.

На м есторож дениях, получивших в поисково-оценочную с т а 
дию полож ительную  геолого-экономическую оценку, проводится 
предварительная р азведка , цель которой —  дальнейшее опреде



ление их масштабов и отбр аковк а ,  выявление технологических 
свойств полезного ископаемого и горно-геологических условий 
эксплуатации. Эта за д а ч а  решается преимущ ественно с по
мощью бурения, которое выполняется в к о м п л ексе  с к ар о т аж 
ными исследованиями и ограниченным объем ом  проходки под
земных горно-разведочных вы р аботок типа штолен или глубоких 
шурфов с рассечками. Гор н ы е работы в основном предназна
чены для детализации геометрии рудных тел, уточнения зо
нальности руд в поверхностной части м есторож дения и для от
бора технологических проб большого объема. Геолого-экономи- 
ческий результат предварительной разведки —  подсчет запасов 
категорий С 2 по всему месторождению и за п а с о в  категории С 1 
в пределах участков детализации.

Стадия детальной разведки предусмотрена т ол ьк о  на тех ме
сторождениях, для которых в технико-экономическом докладе 
(Т Э Д )  сделан вывод о целесообразности первоочередного про
мышленного освоения (передачи в эк сп л у ат ац и ю ).  Н аряду со 
значительным сгущением сети разведочных с к в а ж и н  и их бу
рением до современных глубин разработки месторож дений, на 
этой стадии выполняется значительный объем подземны х гор
ных работ, включая проходку штолен ш ахт с  системой квер
шлагов, штреков, восстаю щ их и т. д. Н ап р авл ен и е и сечение 
горных выработок проектируются с учетом во зм о ж н о го  исполь
зования их, при эксплуатации в качестве вск р ы ваю щ и х и под
ходных. Объем буровых и горно-разведочных р аб о т  должен 
быть достаточным для подсчета запасов п ол езн ы х ископаемых 
по категориям А, В и С ь  расширения перспектив месторож де
ния на флангах и глубоких горизонтах с наращ иванием  за п а 
сов категории С ь получения технологических параметров, 
а т а к ж е  гидрогеологической и инженерно-геологической х ар ак 
теристик месторождения.

При проектировании предварительной, д етал ьн ой  и после
дующих разведочных стадий все объемы б у р овы х, горнопро
ходческих и геофизических работ полностью расп р ед ел я ю тся  со
ответственно по конкретным скваж инам , в ы р а б о т к а м ,  профи
лям и точкам наблюдений, места залож ения которых точно 
указы ваю тся в проектах. При составлении р а з д е л а  методики 
в проектах на поиски и р а зв е д к у  основного полезного  ископае
мого необходимо соблю дать принцип комплексности и преду
сматривать в проекте наряду с основными о б ъ ем а м и  работ 
специальные исследования д л я  выявления и оценки попутных 
компонентов. В комплексе с основными поисковыми и разведоч
ными работами на объекте должно проектир оваться  такж е 
проведение гидрогеологических исследований, н аправленны х на 
обеспечение будущего горнодобывающего предприятия питье
вой и технической водой. В  проект за к л а д ы в а ю т ся  специальные 
работы по проверке на безрудность площадей, отводим ы х для 
строительства наземных сооружений будущего горн одобы ваю 
щего предприятия и его ж илищ но-коммунального комплекса,



проектируются такж е работы по поискам и разведке местных 
строй м атери ал ов (песок, гравий, глины и т. д .) .

И тогом  составления методического раздела является  пере
чень о б ъ е м о в  проектируемых работ по видам, методам и спосо
бам, которы й служит основанием для проектирования технико
экономических показателей проекта и составления сметы.

М етодический раздел в проектах на поисково-оценочные р а
боты на р азве д к у  и д ор азв ед к у  месторождений дополняется 
п од р азд ел ом  «Подсчет ож и д аем ого  прироста запасов полезных 
и скоп аем ы х». В  нем обосновы вается  ожидаемый прирост (пере
вод) з а п а с о в  полезных ископаемы х по месторождению с р аз
бивкой его по участкам, рудным телам и блокам. У казы вается  
начальное состояние зап асов  полезных ископаемых и ож и д ае
мые з а п а с ы  по объекту после выполнения проектируемых р а
бот. П о д сч е т  запасов полезных ископаемых производится с р аз
бивкой по категориям, а в необходимых случаях —  по типам, 
сортам руд  и способам отработки.

О сн о вн ая  цель при описании особенностей п р о е к т и р о 
в а н и я  р а б о т  п о  в и д а м  и у с л о в и я м  и х  п р о и з в о д 
с т в а —  обоснование выбора проектно-сметных норм времени, 
труда, транспорта и основных расходов, содержащ ихся в спе
циальных справочниках укрупненных сметных норм (С У С Н ).  
Д л я  этого  обоснования, а т а к ж е  для расчета технико-экономи
ческих показателей  проекта необходимо учитывать конкретные 
особенности объекта и условия выполнения каж дого вида про
ектируемых полевых работ, т а к  как нормативы С У С Н  значи
тельно дифференцированы в зависимости от условий работ.

Т ак ,  нормы на геологосъемочные и геофизические работы 
опр еделя ю тся  категорией слож ности геологического строения 
у частка  р а б о т  и проходимостью местности, нормы на проведе
ние горно-разведочных вы р аботок  — их сечением, типом приме
няемого оборудования, видом крепления и т. д. Наиболее 
сильно дифференцированы нормы на разведочное бурение. 
П р и н и м аю тся  во внимание следующ ие восемь факторов:

1) ви д  бурения —  колонковое, бескерновое, ударно-канатное, 
ш нековое; 2 )  диаметр ск важ и н : для вращательного бурения — 
три группы, для ударно-канатного — шесть групп; 3) место з а 
лож ения ск важ и н  —  с поверхности земли, подземные; 4) на
правление ск важ и н  —  вертикальные, наклонные; 5) располож е
ние с к в а ж и н  на участке —  групповые, одиночные; 6) тип буро
вой у ст ан ов к и  —  стационарная, передвижная, самоходная; 
7) тип в р а щ а т е л я  станка —  шпиндельный, роторный; 8) вид 
энергоснабж ения —  государственная электросеть, стационарная 
электростанция, индивидуальные электростанции, двигатели 
внутреннего сгорания.

К р ом е того, нормы на бурение скважин подлежат коррек
тировке в сл у чае отклонения условий работ от нормализован
ного уровн я (наличие многолетнемерзлых пород, сложные у с
ловия о тб о р а  керна и т. д .) .



В данном разделе проекта кратко, но с достаточной сте
пенью детальности и злагаю тся  текстовые сведения о группи
ровке проектируемых выработок, определяются м еста  их за л о 
жения, обосновывается выбор наиболее прогрессивных типов 
оборудования, технологических схем и способов работ. Опреде
ляются объемы и способы проведения вспом огательн ы х работ. 
Например, для скважин —  это диаметры труб д л я  крепления 
скважин и объемы этих работ, интервалы цементирования, спо
собы монтажно-демонтажных работ и перевозки буровых у ста
новок на участке.

Д л я  работ, требующих применения авиации (аэрови зуал ь
ные облеты территории, инструментальные аэрогеофизические 
измерения и т. д .) ,  обосновывается тип са м о л ет а  или верто
лета, количество летных часов, места промежуточных посадок 
и т. д. Особое внимание уделяется  аргументации применения 
электронно-вычислительной техники при полевы х и кам ераль
ных исследованиях. О сновные требования к порядку изложения 
и содержанию текста данного раздела приведены в специаль
ной отраслевой инструкции по проектированию.

Ввиду сложности технологии и организации проведения 
подземных горнопроходческих работ, а т а к ж е  необходимости 
детальной проработки вопросов техники безопасности эта часть 
раздела проекта составля ется  группой сп ециалистов по осо
бым инструкциям и методическим документам и оформляется 
в виде приложения к общ ему проекту.

В  некоторых П Г О  наряду с составлением р а з д е л а  проекти
рования буровых работ р азр аб аты ваю тся  геолого-технические 
карты ( Г Т К ) ,  представляющие собой геологическую карту об ъ 
екта с нанесенными на нее проектными ск важ и н ам и  и геолого
производственной информацией, которая вк л ю ч ает  места на
хождения зон геологических осложнений; расположение и 
сроки занятости площадей сельскохозяйственными культурами; 
трассы оптимальных вариантов перевозок буровы х, прокладки 
временных ответвлений дор ог к ним, линий электропередач, 
полевых водопроводов, насосных и трансформаторных под
станций.

Техническая часть карты состоит из типовых проектных 
геологических разрезов по группам скважин, на которые нано
сятся подробные технологические указания о р еж и м ах  буре
ния, типах бурового инструмента, интервалах обсадки, цемен
тирования и тампонирования; параллельно р азр аб аты в аю тся  
типовые схемы ликвидации осложнений, крепления скваж ин и 
ликвидационного тампонирования скважин.

Н аряду с собственно геологоразведочными работами про
ектом предусматривается строительство производственных з д а 
ний и сооружений, необходимых для выполнения геологических 
исследований. Особо вы деляется  группа объектов, технологи
чески связанных с проведением полевых работ: вы рубка леса, 
расчистка и планировка площ адок под буровые и д л я  закладки



устьев горных выработок, сооружения ответвлений дорог от м а 
гистралей, прокладка линий электропередач, полевого водопро
вода, св я зи  и т. п. Обоснование проектирования строительства 
этих об ъ ек то в  ведется совместно с проектированием полевых 
работ. Технико-экономические расчеты на остальной объем 
строительства  производственных зданий и сооружений приво
д ятся  в особом  подразделе.

В  св я з и  со значительным возрастанием роли социальных 
факторов в развитии геологической службы и увеличением доли 
капитальны х средств, вк л ад ы ваем ы х  в жилищно-коммунальное 
хозяйство  отрасли, введен особый порядок проектирования и 
составления смет на обустройство (новое строительство) баз 
(б азо вы х  поселков) геологических организаций.

На этот  вид работ со став л я ет ся  отдельный проект строи
тел ьства  капитальных ж и лы х зданий, зданий культурно-быто
вого (ш кол ы , детские сады, столовые, магазины) и производ
ственного назначения со всеми сопутствующими сооружениями 
(водопровод, канализация, с в я з ь  и т. д.) по общегражданским 
нормативам. В  этом проекте предусматривается весь комплекс 
работ, начиная с отвода земельного участка и проведения ин
женерно-геологических изысканий. Он включает строительные, 
монтаж ны е и пусконаладочные работы, а т ак ж е  затраты  на 
благоустройство и озеленение территории базового поселка. 
К проекту на обустройство составляется  отдельная смета по 
полной номенклатуре. Р асчеты  технико-экономических п оказа
телей строительства и его стоимости производятся по норма
тивам специального С У С Н а на строительство зданий и соору
жений.

В  особый подраздел вы деляется  такж е проектирование 
транспортировки грузов и персонала. Основой для проектиро
вания транспортных работ сл у ж и т составление рациональной 
схемы грузоперевозок, в которой показаны все пункты погрузки 
и р азгр узки грузов, расстояния между ними, характеристика 
дорог, водный режим рек, типы транспортных средств. По нор
мативам специального сборника отраслевых норм на эксп лу а
тацию собственного транспорта определяется суммарный вес 
всех грузов, необходимых д ля  производства каждого проекти
руемого вида работ. О пределяется объем грузов, подлежащих 
транспортировке собственным автотранспортом и наемными ви
дами транспортных средств: авиационным, железнодорожным 
и др.

Количественные характеристики каждого вида геологораз
ведочных работ и условий их выполнения заносятся в типовые 
таблицы, с помощью которых считываются затраты времени. 
Формы таки х таблиц но к а ж д о м у  виду работ приведены в спе
циальных м акетах  проектов, разработанных научно-исследова
тельскими организациями отрасли на проектирование той или 
иной стадии геологических исследований. В  специальных т а б 
лицах производится т ак ж е  расчет затрат труда для обоснова



ния численности будущего подразделени я —  исполнителя г е о л о 
гического задания и затрат производственного транспорта.

В  специальном разделе проекта освещ аю тся вопросы о х 
р а н ы  н е д р  и выполнения экологических требований по с о 
хранности окружающей среды. В  проекте у к азы ваю тся  р а з 
меры площадей (в пределах норм, регламентированных О С Т  
41-98 -74 ) ,  предназначенных д ля  размещ ения буровых, рабочих 
площадок и дорог, проходки н азем н ы х горноразведочных в ы 
работок и др. Определяются объем ы  вырубки деревьев, п р е д у 
сматривается съем и складирование плодородных слоев почвы 
с занимаемых площадей. В  проект и смету вклю чаю тся р а с 
четы платы за  лес, суммы возм ещ ения ущерба, причиненного 
занятием земель, стоимость рекультивации земель, ликвидации 
последствий взрывов, рытья котлованов, траншей и т. д. О с о 
бое МеСТП Д ЧТПМ ПЯЧПРТТР птппгтнтрп пппр]/Фиппппт,тт,п л ^-  ------------- -- V, » Л V Л  1 Ь р ^ и а п п г и  н и

охране подземных вод, ликвидационному тампонированию 
и разделению водоносных горизонтов, вскрытых разведочны ми 
скважинами, вопросам сбора и о твод а  шахтных вод и воды , 
полученной при откачках из гидрогеологических скважин.

Заканчивается  проект разделом , посвященным описанию н е
обходимых мер по о х р а н е  т р у д а .

3. С О С Т А В Л Е Н И Е  С М Е Т  НА П Р О И З В О Д С Т В О  
Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  РАБО Т

Д л я  определения нормативной стоимости ге ологор азвед оч 
ных работ составляется с м е т а  —  особый финансовый д о к у 
мент, в котором на основании о тр а сл евы х  нормативов о п р е д е 
ляется полная сметная стоимость выполнения всех собственно 
геологоразведочных и сопутствующих им работ и затр ат, п р е 
дусмотренных проектом. В табл. 5 приведена итоговая ф орма

Т а б л и ц а  5

Итоговая форма сметы (форма СМ 1)

Номер
строки Наименование работ и затрат

П олная
сметная

стоимость,
руб.

1 Собственно геологоразведочные работы ;  ¿ З Х & У
2 Сопутствующие работы и затраты —  всего

В том числе:
3 Строительство временных зданий и сооружений
4 Транспортировка грузов и персонала партий и экспедиций ИГО'З 1
5 Охрана недр и окружающей природной среды
6 Производственные командировки —
7 Полевое довольствие, доплаты, компенсации //1 2  /
8 Резерв 3  3  Ь 1

9 И т о г о : -
10 Работы, рыполняемые подрядным способом 4 1 ?



Т а б л и ц а  6
Сводный расчет сметной стоимости геологоразведочных работ (форма СМ 2)

Наименование работ и зат р а т

о
ч
<я
е*

К *
к о
X
ш
й> а
2 *

о П

а* а а
к г *
X <и

*  Ео
ш О £  2

У К Р  (ПКР) 
единичная 

сметная 
расценка

! в  5  » £ Р*

Сметная
стоимость

объема
работ

а 3
о
ХХ а а*ч
О (У К 2 "я * X £
2 к Яо £ о.

со я 
и  2  со

1

2

3

4

5
6 

21

22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

32
33
34

I . Собственно геологоразведоч
ные работы — всего 
Подготовительный период и про
ектирование
Полевые работы — всего 
В том числе по видам и методам: 

геологосъемочные и поисковые 
работы
геофизические работы 
разведочное бурение и т. д. 

И т о г о  сметная стоимость по
левых работ и временных соору
жений, технологически связан
ных с производством полевых ра
бот
Организация работ 
Ликвидация работ 
Лабораторные и технологические 
исследования
Камеральные и издательские ра
боты
Тематические (опытно-методиче
ские) и картосоставительские 
работы
Утверждение отчетов в Г КЗ СССР, 
Т К З, составление ТЭДов и кон
диций
Консультации, экспертиза, ре
цензии на отчеты
II . Сопутствующие работы и за
траты — всего
Строительство временных зданий 
и сооружений 
В том числе: 

транспортировка вахт и про- 
тиволавинные мероприятия 

Транспортировка грузов и пер
сонала партий и экспедиций 
В том числе авиационном транс
портом
Охрана недр и окружающей среды 
Производственные командировки 
И т о г о :



Наименование работ и затрат

У К Р  (ПКР) 
единичная 

сметная 
расценка

¿.3
а &* к 
й) в*
0

5 н2 2«
°  н  £*

2 я со 2  со

Сметная
стоимость

объема
работ

О)
О .2

а я
V  ЕР Чи 01

М|не н2  ̂(В 2 п

35 Полевое довольствие
36 Премии
37 Доплаты
38 Резерв
39 Кроме того, работы, выполняе

мые подрядным способом:
геофизические 
топографо-геодезические 
лабораторные и т. д.

40 Всего по объекту

П р и м е ч а н и е :  Стоимость геологосъемочных, поисковы х, гидрогеологических, 
геофизических, горнопроходческих и буровых работ показы вается без разбивки по кате
гориям пород, интервалам глубин, площадям сечений выработок

сметы, а в табл. 6 —  форма сводного р асчета  сметной стоимо
сти по всей номенклатуре геологоразведочных работ.

Расчет сметной стоимости отдельных видов геологоразве
дочных работ д ел ается  на основе см етн ы х норм СУСНов, с о 
ставленных по следующим калькуляционным статьям  основных 
расходов:

1. Основная заработная  плата И Т Р  и рабочих, выполня
ющих основной вид работ.

2. Дополнительная заработная плата тех ж е  рабочих и И Т Р .
3. Отчисления на социальное страхование от суммы первых 

двух статей.
4. Материалы.
5. Энергетические затраты (электроэнергия, горюче-смазоч

ные материалы, сж аты й  воздух, во д а) .
6. Амортизация основных средств.
7. Износ сменного оборудования и инструмента, быстроиз- 

нашивающегося и малоценного инвентаря.
8. Услуги собственных подсобно-вспомогательных произ

водств и со стороны.
9. Производственный транспорт, действую щ ий в пределах 

участка работ.
Статьи 5, 8 и 9 —  комплексные, так  к а к  в их состав наряду 

с материальными затратами входит за р а б о т н а я  плата всп ом о
гательного (по отношению к основному виду работ) персонала,



участвующего в вы работке электроэнергии и сж атого воздуха, 
в ремонте оборудования и транспортном обслуживании.

Сметная стоимость расчетной единицы каж дого вида работ 
(станко-смены бурения, бригадо-смены горноразведочных р а
бот, бригадо-месяца лабораторных исследований и т. д .) опре
деляется по укрупненной номенклатуре, состоящей из трех 
собирательных статей : «Заработная плата», «Материальные з а 
траты» и «Амортизация».

Статья « З а р а б о т н а я  плата» включает затраты по сл ед у ю 
щим калькуляционным статьям основных расходов: 1, 2, 3 и 
зарплатной части статей 5, 8, 9.

Статья «М атериальны е затраты » —  все расходы по кал ь
куляционным ст а т ь я м  4 и 7, а т ак ж е  материальную часть р ас
ходов из статей  5, 8 и 9. Статья «Амортизация», кроме расхо
дов по калькуляционной статье 6, вклю чает такж е затраты на 
амортизацию производственного транспорта из статьи 9.

Ввиду разн ообрази я  географо-экономических и организаци
онных условий проведения геологоразведочных работ в различ
ных районах страны  сметные нормативы корректируются с по
мощью системы поправочных коэффициентов.

Р азм ер районного поправочного коэффициента к статье 
«Заработная п л а т а »  изменяется от 1 д ля  организаций, распо
ложенных в европейской части С С С Р  (исключая Карельскую 
А С С Р  и А рхангельскую  область) и в Зак авк азье ,  до 2 —  для 
экспедиций, работаю щ их на Чукотке и на островах Северного 
Ледовитого океана. Сметные затраты  по этой статье коррек
тируются т а к ж е  при работе в высокогорных условиях (начи
ная от абсол ю тн ы х отметок 1500 м и вы ш е) .  Размер этой кор
ректировки к олеб лется  от 15 до 40 % от основного норматива. 
При выполнении работ в пустынных и безводных районах про
изводится дополнительная корректировка зарплаты на основе 
специальных расчетов.

Статьи «М атериальны е затр аты » и «Амортизация» коррек
тируются с пом ощ ью  коэффициентов, учитывающих транспорт
но-заготовительные расходы — /Стзр. Эти коэффициенты учи
тывают р асходы  по доставке материалов и оборудования от 
поставщика до ск л ад ов  (прирельсовых баз, пристаней, поса
дочных пл ощ адок) П Г О  или экспедиций (рис. 17),  расходы по 
содержанию этих складов, а т ак ж е  оплату услуг снабж енче
ских и транспортных организаций за  хранение, упаковку, тару, 
погрузку и разгр узку . Р азмеры  транспортно-заготовительных ко
эффициентов за в и с я т  от местных экономико-организационных 
условий геологических организаций и устанавливаю тся р а з 
дельно для к а ж д о го  П Г О  или крупного территориального рай
она. Например, д л я  П Г О  «Центргеология» они составляют 8 %  
от основных р асход ов  по статье «М атериальные затраты » и 
2,4 % от р асхо д о в  на амортизацию, а для экспедиций П Г О  
«С еввостгеология» —  26 ,7  и 9,3 % соответственно.

Д л я  большой группы основных и сопутствующих геолого-



Рис. 17. Схема транспортировки грузов в геологоразведочных организациях:
I — транспортно-заготовительные; 2 — транспортировка грузов и персонала; 3 — про- 
изводственный транспорт

разведочных работ (все тематические и сследования, опытно
методические работы по освоению новой техники и новой т е х 
нологии; затраты, связанны е с охраной недр и окружаю щ ей 
среды; работы, время и р асходы  на выполнение которых це
ликом зависят от конкретных условий, о п ределяем ы х лишь 
в данном проекте) нормы в С У С Н ах  отсутствую т. В  этом сл у 
чае сметная стоимость определяется по особым сметно-финан
совым расчетам, при составлении которых м огут использо
ваться общие и местные трудовы е нормативы времени и м ате
риальных затрат. В  отдельных случаях проводятся  специальные 
наблюдения за  аналогичной работой в тех ж е  условиях.

На сумму основных р асходов по каж дом у  виду геологораз
ведочных работ начисляются накладные р асхо д ы , учиты ваю 
щие затраты геологической производственной организации на 
общепроизводственные и общехозяйственные н уж д ы .

В  состав общепроизводственных расходов геологических ор
ганизаций входят затраты некапитального х а р а к т е р а  на охрану 
труда и технику безопасности, предусмотренные О С Т  41-01- 
231-83, на износ спецодежды, расходы по под готовк е и повы
шению квалификации работников, включая з а т р а т ы  на обуче
ние студентов, командированных от производства в высшие и 
средние учебные заведения, расходы на производственны е прак
тики студентов и на организацию общ ественного питания по
левых работников,



О бщ ехозяйственны е р асходы  включают все виды зарплаты 
административно-хозяйственного и обслуживающ его персонала 
экспедиций, затр аты  на содерж ание производственных зданий, 
кан ц елярски е и почтово-телеграфные расходы административ
ного персон ал а , затраты  на содерж ание вышестоящих органи
заций ( П Г О )  и диспетчерской служ бы , а такж е отчисления для 
премирования работников за  создание и внедрение новой тех
ники. К р о м е  этого, накладные расходы содержат, в виде осо
бых отчислений, суммы на проведение экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности и на разработку 
местных нормативов на трудовы е процессы. Отдельной строкой 
в н ак л ад н ы х  расходах предусмотрены затраты на финансиро
вание опытно-конструкторских работ, на освоение новой тех
ники.

П р ед ельн ы е общие нормы накладных расходов и их р ас
пределение по отдельным статьям  зависят от географо-эконо- 
мических условий района расположения геологических органи
заций и видов выполняемых ими работ. Они колеблются от 
13,2 % Для геологических экспедиций Мингео Узбекской С С Р  
до 31,1 % д л я  экспедиций П Г О  «Камчатгеология».

В  к а ч е с т в е  примера приведем структуру накладных р асхо
дов по отдельны м  статьям д л я  геологических экспедиций П Г О  
«Ц ентргеология». О бщ ая норма накладных расходов со став
ляет 1 9 , 6 % ,  в том числе на общепроизводственные расходы 
выделено 2 , 5 % ,  общ ехозяйственные расходы —  1 4 ,4 %  и отчис
ления р азн ого  рода —  2 , 7 % -  И з  общей нормы накладных р ас
ходов 2 ,4  % п од леж ат передаче в распоряжение вышестоящих 
организаций (общ еотраслевые расходы на подготовку кадров, 
обеспечение техники безопасности, экспертизу проектов и смет 
финансирования опытно-конструкторских работ по новой тех
нике и т. д . ) .  Последним элементом сметной стоимости я вл я 
ются п л ан овы е накопления, обеспечивающие геологической 
производственной организации необходимую среднюю х о зр ас
четную рентабельность. Они составляю т 14 % от суммы основ
ных и н акл адн ы х расходов. Наличие плановых накоплений 
в см ете  п озвол я ет  геологической производственной организации 
иметь ср е д ст в а  для платеж ей в бюджет за пользование произ
водственны ми фондами, оплачивать проценты за банковский 
кредит, д е л а т ь  отчисления в фонды экономического стимулиро
вания, а т а к ж е  возмещ ать затр аты  по содержанию жилищно- 
комм унального  хозяйства, пионерских лагерей, оплачивать ре
монт автом обильны х дорог общего пользования. Д л я  расчета 
сметной стоимости по отдельным видам геологоразведочных 
работ и спользуется  специальная форма (табл. 7 ) .

П ом и м о решения чисто проектных задач, сметные расчеты 
могут сл у ж и т ь  для определения плановой производительности 
труда при работе по данному проекту. Д ля  этого в составе 
сметной стоимости каж дого вида работ выделяется весьма в а ж 
ная д л я  экономики геологоразведочных работ величина —  нор-



Т а б л и ц а  7
Сметная стоимость (в  руб.) расчетной единицы (ст .-см ен ы , приборо-смены и д р .)  
(форма СМ 5)

(вид работ)
по СУСН, выпуск --------------------

поправочные коэффициенты ------------------- -

(способ работ) 
Номер таблицы СУСН

Номер
строки Статья расхода

’ * **

Норма по 
СУСНу

Норма по 
СУСНу с уче
том поправоч
ных коэффи

циентов

1 2 3 4

14
15
16

Заработная плата и отчисления на соцстрах
Амортизация
Материальные затраты

13 И т о г о  основных расходов (строки 14 +  
+  15 +  16)

18
19

Накладные расходы (%)
В том числе зарплата и соцстрах

20 И т о г о  основных и накладных расходов

21
22

В том числе зарплата и соцстрах 
Плановые накопления (% )

23 И т о г о  по расчету

24 В том числе нормативные чистые затраты 
(21 -|- 22)

мативные чистые затраты. Они со сто я т  из суммы сметных з а 
трат на основную и дополнительную заработную  плату, о т ч и 
слений на социальное страхование и плановы х накоплений (с м .  
строку 24 в табл. 7 ) .

Основное направление соверш енствования процесса с о с т а в 
ления смет д олж но идти по пути применения укрупненных 
комплексных расценок (У К Р ) .  С ущ ность их разработки з а к л ю 
чается в составлении укрупненных комплексов ге о л о го р азве
дочных работ путем объединения одного основного вида р а б о т ,  
проведение которого обеспечивает получение геологической 
информации (бурение скважин, проходка горноразведочных 
выработок и т. д.) с несколькими видами вспом огательн ы х 
и сопутствующих работ, технологически связанными с о с н о в 
ными. Например, для укрупненного проектирования бу р о вы х  
работ рекомендуется создание следую щ его  комплекса: а )  о с 
новной вид работ —  бурение ск в а ж и н ; б) вспомогательные и 
сопутствующие работы —  м о н т а ж — д ем о н таж  оборудования;



геофизические и гидрогеологические исследования в скважинах; 
слож ное тампонирование скважин; цементирование скважин; 
сооружение и п ер евозка  буровых вышек; отбор и обработка 
проб; сокращение керна; топографо-геодезические работы 
(в к о м п л ек се) ; планировка площадки; постройка временных 
зданий и сооружений, технологически связанны х с бурением 
скваж и н  (строительство отводов временных дорог, низковольт
ных Л Э П , полевого водопровода и т. д .) .

На каждый такой комплекс работ состав л я ется  укрупнен
ная комплексная расц ен ка  (У К Р ) .  Е е  величина складывается 
из базовой сметной стоимости натуральной единицы основного 
вида работ (в данном случае 1 м бурения скваж ин) и суммы 
стоимости остальны х комплексируемых видов работ, взятых 
в  определенных соотнош ениях к стоимости основного вида 
работ, фактически сл ож и вш и х ся  на этом или аналогичных объ 
ектах за два-три предш ествующ их года. Созданные таким об 
разом У К Р  сводятся  в каталоги, которые периодически попол
няются при возникновении новых комплексов работ или при 
изменении условий производства.

Д л я  усоверш енствования процесса составления смет на гео
логосъемочные р аботы  по аналогичной методике р азрабаты ва
ются порайонные комплексны е расценки ( П К Р ) ,  представляю
щие собой сметную  цену выполнения геологоразведочного 
задания в целом, вы р аж ен н ую  в рублях за  1 м2 групповой гео
логической съемки со  всеми сопутствующими работами, вклю 
чая бурение картировочных скважин. П К Р  действуют в пре
д ел ах  определенного достаточно крупного геолого-экономиче- 
ского района, выделенного по принципу общности факторов, 
влияющих на сметную  стоимость работ. Проектирование и со
ставление смет с применением У К Р  и П К Р  позволяют сущест
венно уменьшить количество проектно-сметных расчетов и 
упростить их. В кл ю чен и е в единую расценку основного и сопут
ствующих видов р аб от  стимулирует исполнителей на во зм о ж 
ную экономию последних при неизменном количестве получае
мой геологической информации.

Применение У К Р  резко сокращает трудоемкость расчетов, 
создает возм ож ность многовариантного проектирования и эко
номического сопоставления эффективности различных проект
ных вариантов методики выполнения геологического задания.

Сметные затр аты  по целому ряду позиций сметы исчисля
ются в процентном отношении к базовым суммам расходов на 
основные виды работ. Т а к  определяются затр аты  на процессы 
организации и ликвидации работ, на некоторые камеральные 
работы, на премии рабочим из фонда зарплаты, на резерв, до
платы, включая н ад бав к и  за  работу на Крайнем Севере.

Лимиты этих р асхо д о в  фиксируются инструкциями или оп
ределяются статистикой фактических бухгалтерских данных 
геологической организации. Например, в смету отдельной стро
кой в размере 3 — 6 % (в зависимости от стадии геологоразвс- 
94 , } , .  - .



дочных работ) от сметной стоимости всех проектируемых р а
бот включается резервная сум м а денежных ср ед ств ,  предназ
наченная для оплаты расходов, необходимость которых не мо
гла быть учтена при составлении проекта и вы я в и л а сь  только 
в процессе его выполнения. Т а к  подлеж ат о п л а т е  за  счет ре
зерва работы по преодолению непредвиденных геологических 
осложнений (обвалы, карсты, трещиноватость, газопроявления 
и т. д .) ,  работы по восстановлению  производственны х объектов, 
разрушенных в результате наводнений, паводков, селей и дру
гих неблагоприятных явлений природы, вк л ю ч а я  дополнитель
ные меры по охране окруж аю щ ей среды.

Создание продуманной схемы  снабжения, складирования и 
перевозок грузов, а т а к ж е  поддержание рациональной работы 
транспорта стабилизирует расходы на транспортировку гру
зов от поставщиков до б а зо вы х  складов и п озвол я ет  перейти 
к расчету ее сметной стоимости такж е по стабильному* про
центу от стоимости основных видов геологоразведочны х работ.

Проекты составляю тся непосредственно в экспедициях спе
циальными группами, в которые входят геологи, технологи (по 
буровым, горным, геофизическим и гидрогеологическим рабо
там ) и экономисты. П осле проверки и уточнения проектных 
данных специалистами выш естоящ ей организации (П Г О )  р а
ботниками специального сметного подразделения планового от
дела экспедиции подготавливаю тся сметные и сметно-финан
совые расчеты.

Проектно-сметная документация р ассм ат р и вае тся  на науч
но-технических советах и у тверж дается  р уководством  на р а з 
ных уровнях.

Так, в случаях сметной стоимости проекта св ы ш е  5 млн. руб. 
(особо важные объекты) см ета у тверж д ается  Мингео С С С Р ; 
при стоимости от 3 до 5 млн. руб.—  республиканскими мини
стерствами геологии и всесою зными объединениями; от 0,5 до 
3 млн. руб. (наибольшее количество п р о е к т о в ) — П Г О ; про
екты стоимостью менее 500  тыс. руб. у т в е р ж д а ю т ся  непосред
ственно в геологических экспедициях.

Д л я  получения высокого качества и методического едино
образия составления проекта вся проектно-сметная докумен
тация подвергается экспертизе в специально сформированных 
экспертных территориальных и центральных подразделениях.

Значительный объем и однообразие вычислений делаю т про
ектно-сметные расчеты первоочередным о бъек том  д ля  ав т о м а 
тизации. Многочисленные исследования подтвердили эффек
тивность механизации и автоматизации вы полнения расчетов 
проектных показателей и сметной стоимости геологор азведоч 
ных работ. При этом достигается  ощутимая экономия времени 
квалифицированного персонала, исклю чаю тся нередкие при 
ручном счете ошибки в вычислениях. Н аличие всего массива 
норм в памяти Э В М  позволяет  такж е, кром е производства 
обычных расчетов, быстро составлять У К Р ,  р ассчи ты вать  л ю 



бое коли чество  проектных вариантов, отличающихся как по 
времени выполнения, так и по стоимости. Машинный расчет 
проектно-сметных показателей м ож ет быть дополнительно об
легчен путем разработки эмпирических зависимостей (в виде 
формул) м е ж д у  нормами, условиями производства работ и ис
комыми проектными показателями. Сущность методики состоит 
в построении кривых изменения нормативов под влиянием из
менения условий работ. Р а б о т а  по механизации и автом ати за
ции проектно-сметных расчетов по планам развития системы 
«А С У -Г ео л о ги я »  подлежит заверш ению  в X II  пятилетке.

Г л а в а  III
П Л А Н И Р О В А Н И Е  Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х
Р А Б О Т

1. О С Н О В Ы  П Л А Н И Р О В А Н И Я

П ланирование —  основной метод осуществления экономиче
ской политики Коммунистической партии С С С Р, направленной 
на всесторонний подъем производительных сил общества и все 
более полное удовлетворение материальных и духовных по
требностей народа. С помощью планирования государство уп
равл яет  сл о ж н ы м  процессом общественного труда, организует 
и регулирует производство, распределение и обмен материаль
ных благ.

П ланирование позволяет гармонично развивать все отрасли 
производства  и сферы обслуживания, науку и культуру, ис
п ол ьзовать  финансовые, материальные и трудовые ресурсы 
в соответствии с важнейшими социально-экономическими з а д а 
чами того или иного периода; устанавливать необходимые для 
этого м е ж -  и внутриотраслевые пропорции, рационально р а з 
мещ ать производительные силы, обеспечивать высокую эконо
мическую эффективность общественного производства. Б л а г о 
даря научно обоснованному планированию, создается объек
тивная в о зм о ж н о ст ь  своевременно выявлять объем и структуру 
общ ественны х потребностей, правильно оценивать имеющиеся 
и предвидимые ресурсы для все  более полного удовлетворения 
потребностей.

П л ан ы  геологоразведочных работ являются составной 
частью пл ан ов развития народного хозяйства страны. Они р а з
р а б а т ы в а ю т с я  на основе принципов и методов, единых для 
планирования всего народного хозяйства. Основы социалисти
ческого планирования были разработаны В. И. Лениным. 
С учетом практики составления планов развития народного 
хозяйства  С С С Р  вы деляю тся следующие основные принципы 
социалистического планирования:

П а р т и й н о с т ь  п л а н о в  отр аж ает  единство политики и 
экономики, определяет направленность народнохозяйственных



планов на решение задач, поставленны х перед советски м  н а 
родом Коммунистической партией. Планирование оп и рается  на 
ленинское положение, согласно которому « . .  .программа п а р 
тии не м ож ет оставаться только программой партии. Она д о л 
жна превратиться в программу нашего хозяйственного ст р о и 
тельства. . .»  *.

В  соответствии с принципом н а у ч н о й  о б о с н о в а н н о 
с т и  п л а н о в  народнохозяйственные планы дол ж н ы  с о с т а в 
ляться с учетом изучения и познания объективных зак о н о в  р а з 
вития социалистической экономики, достижений науки и т е х 
ники. На сл у ж бу  научному обоснованию  н арод н охозяй ствен 
ных планов поставлен богатый арсен ал  общ ественных н ау к ,  
которые непрерывно соверш енствуют научную б а зу  п л ан и р о
вания и методы разработки планов. Д л я  научной о б осн ован н о
сти планов геологоразведочных работ большое значение и м еет  
выявление тенденций и перспектив развития д обы ваю щ и х о т 
раслей промышленности и отдельны х предприятий. В  с в я з и  
с длительным сроком освоения минерально-сырьевых б аз  п л а 
нирование геологоразведочных р абот  базируется на изучении 
более долговременных тенденций и перспектив развития н а р о д 
ного хозяйства , чем это принято в других его отр аслях. В  этом  
его особенность.

Принцип д е м о к р а т и ч е с к о г о  ц е н т р а л и з м а  п р е д 
полагает сочетание централизованного планирования с х о з я й 
ственной самостоятельностью отдельны х звеньев экономики.

Следует отметить, что часто  изменяю щ аяся п отребн ость  
в тех или иных полезных ископаем ы х, необходимость в ы б о р а  
из большого числа месторождений наиболее ценных д ля  о с 
воения, вероятностный характер конечных результатов г е о л о 
гических исследований п р едп олагаю т возрастание роли ц ен 
трализованного управления и планирования ге о л о го р азве д о ч 
ных работ по сравнению с другими отраслями. В  то ж е  в р е м я  
разбросанность геологических организаций, базирование их 
в местах, где отсутствуют транспортные магистрали, н е д о с т а 
точно хорошо налаженная с в я з ь  их с органами у п р авл ен и я  
требуют расширения хозяйственных прав геологических о р г а 
низаций. Несмотря на улучшение сочетания ц ен трализованного  
планирования с инициативой и сам остоятельностью  ге о л о ги че
ских организаций, эти вопросы требую т дальнейшей р а з р а 
ботки.

Д и р е к т и в н о с т ь  о с н о в н ы х  п л а н о в ы х  з а д а 
н и й  означает, что народнохозяйственные планы имеют си л у  
закона и адресованы конкретным исполнителям. Д л я  о с у щ е 
ствления этого принципа на практике необходимо п р ав и л ьн о е  
сочетание общегосударственных интересов с интересами о т 
дельных предприятий и организаций.

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 42, с. 157.
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У в я з к а  различных планов в единой системе народнохозяй
ственного планирования обусловлена единством всего процесса 
социалистического расш иренного воспроизводства.

У в я з к а  и согласован и е планов —  наиболее сложные проб
л е м ы  планирования. П л а н ы  геологоразведочных работ всегда 
у в я зы в а ю т с я  с планами р азви ти я добывающих отраслей. Планы 
отд ел ьн ы х геологических организаций, работающ их в районах 
действую щ их и строящ ихся  добывающих предприятий, должны 
бы ть у вязан ы  с планами этих предприятий. В о  избежание лиш
них или преж девременны х затр ат  особенно тщательно согла
со в ы в а ю т с я  планы д ет ал ьн ы х  разведочных работ. По суще
ствую щ и м  требованиям детальная разведка месторождений 
нефти, природного г а з а  и твердых полезных ископаемых, за 
исключением небольших россыпных месторождений золота и 
о л о в а ,  а т а к ж е  м есторож дений строительных материалов и 
торфа предусматривается  в планах геологоразведочных работ 
ли ш ь по согласованию  с соответствующими отраслевыми ми
нистерствами С С С Р .

Принцип п е р с п е к т и в н о с т и  (ведущей роли перспектив
ных планов) вы текает  из сложности решаемых социальных и 
экономических зад ач ,  котор ая  обусловливает большие сроки 
р а б о т  со созданию, внедрению и использованию результатов 
научно-технического прогресса. Особенно большое значение 
и м ею т перспективные планы в отрасли геология и разведка 
недр, где цикл работ с  момента их начала до получения ко
нечного результата д ли тся  много лет.

С о ч е т а н и е  о т р а с л е в о г о  и т е р р и т о р и а л ь н о г о  
п л а н и р о в а н и я  в ы р а ж а е т с я  в их взаимообусловленности, 
в  планировании развития отдельных отраслей с учетом во зм о ж 
ностей и перспектив развития экономических районов. В  це
л я х  обеспеченности отр асл ей  добывающей промышленности ми
неральным сырьем о б ъ ем ы  и геологические задания в плане 
геологоразведочных работ  устанавливаются по группам по
л езн ы х  ископаемых и их отдельным видам (отраслевое плани
р ован и е).  Кроме того, министерства и ведомства, а такж е круп
ные геологические организации, осуществляющие геологораз
ведочные работы на территориях нескольких экономических 
районов и областей, со с т а в л я ю т  планы работ по этим районам 
и областям  (территориальное планирование).

Непрерывный хар ак т ер  планирования определяется непре
ры вны м характером процесса воспроизводства, необходимостью 
постоянного обеспечения предприятий и организаций всеми ви
д а м и  ресурсов и соверш енствования хозяйственных связей. 
В  настоящ ее время все  отрасли народного хозяйства, экономи
ческие районы, объединения, а также крупные предприятия и 
организации, кроме год овы х  планов, имеют планы развития на
5, 10 и 20 лет, п о к азате л и  по которым тесно увязываются 
м е ж д у  собой. Принцип непрерывности планирования геолого
р азведочны х работ п озвол я ет  избежать резких изменений во б ъ -



ем ах и характере работ, которые в случае появления прйво- 
дят^ к росту издержек производства и сн иж ен ию  экономиче
ской эффективности работ.

П р и н ц и п  о п т и м а л ь н о с т и  п р едп ол агает  обеспечение 
в планах наиболее эффективного пути развития  экономики на 
основе выбора наилучшего варианта. С этой ц елью  использу
ются количественные и качественные методы ан ал и за ,  вычис
лительная техника, а т а к ж е  автоматизированны е системы  плани
рования и управления. Принцип оптимальности осущ ествляется  
путем выбора объектов работ, имеющих наибольш ее на
роднохозяйственное значение. Предпочтение о т д а е т ся  работам 
в районах действующих и строящихся д об ы ва ю щ и х  предприя
тий, а такж е в районах, перспективных на в ы я вл ен и е крупных 
богатых месторождений с легкообогатительны ми рудами, при
годными для открытой разработки. Больш ое значение д л я  вы 
бора оптимального плана геологических исследований имеет оп
ределение рациональных соотношений работ различных с т а 
дий, прежде всего поисковых и разведочных. Поиски должны 
производиться в таких об ъем ах , чтобы обеспечить выполнение 
перспективных планов прироста и у тверж дени я в Г К З  С С С Р  
зап асов  полезных ископаемых.

С б а л а н с и р о в а н н о с т ь  н а р о д н о х о з я й с т в е н 
н ы х  п л а н о в  —  это планомерное установление и обеспечение 
общеэкономических, производственных и технико-экономиче
ских пропорций как обязательного условия устойчивого р а з 
вития экономики.

Д л я  соблюдения этого принципа необходимо учитывать ряд 
экономических законов социализма, и прежде вс его  закон п ла
номерного пропорционального развития.

План геологоразведочных работ долж ен со с та в л я ть с я  ис
ходя из конкретных ресурсов, которые общ ество  м ож ет выде
лить для проведения этих работ с учетом б а л а н с а  зап асов  по
лезных ископаемых по стране, а такж е по отдельны м  горнодо
бывающим районам и месторождениям; необходимо учитывать 
т ак ж е  перспективы выявления полезных ископаем ы х.

В се  возрастающую роль в связи с расширением м асш таб ов  
экономики и усложнением ее структуры играет принцип к о м 
п л е к с н о с т и .  Экономика страны —  это единый народнохо
зяйственный комплекс, охваты ваю щ ий все зв е н ь я  общ ествен
ного производства, распределения и обмена.

Планы геологоразведочных работ, особенно на уровне гео
логических объединений, управлений, экспедиций, имеют ярко 
выраженный комплексный характер: наряду с вопросами про
изводства геологоразведочных работ и повыш ения их эффек
тивности организации дол ж н ы  планировать мероприятия по ре
шению различных социальных проблем, начиная от  жилищ ного 
и культурно-бытового строительства, роста зар аб отн о й  платы 
и кончая организацией питания и культурного об сл уж и ван и я  
коллектива.



В е л и к а  роль в успешном выполнении плана и высоких п л а
новых зад ан и й  морального и материального стимулирования. 
Д ей ствую щ ей  мерой, стимулирующей выполнение плана, я в 
ляется  планирование фондов экономического стимулирования, 
а т а к ж е  определение порядка их образования и использова
ния в зави си м ости  от уровня выполнения плана.

М ет о д ы  планирования геологоразведочных работ анало
гичны м ет о д ам , применяемым в народном хозяйстве. Основным 
методом планирования я вл я ет ся  балансовый метод, который 
органически св я за н  с планомерным развитием народного хо
зяй ства . С ущ н ость его в у в я зк е  потребностей и ресурсов как 
в м а сш т а б е  всего общественного производства, так и в м а с 
ш табе о тд ел ьн ы х элементов народного хозяйства. Балансовы й 
метод об есп ечи вает  достижение пропорциональности и сб ал ан 
сированности всех  элементов плана. В  народнохозяйственном 
планировании используется система материальных, трудовых и 
стоим остны х (финансовых) балансов. В  геологических орга
низациях б алан совы й  метод применяется при составлении п ла
нов прироста зап асов  полезных ископаемых и материально- 
технического снабжения, а т а к ж е  при финансовом планирова
нии.

С ущ н ость н о р м а т и в н о г о  м е т о д а  заклю чается в р а з 
р аб отке и применении в планировании различных нормативов, 
с  помощ ью  которых определяется ряд плановых показателей. 
При планировании используются три группы нормативов м а 
териальны х затр ат :  трудовые, капитальные и текущие. В  пар
тийных и правительственных решениях неоднократно у к а зы в а 
лось на необходимость разработки и улучшения системы про
грессивны х плановых нормативов как  главной предпосылки 
соверш енствовани я всего планирования и балансового метода.

При планировании геологоразведочных работ широко приме
няю тся технико-экономические обоснования (Т Э О ).  Ц елесооб
разн ость  р аб о т  каж дой последующей стадии необходимо обосно
в а т ь  р асчетам и. Обоснования приводятся или в окончательных 
расчетах, или в проектах. Н а основании данных поисковых р а
бот с о с т а в л я е т с я  специальный документ •— геолого-экономиче- 
ск ое  (технико-экономическое) обоснование целесообразности 
проведения предварительной разведки. Объекты детальной р а з 
ведки в к л ю ч а ю тс я  в план геологоразведочных работ только 
после составл ен и я  технико-экономического доклада ( Т Э Д ) ,  в 
котором обосновы вается  промышленная ценность месторож де
ния. П ри составлении плана геологоразведочных работ осу
щ е с т в л я ю т с я  технико-экономические расчеты практически всех 
у т в е р ж д а е м ы х  показателей плана.

В  с л у ч а е  многовариантных расчетов составляется несколько 
вар и ан тов  плана, из которых затем выбирается оптимальный. 
Критерием оптимальности м о ж е т  служить минимизация затрат 
ф инансовы х ресурсов, времени и др.

С ущ н ость метода научного прогнозирования заклю чается



в использовании научных за к о н о в  и закономерностей разви ти я  
природы и общества для предвидения будущих р езу л ьт ат ов .  
Этот метод широко применяется при планировании ге о л о г о р а з 
ведочных работ. В  планах геологических организаций п р акти 
чески все  ожидаемые геологические результаты к а к  по стране 
в целом, так  и по отдельным территориям и о б ъ ек там  у с т а н а в 
ли ваю тся  на основании научного прогноза. Особенно велика 
роль научного прогнозирования в перспективном планировании.

Статистические методы, основанн ы е на изучении ст а т и ст и 
ческих закономерностей, полученных в прошлом, и применении 
этих закономерностей для планирования, явля ю тся  наиболее 
простыми и поэтому широко применяются в экономике. О дн ако 
эти методы несовершенны. Они часто  не могут учиты вать  б у д у 
щие условия производства.

Обычно в планировании используется  комплекс с а м ы х  р а з 
личных методов, дальнейшее соверш енствование котор ы х в н а 
стоящее время идет по пути вс е  более широкого внедрения си 
стемного анализа и экономико-математических методов, в том 
числе методов оптимального планирования и м оделирования 
экономических процессов и др. П оследние должны применяться  
в  сочетании с традиционными методами.

2. В И Д Ы  И П О К А ЗАТЕЛ И  П Л А Н О В  Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  Р А Б О Т

Планирование народного хо зя й ст в а  в С С С Р  о с у щ е с т в л я 
ется на основе сложившейся си стем ы  государственных планов. 
П л а н ы  по длительности периода, на который они р а з р а б а т ы 
ваю тся , д ел ятся  на п е р с п е к т и в н ы е  и т е к у щ и е .  С хем ы  
разработки их приведены на рис. 18 и 19.

Перспективные планы р а зр а б а т ы в а ю т с я  на 5, 10, 15 и 2 0  
лет. Текущ ие планы со став л я ю тся  на один год и р а зб и в а ю т с я  
по квар тал ам . Кроме того, в организациях су щ еству ю т о п ер а 
тивные планы на месяц.

Перспективному планированию отводится г л а в н а я  роль 
в  плановой работе. Перспективные планы о тр аж аю т  ге н ер ал ь
ные направления экономического, технического и соци ал ьн ого  
развития общества, намечают очередность решения в а ж н е й 
ших народнохозяйственных проблем. Они обеспечиваю т п р е
емственность, последовательность и согласованность р а зл и ч 
ных этапов хозяйственной политики.

Д ействую щ ая система пл ан ов состоит из следую щ их н е р а з 
рывно связанных друг с д ругом  звеньев: комплексной про
граммы научно-технического прогресса (Н Т П ) на 2 0  л ет  (по 
п яти л еткам ); основных направлений экономического и соц и 
ального развития на 10 л ет  (по пяти л еткам );  пятилетних п л а 
нов экономического и социального развития с распределени ем  
заданий по годам; годовых планов, реализующих за д а н и я  п я 
тилетки на соответствующий год. В  данной системе во зр о сл а  
роль перспективных планов. Непрерывность планов в ней до-



Рис. 18. Схема разработки перспективных планов экономического и соци
ального развития (на основе экономических, инженерных расчетов и 
А СП Р)

ст и га ет ся  тем, что через к а ж д ы е  5 лет в комплексную про
гр ам м у  Н Т П  и основные направления экономического и соци
а л ь н о г о  развития С С С Р  на 10 лет вносятся необходимые уточ
нения и одновременно р азр абаты ваю тся  показатели на новую 
пятилетку. Т а к  что перед разработкой каж дого  пятилетнего



Рис. 19. Схема разработки годовых планов (на основе экономических и 
инженерных расчетов, АСПР и ЭВМ )

плана будет известна перспектива хозяйственного развития на 
последующие 10 и 20 лет.

В  новой системе возрастает роль пятилетнего плана к а к  
главной формы планирования и основы  организации х о з я й с т 
венной деятельности предприятий, объединений и министерств. 
Пятилетние планы геологоразведочных работ р а зр а б а т ы в а ю т с я  
д л я  народного хозяйства страны в целом, министерств и в е 
д ом ств С С С Р  и союзных республик, а т а к ж е  крупных г е о л о 
гических организаций — объединений и управлений. В  с в я з и  
с  большой неопределенностью д олговременны х прогнозов г е о 
логических результатов по конкретным районам, стр у кту р ам , 
площадям, особенно на стадии поисков, пятилетние п л а н ы  
работ для экспедиций и партий не у тве р ж д аю т ся ,  но к о л л ек ти в ы  
указанн ы х организаций у частвую т в составлении пятилетних 
планов для объединений и управлений.



Текущие (годовы е) планы по сравнению с годовыми з а д а 
ниями пятилетних п л ан ов геологоразведочных работ более д е
тализированы и конкретизированы с учетом условий работ. 
О днако эти изменения не должны влиять на выполнение ос
новных заданий пл ан а, определенных в целом на пятилетку.

Годовой план геологоразведочных работ (геолтехфинплан) 
геологической организации состоит из двух  частей: 1) произ
водственной и 2)  финансовой. П р о и з в о д с т в е н н а я  часть 
вклю чает следующ ие планы: а) пообъектный, содержащий по
казатели  геологического задания; б) утверждения запасов Г К З  
и прироста зап асо в  полезны х ископаемых; в) геологоразведоч
ных работ в денеж ном  выражении; г) заверш ения геологораз
ведочных работ, выполненных собственными силами; д) по 
труду, капитальному строительству; е) внедрению новой тех
ники; ж )  материально-техническому снабжению.

Ф и н а н с о в ы й  п л а н  представляет собой план доходов и 
расходов. В с е  п оказател и  плана делятся на утверждаемые и 
расчетные. Н аи более ва ж н ы  первые и выполнение их об яза 
тельно. Они имеют значение для других организаций и пред
приятий отрасли, отр асл и  в целом, см еж н ы х отраслей всего 
народного хозяй ства . По степени выполнения этих показате
лей оценивается производственно-хозяйственная деятельность 
геологических организаций.

К расчетным отн осятся  показатели, которые используются 
для технико-экономического обоснования утвержденных пока
зателей плана; они могут уточняться самими организациями. 
Расчетные показатели плана утверждаю тся организациями бо
лее высокого уровня д л я  организаций более низкого уровня. 
Например, скорость механического колонкового бурения для 
объединения я в л я ет ся  расчетным показателем, но для буро
вого цеха или у частк а  этот параметр м ож ет быть основным 
утверж даемы м п о к азате л е м  плана.

Выбор номенклатуры показателей для утверждения в п ла
н е —  одна из наиболее слож ны х проблем методологии планиро
вания.

Утверждение в плане недостаточной номенклатуры показа
телей может отрицательно повлиять на выполнение главной 
задачи производства. О днако излишнее расширение круга 
утверж даемы х п оказател ей  снижает инициативу ^предприятий 
и организаций в выполнении основных показателей плана.

Определение номенклатуры у тверж даем ы х показателей 
плана настолько важ н о , что их перечень для министерств, ве 
домств, промышленных и производственных объединений, а так
ж е  для предприятий и организаций, наделенных правами со 
циалистического государственного производственного предпри
ятия, устан авли вается  Советом Министров С С С Р .

Основными утвер ж д аем ы м и  показателями плана геологиче
ских организаций я вл я ю тся  показатели г е о л о г и ч е с к и х  
з а д а н и й ,  к которым относятся:



—  прирост (перевод в более вы соки е категории) з а п а 
с о в  полезных ископаемых или прирост мощностей у гольн ы х 
(сланцевых) ш ахт и разрезов по конкретным объектам р а з 

ведки;
—  количество запасов, у тве р ж д а ем ы х  Г К З  С С С Р , и ср оки 

представления отчетов на утверж дение (дл я  министерств и в е 
дом ств С С С Р  —  сроки утверждения отчетов с подсчетом з а п а 
с о в )  ;

—  площади (участки) поисковых работ с заданием по 
оценке прогнозных запасов;

—  площади геологических, гидрогеологических, геофизиче
ских и других съем ок разных м асш таб о в ;

—  количество нефтеносных и газон осн ы х площадей, в в о д и 
мых в поисковое или разведочное гл у бокое  бурение;

—  общее количество скваж ин гл убокого  бурения, з а к а н ч и 
ваемы х строительством;

—  общее количество структур, п одготавливаем ы х д ля  г л у 
бокого бурения на нефть и природный га з ,  а т а к ж е  другие г е о 
логические показатели, порядок планирования которых р е г л а 
ментируется решениями министерств и ведом ств С С С Р , о с у 
щ ествляющих геологоразведочные работы .

Остальные показатели плана планирую тся в соответствии 
и в полной у вязке  с геологическими зад ан и я м и  и должны о б е с 
печивать высокое качество их выполнения в установленны е 
сроки. К ним относятся:

объем геологоразведочных работ в сметной стоимости с в ы 
делением объемов, выполняемых за  счет  операционных ср е д ст в  
госбю джета и капитальных вложений;

—  объем геологоразведочных работ, выполняемых со б ст в е н 
ными силами по заверш аемым в планируемом периоде г е о л о 
гическим заданиям или их очередям;

—  труд —  общий фонд заработной платы , лимит численно
сти рабочих и служащ их, рост производительности труда;

—  экономическое стимулирование —  нормативы о б р а з о в а 
ния фондов материального поощрения, социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства , развития п р ои звод 
ст в а ;

— фонды —  общ ая сумма прибыли, пл атеж и  в бю дж ет  и 
ассигнования из бю дж ета;

—  капитальное строительство —  общий объем госуд ар ствен 
ных капитальных вложений с вы делением объема централизо
ванных капитальных вложений, в том числе объем строительно
монтажных работ, ввод в действие основны х фондов и ж и л о й  
площади;

—  внедрение новой техники —  зад ан и я , связанны е с р а з в и 
тием и совершенствованием техники и технологии отдельных в и 
дов геологоразведочных работ;

—  материально-техническое сн абж ен и е —  объем и сроки п о 
ставо к  материалов и оборудования.



О рганизациям, осущ ествляю щ им глубокое бурение на нефть 
и газ, у тв е р ж д а ет ся  т а к ж е  задание по коммерческой скорости 
бурения.

Кроме перечисленных утверж даем ы х показателей планов,, 
геологические организации разрабаты ваю т расчетные п оказа
тели для использования их в технико-экономических расчетах и 
при управлении производством в подчиненных подразделениях. 
К расчетным п о к а за те л я м  относятся натуральные объемы от
дельных видов геологоразведочных работ, производительность 
на колонковом бурении и горных работах и т. п.

На каж ды й  о б ъ е к т  геологоразведочных работ, включенный 
в титульный список геологической организации, составляется от
дельный проект и см е та .  В  условиях дальнейшего совершенст
вования планирования резко возрастаю т требования к повыше
нию точности определения сметной стоимости работ. Проектно
сметная документация д ол ж н а быть не только документом д л я  
финансирования, но и основой для составления планов геолого
разведочных работ. П орядок планирования требует, чтобы про
екты геологоразведочны х работ составлялись до начала плани
руемого года. Е сл и  проектно-сметная документация к моменту 
составления плана отсутствует  и план составляется  по укрупнен
ным расчетам, то после утверждения проекта и сметы он кор
ректируется.

3. П Л А Н И Р О В А Н И Е  Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  З А Д А Н И Й

Главный п о к а за т е л ь  деятельности геологических организа
ций —  геологическое задание, в зависимости от которого опре
деляю тся объемы геологоразведочных работ в денежном вы р а
жении и все о ст ал ьн ы е показатели плана. Г е о л о г и ч е с к о е  
з а д а н и е  —  это совокупность задач по изучению геологического 
строения об ъек та  геологоразведочных работ, которым может 
быть: геологический регион или его часть при региональных гео- 
лого-геофизических раб отах ; потенциально рудоносная или 
нефтегазоносная зон а  (площ адь) при поисках месторождений 
полезных и скоп аем ы х; месторождение или его часть при пред
варительной и д етальн ой  разведке. При проведении работ, не 
связанны х с поисками, обнаружением и оценкой месторождений 
полезных ископ аем ы х, под геологическим заданием понимается 
комплекс сп ециальны х задач , решение которых должно обеспе
чить получение определенного научного или народнохозяйствен
ного результата.

На основании геологического задания проектируются, прово
дятся, принимаются и оцениваются геологоразведочные работы. 
Содержание и степень детальности геологического задания дол
жны определяться в зависимости от установленной стадийности 
геологоразведочных работ. Геологическое задание и объемы ра
бот в планах геологических организаций всех уровней у станав
ливаю тся по сл едую щ им  разделам:



I. Поисковые и разведочные работы : а )  по черным м е т а л 
л а м ;  б) цветным и редким металлам ; в) благородным м е т а л 
л а м  и ал м азам ; г) углям, горючим сл а н ц а м  и торфу; д) нефти 
и природному газу ; е) неметаллическим полезным ископ ае
мым.

II.  Региональные геологические и геофизические работы.
I I I .  Гидрогеологические и инженерно-геологические работы.
IV. Н аучно-исследовательские работы.
V. Специальные работы.
V I.  Непредвиденные работы.
Геологические задания и объемы р аб о т  в денежном в ы р а 

жении на планируемый год сводятся в п о о б ъ е к т н ы й  п л а н  
геологоразведочных работ. Пообъектный план —  основной д о 
кумент, определяющий показатели геологического задания, р е 
гламентирующий стадии выполнения геологоразведочных р а 
бот, а такж е контролирующий сроки их проведения. Он с о с т а в 
л яется  и у тверж дается  на трех уровнях: а )  по министерствам 
и ведомствам союзных республик; в) объединениям, у п р авл е
ниям и трестам; в) геологическим экспедициям и партиям, н а 
ходящимся на самостоятельном б алансе. П ообъектные планы  
различных уровней отличаются степенью детальности п о к а з а 
телей плана. К  важнейшим показателям  геологических заданий, 
приводимых в пообъектных планах, о тн осятся :  количество з а 
пасов, утверж д аем ы х в Г К З  С С С Р, и сроки представления о т 
четов с подсчетом запасов, а такж е прирост зап асо в  на текущий 
год. Кроме того, в плане у казы ваю тся  районы поисковых и г е о 
логосъемочных работ, формулируются за д а ч и  поисков, у с т а н а в 
ливаю тся площади съемок и т. д.

В  пообъектных планах геологическим организациям у с т а 
навливаются объемы работ в денежном вы раж ении по с л е д у ю 
щим позициям:

1) геологоразведочные работы за счет ср едств го сб ю д ж е та :  
геофизические работы; работы на морских и океанических 
шельфах; опорное и параметрическое бурение; тематические р а 
боты, включая работы по «А С У -Геол оги я» ;  составление п р о
ектно-сметной документации по о б ъ ек там  работ последующ их 
л ет ;  издательские работы; строительство объектов временного 
и постоянного типа, включая строительство временных зданий 
и сооружений, а т ак ж е  объектов постоянного типа (ж илищ ное 
строительство);  производственно-техническая информация;

2) геологоразведочные работы за  счет капитальных в л о ж е 
ний на нефть и газ.

3) научно-исследовательские работы.
Объем геологоразведочных работ в денеж ном  вы раж ении 

•является обобщающим показателем пл ан а геологической о р г а 
низации, позволяющим определять общ ие результаты, их э к о 
номическую эффективность, у стан авл и вать  динамику ге о л о го 
разведочного производства и его р азм ещ ен и е по адми нистра
тивно-экономическим районам страны, планировать рост про-



изводительности труд а  и финансировать выполненные объемы 
работ.

При планировании годовых объемов геологоразведочных р а
бот в ден еж н ом  выражении за  основу принимаются п о к аза 
тели пятилетних планов, которые могут быть уточнены исходя 
из конкретных условий работ в планируемом году. В о  всех  
случаях о б ъ ем ы  геологоразведочных работ в денежном вы р а
жении в го д о вы х  п л ан ах  устанавли ваю тся исходя из них см ет
ной стоимости, определенной сметной документацией. В  случае 
отсутствия пр оекта  и сметы к моменту утверждения пообъект
ного плана о б ъ ем  работ на планируемый год устанавливается  
ориентировочно на основании экспертных оценок или по а н а 
логии с другими сходными по геолого-техническим условиям 
объектами работ,  на которые имеется проектно-сметная доку
ментация. П о с л е  утверждения проекта и сметы первоначально 
запланированный годовой объем в денежном выражении уточ
няется с учетом установленной сметной стоимости.

Базой  д ля  р а сч е та  объема геологоразведочных работ в д е 
нежном вы р аж ен и и  сл у ж а т  действующие сметные цены, нормы, 
расценки и ф изические объемы геологоразведочных работ. 
Виды и физические объемы геологоразведочных работ, а т ак ж е  
технико-экономические показатели их производства (степень 
использования оборудования, материалов, внедрение новой т ех 
ники, выполнение норм выработки, производительность труда, 
себестоимость, б а л а н с  рабочего времени, организация работы 
и др.) об осн о вы ваю т ся  в проектах выполнения геологических 
заданий и я в л я ю т с я  расчетными показателями плана геологи
ческих организаций, необходимыми д ля  оперативного у прав
ления производством.

Помимо собственно геологоразведочных работ, в плане учи
тываются з а т р а т ы  на проектно-сметные работы, организации? 
и ликвидацию работ, на лабораторные и технологические ис
следования минерального сырья, на транспортировку грузов иг 
персонала к м есту  работ и обратно, на оплату консультаций, 
экспертиз и рецензий, на утверждение зап асов  в Г К З  и Т К З ,  
на составление Т Э Д  и кондиций, на камеральные, и здател ь
ские и тем ати чески е работы, исследовательские работы, на 
расходы по в ы п л а т е  полевого довольствия, премий и доплат, 
на зимнее у д о р о ж ан и е работ, на возмещение ущерба от про
изводства геологоразведочны х работ и др.

В  пообъектных планах геологические задания и объемы ге
ологоразведочных работ в денежном выражении планируются 
по отдельным об ъ ек там , которые группируются по видам по
лезных ископ аем ы х, а внутри —  по статьям  геологоразведочных 
работ. П ообъектн ы е планы, в которых приводятся показатели 
геологических задан и й , утверждаю тся и изменяются выш естоя
щими для геологических организаций органами управления. 
В  процессе исследований в результате смены геологической об
становки могут измениться не только объемы работ, но и геоло



гическое задание в целом. Согласно су щ еству ю щ ем у  порядку, 
показатели геологического задания (сроки н ач ал а  и окончания 
работ, утверждения кондиций и технико-экономических д о к л а 
дов, представления отчетов, задания по з а п а с а м  и основные з а 
дачи работ) могут изменяться лишь один р а з  в год в зависим о
сти от результатов работ за  предшествующий год не позднее
1 мая текущего года. Если в процессе р аб от  установлена б ес 
перспективность дальнейшего их продолжения или получены 
геологические результаты, значительно повы ш аю щ ие народно
хозяйственную ценность объекта, то переутверж дение п о к а за 
телей осущ ествляется в сроки, диктуемые целесообразностью  
проведения работ.

Выполнение геологических заданий организациями оценива
ется только по показателям , установленным пообъектным п л а
ном геологоразведочных работ.

При большой продолжительности выполнения работ геоло
гическое задание делится на о ч е р е д и .  О чередь —  часть гео 
логического задания, выполняемая для решения частной, но 
крупной геологической задачи (или нескольких з а д а ч ) .  При в ы 
полнении работ очереди д ол ж н а быть получена законченная д о 
стоверная геологическая информация. В  отдельны е очереди м о
гут выделяться: разведка отдельных участков ,  рудных тел, 
горизонтов в пределах пространственных границ объекта; к а м е 
ральная обработка материалов, геофизические исследования 
и т. д.

План очередности геологоразведочных р аб от  представляет 
собой основной документ для оперативного планирования и оп
латы геологоразведочных работ. Он ж е  позволя ет  наиболее 
полно связать плановые показатели с проектом и сметой, ор га
низовать административный и экономический контроль за  в ы 
полнением геологических заданий.

План очередности выполнения геологоразведочны х работ 
разрабатывается на весь срок осуществления геологического з а 
дания. При планировании сроков начала и окончания работ по 
очередям учитываются производственные возм ож н ости  органи
зации и конкретные условия.

В се  работы по очередям подлеж ат приемке и оценке специ
альными комиссиями (местными —  в экспедиции или централь
н ы м и —  в П Г О  или управлении). Ц ен тр альн ы е комиссии при
нимают работы только по наиболее в а ж н ы м  очередям; они ж е  
контролируют местные комиссии, а т а к ж е  рассм атри ваю т вл и я 
ние полученных результатов на дальнейш ее направление геоло
горазведочных работ.

4. П О К А ЗАТЕ ЛИ  П ЛАН А ПО Т Р У Д У

План по труду —  одно из основных звен ье в  планирования ге 
ологоразведочных работ. Он р а зр а б а ты в а ет ся  на весь их объем  
и подлежит выполнению собственными си лам и . В  плане по труду
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реш аются важ н ей ш и е вопросы, связанны е с использованием 
главной производительной силы,—  трудящихся, с достижением 
цели социалистической организации труда —  неуклонного роста 
производительности.

В  планах геологических организаций, наделенных правами 
социалистического предприятия, из показателей, характеризу
ющих труд, у тве р ж д аю т ся :  рост производительности труда; об
щий фонд заработной платы; лимит численности рабочих и сл у 
жащ их.

Р ост  производительности труда служ ит основным источни
ком увеличения объем а производства, национального дохода и 
эффективности производства.

З а  п о к а за те л ь  производительности труда на геологоразве
дочных р а б о т а х  П принимается выработка на одного работаю 
щего в сметной стоимости об ъем а работ: П =  О с/Чгр, где О с —  
объем геологоразведочны х работ в денежном выражении, вы пол
ненный собственными силами (с учетом объема работ, выпол
ненного д ля  других организаций по договор ам ),  руб.; Чгр —  чис
ленность работников, занятых на геологоразведочных работах, 
чел.

Следует отметить, что, несмотря на преимущества стоимост
ного метода измерения производительности труда с точки зр е
ния простоты суммирования различных видов геологоразведоч
ных работ, он в е сь м а  неточно отр аж ает  уровень и динамику про
изводительности труда. Величина выработки часто определяется 
не трудовыми усилиями коллектива, а изменениями материало
емкости, структурными сдвигами видов работ и другими фак
торами. Э тот  п оказатель  не учитывает экономию овещ ествлен
ного труда и не имеет связи с геологическими результатами р а
бот.

При планировании деятельности производственных участков, 
цехов и бригад  используются показатели производительности 
труда в н атур ал ьн ы х измерителях. Эффективность труда на 
разведочном бурении, например, определяется показателем ком
мерческой скорости  (отношение объема буровых работ в метрах 
к количеству станко-месяцев работы буровых бригад). Произ
водительность труда на горных работах измеряется скоростью 
проходки под зем н ы х горных выработок на одну бригаду проход
чиков в м есяц или количеством метров пройденной горной вы 
работки на одного забойщ ика в месяц.

П ланирование роста производительности труда в геологиче
ских орган изациях осущ ествляется следующим образом. П реж де 
всего оп ределяется  ожидаемое выполнение плана по произво
дительности тр уд а .  Затем  анализируются показатели выполне
ния плана за  период, предшествующий плановому, и выявляю тся 
резервы роста производительности труда. Здесь важ но пра
вильно оценить этот показатель, так как  решается вопрос —  
можно ли принять данную производительность труда при р ас
чете  плана на будущий год. К ак  правило, базовые показатели
110



по выработке при расчете плана на следующ ий год не долж ны  
быть ниже плановых показателей  текущего год а .  При су щ ест
венных изменениях в структуре работ планируемого года по 
сравнению с базовым периодом ож и д аем у ю  стоимостную 
выработку следует рассчиты вать по структуре планируемого 
года.

В аж н ы м  элементом планирования производительности труда 
является расчет дополнительного задания по росту  выработки 
на одного работающего, которое определяется в зависимости от 
разрабаты ваем ы х мероприятий по использованию  выявленных 
резервов ее роста.

В  рекомендациях к составлению  планов р азви ти я  отраслей 
народного хозяйства предложена следую щ ая группировка ф ак
торов роста производительности труда: 1) повыш ение техниче- 
/•ч̂ пгп чпппня пппизиппгтия • 2 1» ггтрпш рнствование упоавления. 
организации производства и труда; 3) изменение объем а и струк
туры производства; 4) факторы, обусловленные спецификой от
расли (изменение горно-геологических условий, разм еры , форма 
и условия залегания полезного ископаемого, местонахож дение 
района работ и др.).  Кроме того, при проведении геологоразве
дочных работ на производительность труда сущ ественно влияют 
экономические и социальные факторы (повыш ение квалиф ика
ции и сокращение текучести кадров, соверш енствовани е форм 
материального и морального поощрения и о п л аты  труда и т. д . ) .

В  геологических организациях выявление имею щ ихся резер
вов и разработка мероприятий по дальнейш ему росту произво
дительности труда проводятся по следующ им основным направ
лениям: 1) совершенствование методов геологической съемки, 
поисков и разведки месторождений, повышение качества  подго
товки запасов полезных ископаемы х; 2) повыш ение технической 
оснащенности, качества работ, соверш енствование технологиче
ских процессов; 3) улучшение организации р абот,  социально- 
экономических условий труд а  и быта, работа с к ад р ам и ; 4)  уси
ление режима экономии.

На геологоразведочных работах есть р езер вы , которые по
зволяю т значительно увеличить производительность труда. 
Это —  сокращение числа аварий, времени простоев, улучшение 
использования баланса рабочего времени, соверш енствование 
систем оплаты труда и премирования и др.

Пути дальнейшего повышения производительности труда на 
колонковом разведочном бурении связаны  с р азр аб откой  новых 
высокопроизводительных буровы х установок, созд ан и ем  вы соко
сбалансированной бурильной колонны, труб н ового стандарта, 
новых буровых коронок, видов промывочных ж и дкостей , с внед
рением снарядов со съемными керноприемниками, повсеместным 
переходом на бурение ск важ и н  малого д и ам етра  с высокими ча
стотами вращения бурового снаряда, с использованием направ
ленного и многозабойного бурения в комплексе со  скважинными 
геофизическими исследованиями, с разработкой и производств
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вом технологического, вспомогательного и аварийного инстру
мента д л я  в с е х  видов бурения и др.

П овы ш ени е эффективности горно-разведочных работ с в я 
зано с созд ан и ем  и внедрением малогабаритного погрузочного, 
транспортного оборудования и проходческих комплексов, с эл ек
трификацией проходческих работ, с освоением и внедрением 
эл ектровращ ательн ого  способа бурения шпуров, с разработкой 
механизм ов с дистанционным управлением для одновременного 
з ар я ж ан и я  вс ех  шпуров в забое , с разработкой проходческих 
комбайнов, установок для бурения стволов шахт, подъемных со 
судов из л егк и х  сплавов и п л астм асс  и др.

Интенсивное развитие общественного производства требует 
улучшения планирования ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  
в связи  с напряженным балансом  трудовых ресурсов в стране.

О сн овн ая  за д а ч а  планирования численности работников в от
р а с л и —  определение необходимого числа категорий персонала 
всех д ля  выполнения геологических заданий с минимальными 
за тр а та м и  ж и во го  труда.

И сходны м и данными для расчета численности работников ос
новного п роизводства  на уровне партий, участков и отрядов я в 
л яю тся :  о б ъ е м  работ, вы полняемы х хозяйственным способом; 
сметные нормативы трудозатрат; базисные данные предш еству
ющего год а  по абсолютному показателю  производительности 
труда в д ен еж н ом  выражении; директивный рост производитель
ности труд а  и достигнутый уровень выполнения норм выработки. 
Д л я  определения показателей по труду по внутренним подраз
делениям геологических организаций необходимо рассчитать из
менение численности работников по каж дому фактору, влияю 
щему на динам ику производительности труда в плановом пе
риоде.

Н а у ровне экспедиций и П Г О  потребность в работниках ос
новного п р оизводства  определяется по формулеЧгр= О с/ ( В х П ) ,  
где Чгр —  среднесписочная численность персонала на геолого
р азведочн ы х работах, чел.; О с —  объем геологоразведочных р а
бот в д ен еж н о м  выражении, выполняемый хозяйственным спо
собом, руб.;  В  —  выработка на одного работающего основного 
п р ои звод ства  з а  предшествующий период, руб.; П —  директив
ный рост производительности труд а  на планируемый период, %.

Численность инженерно-технических работников и служ ащ их, 
зан яты х  в управлении геологических организаций, определяют 
в зави си м ости  от объемов геологоразведочных работ и органи
зационной структуры геологических организаций по типовым 
сх е м ам  управления.

Кроме персонала основного производства, каж дой геолого
разведочной партии требуется персонал неосновного производ
ст в а :  работники жилищно-коммунального хозяйства, занятые 
на кап и тал ьн ом  ремонте зданий, оборудования и т. п. У к а за н 
ный персонал определяется прямым расчетом на основании 
см ет  и граф иков работ.



Планирование фонда заработной платы имеет особое зна
чение, так как она составляет 40—65 % себестоимости геолого
разведочных работ и является одной из основных статей, опре
деляющих издержки производства. Плановый фонд заработной 
платы определяется путем умножения средней заработной 
платы (без выплат из фонда материального поощрения) на 
общую численность работников.

Планирование фонда заработной платы тесно связано с меро
приятиями по повышению производительности труда. На уровне 
геологических организаций и их подразделений рост средней за
работной платы определяется путем расчета по тем же факто
рам, с помощью которых рассчитывается рост производитель
ности труда. При планировании средней заработной платы сле
дует иметь в виду, что в целом по организации она, как 
правило, не может быть меньше, чем в базовом периоде, за 
исключением случаев резкого изменения структуры работ, 
требующих применения труда низкой квалификации.

Обязательным условием при планировании средней заработ
ной платы является опережающий рост производительности 
труда по сравнению с ростом средней заработной платы при 
планомерном в целом снижении себестоимости геологоразведоч
ных работ.

При расчете средней заработной платы работников следует 
провести тщательный анализ структуры и правильности расхо
дования ее фонда в базисном периоде. Необходимо также уста
новить влияние на заработную плату изменений в структуре 
производства, в случае различного рода надбавок, горно-геоло- 
гических изменений и т. п.

5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТАХ

Хозяйственный расчет — это система экономических отноше
ний, возникающая в процессе социалистического воспроизвод
ства между обществом и отдельными его предприятиями, а также 
между самими подразделениями по поводу общественно необ
ходимых затрат труда и распределения чистого дохода предпри
ятий. На практике хозяйственный расчет выступает как метод 
ведения хозяйства и управления, сущность которого состоит 
в том, что каждое предприятие (в денежной форме) соизмеряет 
затраты на производство с результатами своей хозяйственной 
деятельности и обеспечивает рентабельность производства.

Основными принципами хозяйственного расчета являются: 
хозяйственная самостоятельность предприятий; материальная 
заинтересованность их коллективов и каждого отдельного ра
ботника в результатах своей хозяйственной деятельности; ма
териальная ответственность за результаты; финансовый кон
троль за деятельностью предприятий.

В практике государственного руководства промышленными 
предприятиями хозяйственный расчет выступает как метод пла



нового ведения хозяйства. Оперативно-хозяйственная самостоя
тельность хозрасчетных организаций осуществляется в рамках 
государственных плановых заданий и строго подчинена интере
сам выполнения народнохозяйственного плана. Каждому хозрас
четному предприятию устанавливается определенное плановое 
задание по основным показателям производственно-хозяйствен
ной деятельности, которое затем конкретизируется и раскрыва
ется в техпромфинплане. Важнейший принцип хозяйственного' 
расчета — материальная заинтересованность в результатах хо
зяйственной деятельности. Этот принцип направлен на создание 
материальной заинтересованности каждого работника и коллек
тива в целом в выполнении плановых заданий в установленные 
сроки. Н аряду с материальной заинтересованностью хозяйст
венный расчет предполагает материальную ответственность 
коллективов работников предприятий за результаты производ
ственно-хозяйственной деятельности. Таким образом, хозрас
четные предприятия и организации несут материальную ответ
ственность перед государством за невыполнение плановых 
заданий. За  деятельностью хозрасчетных предприятий осуще
ствляется финансовый контроль со стороны вышестоящих хо
зяйственных и финансово-кредитных органов. Поступление 
денежных средств на предприятие поставлено в зависимости 
от выполнения им количественных и качественных показателей 
плана.

Наиболее полно хозяйственный расчет проявляется в дея
тельности производственных геологических объединений и уп
равлений. Эти организации осуществляют геологоразведочные 
работы на значительных территориях, различных стадиях и 
могут для получения установленного планом конечного геоло
гического результата менять направления работ, поэтому они 
наделяются максимальными хозяйственными правами.

Внутрихозяйственный расчет является частью хозяйствен
ного расчета геологического предприятия. Он основан на тех же 
принципах и направлен на решение общих задач предприятия, 
хотя и отличается организационными формами внедрения. Дея
тельность подразделений геологического предприятия ограничи
вается главным образом производственными функциями.

Геологические экспедиции и партии решают, как правило, 
частные задачи, поэтому их хозяйственная самостоятельность 
несколько ограничивается: они не могут в полной мере распоря
жаться материальными и финансовыми ресурсами, изменять на
правления геологоразведочных работ, перемещать финансовые 
ресурсы с одного объекта на другой.

Основой для внедрения хозрасчетного метода ведения хозяй
ства в низовых звеньях геологических организаций — на участ
ках, в отрядах и бригадах — является определение для них са
мостоятельных геологических, производственных и экономиче
ских задач, которые в наибольшей мере способствовали бы 
выполнению основной цели геологического предприятия. Круг



планируемых показателей здесь значительно меньше, чем 
в экспедиции или партии. Еще в большей степени ограничи
вается их хозяйственная самостоятельность. Они не имеют 
права покупать материальные ценности, заключать договоры 
с  другими организациями, устанавливать отношения с финан
сово-кредитными органами, не составляют самостоятельного 
бухгалтерского баланса.

Внедрение хозяйственного расчета в низовых подразделе
ниях геологического предприятия предусматривает закрепле
ние за ними определенной части основных и производственных 
фондов предприятия; разработку и внедрение напряженных, 
но реальных нормативов затрат живого труда, материалов, 
топлива, энергии, использования оборудования; внедрение 
учета использования всех видов ресурсов; обязательное мате
риальное поощрение за результаты хозрасчетной деятельно
сти; установление материальной ответственности подразделе
ний за невыполнение своих обязательств; разработку системы 
анализа и контроля хозяйственной деятельности цехов и уча
стков.

Наиболее важная и сложная задача организации внутри
хозяйственного расчета — установление подразделениями си
стемы показателей, по которым оценивается их производст
венно-хозяйственная деятельность и осуществляется матери
альное стимулирование работников. Количество показателей 
должно быть минимальным, но достаточным для правильной 
оценки основных сторон деятельности коллектива. Они дол
жны связывать внутрихозяйственный расчет с хозрасчетом 
предприятия и побуждать каждого работника и коллектив 
в целом к решению общих задач, поставленных перед геоло
гической организацией, к повышению эффективности геолого
разведочных работ.

Например, для планирования работ хозрасчетных буровых 
и горнопроходческих бригад применяется форма наряда-за
дания на месяц, в которой содержатся не только плановые, 
но и отчетные показатели. В наряде-задании отражены: усло
вия работ; производственное задание; технико-экономические 
показатели; затраты по статьям основных расходов; расчет 
премий; табель выходов на работу и распределение заработ
ной платы. Для составления наряда-задания необходимы: 
утвержденный проект геологоразведочных работ, сведения об 
обеспеченности бригад материально-техническими средствами, 
рабочей силой и нормативной базой, а также данные о нормах 
выработки за предыдущий период.

В разделе «Производственное задание и его выполнение» 
определяется задание на основные и вспомогательные опера
ции (в человеко-часах или вахто-часах) в соответствии с тех
нологией буровых и горнопроходческих работ, предусмотрен
ной проектом с учетом данных по ранее пробуренным скважи
нам и пройденным выработкам. Норма времени для



выполнения запланированного объема работ определяется 
инженером-нормировщиком по действующим в организации: 
нормам.

Данные о фактическом выполнении работ бригадой за ме
сяц определяются из бурового журнала бригады.

Технико-экономические показатели отражают план и его- 
выполнение (в метрах и процентах), задание бригаде по каче
ству работ (показатель выхода керна), скорость бурения на 
один станко-месяц, средний процент выполнения норм за 
планируемый месяц.

В разделе «Затраты по статьям основных расходов» учиты
ваются все затраты бригады по учетно-расчетным ценам, свя
занные с выполнением производственного задания. Например, 
нормы расхода материальных ресурсов рассчитываются на ос
новании отчетных и бухгалтерских данных за 2—3 года, пред
шествующих планируемому. Норма расхода устанавливается 
на 1 м бурения. Плановый расход материальных средств опре
деляется умножением нормы расхода на планируемый объем' 
работ, фактический — путем умножения нормы расхода мате
риальных средств на выполненный объем работ. Нормативные 
затраты по транспорту устанавливаются путем умножения 
расценки за единицу на их количество по плану и на фактиче
ски выполненный объем грузоперевозок, который рассчиты
вается по путевым листам, подписанным буровым мастером.

Подведение итогов хозрасчетной деятельности производится 
путем сопоставления фактически выполненного объема работ 
с плановым, а также фактических затрат по статьям основных 
расходов с плановыми, пересчитанными на фактически вы
полненный объем работ.

Премируется хозрасчетная бригада из фонда материаль
ного поощрения. Премирование осуществляется за выполнение 
и перевыполнение месячного объема бурения и проходки гор
ных выработок, а также за экономию материальных ценно
стей и снижение затрат на услуги подсобно-вспомогательных 
производств и транспорта.

6. П Р И Б Ы Л Ь  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прибыль является важнейшим показателем производ
ственно-хозяйственной деятельности предприятий. Под при
былью понимается полученный в сфере производства чистый 
доход, образующийся после вычета из валового дохода (вы
ручки от реализации продукции, работ, услуг) затрат на про
изводство. В результате получения прибыли образуется при
бавочный продукт, который используется на расширение про
изводства, социальное развитие и другие общественные 
нужды.

Под прибылью геологических организаций понимается по
ложительная разница между оплаченной банком сметной



(прейскурантной) стоимостью геологоразведочных и сопут
ствующих работ и их фактической себестоимостью.

Источниками образования прибыли геологических органи
заций являются:

— экономия от снижения себестоимости геологоразведоч
ных работ;

— плановые накопления;
— прибыль от удорожания при введении новых цен и тари

фов по отдельным решениям правительства;
— экономия от рационального выполнения геологоразве

дочных работ и уменьшения в связи с этим физических объ
емов работ по сравнению с предусмотренными геологическими 
заданиями.

У геологических организаций прибыль может образоваться
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тельных производств, реализации выбывшего имущества 
и т. п.).

Основную часть прибыли геологических организаций со
ставляет экономия от снижения себестоимости — разница 
между сметной и плановой стоимостью (при разработке 
плана), а также сметной и фактической стоимостью (по от
чету). Снижение себестоимости геологоразведочных работ 
складывается из снижения достигнутого к началу планируе
мого периода и предусмотренного в этом периоде дополни
тельного сокращения затрат по отдельным статьям расходов 
на производство геологоразведочных работ.

Наиболее характерные пути дополнительного снижения 
себестоимости для геологических организаций — повышение 
производительности труда и сокращение численности работни
ков. В связи с тем что в затратах на геологоразведочные р а 
боты более 50 % составляет заработная плата, экономия ж и 
вого труда определяет главную долю в дополнительном сниже
нии себестоимости работ. Снижение себестоимости по статье 
«Амортизация» достигается при условии превышения темпов 
роста объема геологоразведочных работ над темпами роста 
стоимости основных фондов геологической организации; 
уменьшении потребности услуг собственных подсобно-вспо
могательных производств и сторонних организаций; улучшении 
использования транспорта (сокращение времени на погрузо
чно-разгрузочные работы, экономия горюче-смазочных м ате
риалов и т. п.); устранении излишеств в управленческом а п 
парате, сокращении общехозяйственных и непроизводительных 
расходов.

Геологическим организациям прибыль планируется на 
объем работ по завершаемым в планируемом году очередям 
геологических заданий и сопутствующим работам, выполняе
мым собственными силами.

Различают балансовую и расчетную прибыль. Б а л а н с о 
в а я  п р и б ы л ь  — это общая сумма прибыли, полученная



в результате производственной (геологической и финансово
хозяйственной) деятельности всех производств, отраженных 
в балансе геологической организации. Р а с ч е т н а я  п р и 
б ы л ь — это часть балансовой прибыли, остающаяся в распо
ряжении геологической организации после внесения в доход 
государства обязательных платежей (плата за производствен
ные основные фонды и нормируемые оборотные средства; 
■оплата процентов за пользование банковским кредитом). Рас
четная прибыль служит источником формирования фондов 
экономического стимулирования.

Разница между общей суммой прибыли и прибылью, кото
рая предусматривается финансовым планом на покрытие з а 
трат, является свободным остатком прибыли и подлежит взносу 
в бюджет.

7.  ФОНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

Фонды экономического стимулирования представляют со
бой часть финансовых ресурсов общества, которая остается 
в распоряжении предприятия (организации) и используется 
для создания дополнительных материальных стимулов, способ
ствующих повышению эффективности производства. В произ
водственных геологических объединениях, а также в экспеди
циях, наделенных правами социалистического государствен
ного предприятия, как и на предприятиях других отраслей 
народного хозяйства, образуются три фонда экономического 
стимулирования: 1) материального поощрения; 2) социально
культурных мероприятий и жилищного строительства; 3) раз
вития производства.

По действующим в настоящее время методическим доку
ментам фонды экономического стимулирования образуются 
путем отчислений в каждый фонд средств от расчетной при
были по стабильным, утвержденным на пятилетие нормативам. 
Абсолютный размер этих нормативов зависит от многих при
чин: рентабельности организации, дополнительной прибыли, 
принятой организацией при переводе на новую систему, 
и др.

Фонды экономического стимулирования, не использован
ные в течение года, изъятию не подлежат, а переходят на по
следующие годы. Они должны использоваться только по целе
вому назначению.

Ф о н д  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  по значению и 
размеру средств является главным среди фондов экономиче
ского стимулирования. За счет средств этого фонда выплачи
ваются все виды премий, вознаграждений и поощрений работ
ников геологической организации.

Размер фонда материального поощрения зависит от вели
чины прибыли, получаемой в результате выполнения геологи
ческих заданий. Поэтому он тесно связан со своевременным



выполнением коллективом геологической организации заплани
рованных заданий с меньшими затратами.

Источниками образования фонда материального поощре
ния служат отчисления от прибыли геологической организации 
(более 80 % фонда) и часть средств фонда заработной платы, 
используемой на премирование рабочих, а также буровых и 
горных мастеров, труд которых оплачивается по результатам 
деятельности руководимых ими бригад. Планируется только 
та часть фондов поощрения, которая образуется за счет от
числений от прибыли. Средства, используемые для премиро
вания рабочих за счет средств фонда заработной платы, учи
тываются в составе этого фонда.

Для Мингео СССР абсолютные размеры средств фонда 
материального поощрения устанавливаются Госпланом СССР 
в пятилетием плане с разбивкой по годам. Мингео СССР 
также по годам распределяет плановые суммы фонда матери
ального поощрения для министерств и управлений геологии, 
которые, в свою очередь, устанавливают плановые суммы под
чиненным ПГО на каждый год пятилетки. В среднем по 
Мингео СССР норматив отчислений от прибыли в фонд мате
риального поощрения составляет 47 %.

С целью повышения стимулирующего значения фонда 
материального поощрения его размер и методика образования 
поставлены в зависимость от показателей основной деятельно
сти геологических организаций. Показатели, определяющие 
размер фонда материального поощрения, называются фондо
образующими. Эти показатели отражают основную деятель
ность геологических организаций (например, количество з а 
пасов полезных ископаемых на рубль объема работ; прирост 
запасов полезных ископаемых; площади геологических и дру
гих видов съемок; стоимость 1 км2 съемки в сметных ценах; 
дебит разведанных источников водоснабжения на 1 руб. объ
ема работ и др.). Геологическим организациям устанавли
вают нормативы изменения плановых сумм фонда материаль
ного поощрения в зависимости от повышения или снижения' 
плановой величины фондообразующих показателей (табл. 8).

Для повышения заинтересованности организаций в ускоре
нии работ, и прежде всего разведки месторождений полезных 
ископаемых, отклонения фондообразующих показателей оцени
ваются по сумме годовых планов нарастающим итогом с н а 
чала пятилетки. Следует отметить, что при невыполнении 
плана прибыли по другим причинам размеры фонда матери
ального поощрения, определенные исходя из выполнения плана 
по фондообразующим показателям, устанавливаются в период 
фактически получаемой расчетной прибыли.

По сложившейся практике примерно 55 % средств фонда 
материального поощрения направляется на текущее премиро
вание, 3 0 % — на вознаграждение^ по итогам годовой деятель
ности геологической организации и 1 5 % — на другие виды



Т а б л и ц а  8
Нормативы образования фонда материального поощрения по Мингео СССР 
;иа пятилетку (пример)

Г оды
Ф о н д о о б р аз у ю щ и е  показатели

I I I I I I IV V

Рост количества запасов важнейших полез
ных ископаемых на 1 руб. объема геолого

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

разведочных работ (1 руб. затрат)
Прирост запасов важнейш их видов полезных 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
ископаемых
Прирост объема работ, не связанных с пои
сками и разведкой полезных ископаемых

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

поощрения. Часть фонда (но не более 20%)  материального 
поощрения геологических организаций, наделенных правами 
социалистического предприятия, централизуется вышестоя
щими организациями — ПГО, управлениями геологии. Центра
лизованный фонд материального поощрения используется на 
премирование за положительные геологические результаты, на 
премии по внутрипроизводственному социалистическому со
ревнованию, на материальное поощрение работников аппарата 
ПГО и организаций, находящихся на его балансе и не имею
щих прибыли (партии по экономическим исследованиям, экс
пертные подразделения и др.).

Ф о н д  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы х  м е р о п р и я т и и  и 
ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  образуется путем отчисле
ния от прибыли. Норматив этого фонда определяется в про
центах к фонду материального поощрения. Таким образом, 
его размер такж е зависит от фондообразующих показателей. 
■Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строи
тельства является важным рычагом усиления материальной 
заинтересованности коллективов в улучшении работы геологи
ческих организаций, так как проведение значительной части 
социально-культурных мероприятий поставлено в зависимость
от результатов работы.

За счет средств этого фонда осуществляются строитель
ство и капитальный ремонт жилья, зданий и сооружений 
культурно-бытового назначения, спортивных сооружении, 
пансионатов и санаториев, баз отдыха, приобретается оборудо
вание для учреждений здравоохранения, столовых и детских 
учреждений, выдаются путевки на льготных условиях, осуще
ствляется бесплатное или со скидкой питание работников 
и т. п. Как показывает практика, до 60 % этого фонда расхо
дуется на расширение жилого фонда путем жилищного строи
тельства и долевого участия. Это особенно важно для геоло



гических организаций, которые часто ведут работы в мало
обжитых районах.

Средства фонда социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства могут частично или полностыо 
централизоваться объединениями или управлениями геологии.

В отличие от других фондов поощрения ф о н д  р а з в и т и я  
п р о и з в о д с т в а  имеет три источника формирования: за  
счет части амортизационных отчислений, предназначенных на 
полное восстановление (реновацию) основных производствен
ных фондов; отчислений от прибыли; выручки от реализации 
выбывшего и излишнего имущества, числящегося в составе 
основных фондов (за вычетом расходов, связанных с его> 
ликвидацией). Утверждаются два норматива образования 
фонда развития производства: норматив отчисления от рас
четной прибыли, обычно равный 3—5 % , и норматив отчисле- 
ний от амортизации оборудования, который чаще всего со
ставляет 30—40 % от амортизации на полное восстановление 
оборудования.

Фонд развития производства остается в распоряжении объ
единений и управлений, которые могут некоторую его часть 
передавать подчиненным подразделениям. Это необходимо для 
осуществления единой технической политики и более целе
направленного использования средств.

Данный фонд расходуется на финансирование капиталь
ных вложений, направленных на внедрение новой техники, 
механизацию производства, модернизацию оборудования, при
обретение транспортных средств, строительство производст
венных зданий и сооружений, погашение ссуд банка, получен
ных на затраты по внедрению новой техники, финансирование 
мероприятий по разработке и внедрению более совершенных 
методов геологоразведочных работ. Геологические организа
ции расходуют до 80 % средств этого фонда на приобретение 
оборудования.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Капитальные вложения — это затраты на создание новых, 
реконструкцию и расширение действующих основных фондов. 
Этот показатель служит основой развития всех отраслей на
родного хозяйства. Капитальные вложения делятся на центра
лизованные и нецентрализованные. К первым относятся капи
тальные вложения, образуемые и планируемые государством. 
Источниками их финансирования являются госбюджет, отчис
ления от амортизации и прибылей предприятий и организаций.

К нецентрализованным капитальным вложениям относятся' 
собственные средства предприятий и организаций. Показатели 
по этим капитальным вложениям не утверждаются в государ
ственном плане, но учитываются как расчетные показатели при 
его составлении. К нецентрализованным капитальным вложе-



«иям относятся: фонд развития производства; фонд социально
культурных мероприятий и жилищного строительства; банков
ские кредиты и др.

В геологических организациях централизованные капиталь
ные вложения составляют около 90 % от их общего объема. 
Более 80 % этих вложений расходуется на глубокое бурение 
на нефть и газ.

Структура капитальных вложений включает в себя з а 
траты: на строительно-монтажные работы; монтаж (сборка и 
установка) различных видов оборудования; приобретение раз
личных видов оборудования, инструмента и производственного 
инвентаря, относимого к основным фондам; инженерно-геоло
гические, изыскательские, проектные и другие работы, связан
ные со строительством; содержание администрации строя
щихся предприятий; подготовку кадров для эксплуатации 
строящегося предприятия; жилищное, культурно-бытовое и 
прочее непроизводственное строительство.

План капитальных вложений содержит следующие раз
делы: объем капитальных вложений; ввод в действие основ
ных фондов и производственных мощностей, в том числе 
прирост мощностей за счет технического перевооружения и 
реконструкции; ввод в действие объектов жилищного, комму
нального и культурно-бытового назначения; титульные списки 
■строек. При планировании капитальных вложений преду
сматривается повышение их экономической эффективности.

Объем и структура капитальных вложений определяются 
задачами, стоящими перед геологическими организациями как 
в производственной деятельности, так и в области улучшения 
•социально-экономических условий жизни работников в плано
вый период. Планы капитальных вложений базируются на 
балансах производственных мощностей и основных фондов 
с  учетом повышения степени их использования; балансах обо
рудования (в натуральном и стоимостном выражении); балан
сах  основных видов строительных материалов; планах внедре
ния новой техники; планах проведения организационно-техни
ческих мероприятий; расчетах улучшения технологической 
структуры капитальных вложений и снижения сметной стоимо
сти строительства; расчетах финансовых ресурсов министерств 
(управлений) геологии союзных республик, определяющих 
размеры собственных оборотных средств на финансирование 
капитальных вложений; нормативах для планирования капи
тального строительства (нормы продолжительности строитель
ства и заделов в строительстве, норматив удельных капиталь
ных вложений и др.).

Для оценки выполнения плана капитальных вложений ос
новным разделом является выполнение заданий по вводу 
в действие основных фондов производственных мощностей. 
Этот раздел плана разрабатывается как в натуральных по
казателях (вводимых в действие производственных мощно



стей), так^и в денежной форме (по сметной стоимости вводи
мых в действие основных ф ондов). От него непосредственно 
зависит выполнение плана производства. Задания по вводу' 
в действие основных фондов включают, главным образом, ввод  
силовых машин и оборудования, рабочих машин и оборудова
ния, измерительных приборов и др. Это объясняется тем, что 
в геологической службе значительная часть основных фондов 
(здания и сооружения) создаются не за счет капитальных 
вложений, а за счет бюджетных ассигнований на геологораз
ведочные и топографические работы. Оборудование геологи
ческие организации приобретают за счет централизованных 
капитальных вложений и фонда развития производства. При: 
недостатке в планируемом году собственных средств для в ы 
полнения плана капитальных вложений геологические органи
зации могут для этих целей взять кредит из банка.

Объем строительно-монтажных работ определяется как р а з 
ность между объемом капитального строительства (в стоимо
стном измерении) и стоимостью оборудования, монтируемого- 
на объекте; иногда учитываются и некоторые другие затраты .

План капитальных вложений в сметной стоимости р а з р а б а 
тывается раздельно по объектам производственного и непроиз
водственного назначения, а такж е по новому строительству, 
расширению и реконструкции действующих предприятий.

Важным разделом плана являются титульные списки — по
объектный перечень строящихся и реконструируемых предприя
тий, входящих в план капитального строительства. Титульные 
списки содержат: наименование объекта, местонахождение, год  
начала и окончания строительства, проектную мощность, см ет
ную стоимость, годовые объемы капитальных вложений. Они 
разрабатываются на весь период строительства с разбивкой по* 
годам. Утвержденные титульные списки служат плановым д о 
кументом для заказчиков, подрядчиков, плановых, финансовых, 
банковских и снабженческих органов, поставщиков оборудова
ния и конструкций.

Планирование капитальных вложений должно быть н а 
правлено на концентрацию капитальных вложений на важ ней
ших объектах, на скорейшее завершение строительства этих: 
объектов и на улучшение структуры капитальных вложений. 
Это позволит повысить долю активной части производственных 
фондов.

9. ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Большинство ученых и специалистов различают народно
хозяйственную и отраслевую экономическую эффективность 
геологоразведочных работ. Н а р о д н о х о з я  й с т в е н н а я  
э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  определяется конеч
ным производственным результатом, полученным народным



хозяйством от проведения геологоразведочных работ. О т р а с 
л е в а я  э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  геологоразве
дочных работ оценивается сопоставлением результатов и за 
трат на отдельных стадиях геологоразведочных работ 
съемке, поисках, предварительной и детальной разведке. 
Отраслевая эффективность отражает научно-методический и 
производственно-технический уровень геологоразведочных ра- 
«бот, а также природные условия изучаемых объектов.

Показатели оценки народнохозяйственной и отраслевой эко
номической эффективности геологоразведочных работ должны 
•отражать степень удовлетворения потребностей народного хо
зяйства в минеральном сырье и критерий экономической эф
фективности— рост общественной производительности труда. 
Такого обобщающего показателя экономической эффективности 
геологоразведочных работ пока нет, и на практике используется 
система показателей. Общепринятой методики определения эко
номической эффективности геологоразведочных работ до сих 
пор не создано.

Д ля  оценки отраслевой экономической эффективности в от
расли действует «Временное методическое положение по из
мерению и оценке экономической эффективности геологоразве
дочных работ», разработанное Мингео СССР. Повышение эко
номической эффективности имеет решающее значение при 
планировании геологоразведочных работ. Оно осуществляется 
через показатели всех разделов плана геологических организа
ций. Основные пути повышения отраслевой экономической эф
фективности геологоразведочных работ следующие:

1) совершенствование методов и методики выполнения ис
следований на всех стадиях геологоразведочных работ с целью 
качественного выполнения и перевыполнения геологических за
даний;

2) применение достижений научно-технического прогресса 
при проведении геологоразведочных работ;

3) совершенствование планирования и финансирования гео
логоразведочных работ;

4) повышение материальной заинтересованности и ответ
ственности работников геологической службы за выполнение 
плановых показателей;

5) повышение производительности труда, экономное расхо
дование материальных и денежных ресурсов, снижение себе
стоимости работ;

6) улучшение использования производственных фондов,
7) внедрение научной организации труда;
8) развитие социалистического соревнования;
9) повышение квалификации кадров, сокращение их текуче

сти, укрепление трудовой дисциплины и др.
Первостепенное значение для дальнейшего роста эффектив

ности геологоразведочных работ имеет научно-технический про- 
тресс. Результативность геологоразведочных работ в значи



тельно большей степени, чем других отраслей народного хозяй 
ства, зависит от природных условий. Без ускорения темпов 
научно-технического прогресса геологические организации бу
дут вынуждены со временем затрачивать на геологоразведоч
ные работы все большую долю своих ресурсов (сокращается 
число легко открываемых месторождений, геологоразведочные 
работы все чаще проводятся в малоосвоенных областях).

Система планирования научно-технического прогресса на 
геологоразведочных работах включает составление отраслевого 
прогноза на длительную перспективу (20 и 10 лет), пятилетнего 
плана развития и внедрения новой техники в целом по отрасли 
и на уровне производственных геологических объединений 
{с разбивкой по годам). Планирование научно-технического 
прогресса осуществляется через показатели всех разделов 
плана геологических организаций. Кроме того, в специальном 
разделе плана устанавливаются задания по развитию науки и 
техники.

Для геологических организаций планируются три вида з а д а 
ний по развитию науки и техники: 1) по решению основных 
научно-технических проблем; 2) внедрению передовой техноло
гии, механизации и автоматизации производственных процес
сов; 3) научной организации труда.

Первое задание устанавливается для научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских организаций, а такж е для 
научно-производственных и производственных объединений, 
имеющих в составе научно-исследовательские институты. В эти 
задания входят наиболее важные проблемы по методике гео
логоразведочных работ, по созданию новой техники и передо
вой технологии. Задания по второму и третьему направлениям 
устанавливаются для всех ПГО.

Наиболее важные элементы отраслевого плана развития и 
внедрения новой техники включаются в народнохозяйственный 
план. План развития и внедрения новой техники включается 
в народнохозяйственный план. План развития и внедрения но
вой техники на уровне производственных геологических объеди
нений разрабатывается детально, отдельные его позиции при
вязываются к конкретным участкам производства с учетом 
местных условий. Определяются ответственные исполнители по 
каждому плановому мероприятию. На основании этого плана 
заключаются договора с научно-исследовательскими организа
циями на выполнение тематических работ. Плановыми з а д а 
ниями по новой технике устанавливаются необходимые з а 
траты, объемы внедрения и ожидаемый экономический эффект 
по каждому мероприятию.

П л а н и р о в а н и е  работы в о б л а с т и  НОТ в организа
циях геологической службы осуществляется в соответствии 
с общегосударственной системой планирования организации 
труда, охватывающей все предприятия и организации, отрасли 
и  народное хозяйство в целом.



Планами мероприятий НОТ предусмотрено внедрение: типо
вых проектов организации рабочих мест для массовых профес
сий рабочих, а такж е ИТР и служащих; отраслевых и меж
отраслевых норм и нормативов для нормирования труда рабо
чих, ИТР и служащих; типовых структур и нормативов 
численности (типовых штатов) ИТР и служащих; передовых 
методов и приемов труда; рациональных форм организации 
труда на отдельных видах геологоразведочных работ.

Планы НОТ составляются в три этапа:
этап 1 (изучение организации труда)— подготовка к изуче

нию и сбор необходимых данных;
этап 2 (проектирование НОТ) — анализ материала и соб

ственно проектирование;
этап 3 (внедрение мероприятий Н О Т )— подготовка к вне

дрению и внедрение.
Планы НОТ содержат следующие данные: основные направ

ления плана; показатели производства, на которые они влияют; 
содержание каждого мероприятия; сроки их выполнения; от
ветственные исполнители; ожидаемая эффективность мероприя
тия; намечаемая экономия; затраты на внедрение мероприя
тий; срок окупаемости и источники финансирования затрат. 
Внедрение мероприятий НОТ оформляется актом, в котором 
обязательно указываются показатели эффективности внедре
ния.

На стадии разработки годовых планов геологоразведочных 
работ весь комплекс мероприятий, которые геологическая орга
низация намечает для выполнения директивных его показате
лей, сводится в единый п л а н  о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и 
ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  (оргтехплан). В этом плане 
отражены мероприятия, которые должны обеспечить макси
мальное использование в планируемом году оборудования,, 
приборов, механизмов, трудовых и материальных ресурсов.

Главными определяющими моментами для выбора наиболее 
эффективных мероприятий являются: возможно более полный 
учет конкретных условий производства; современный уровень 
техники и технологии данного вида работ и темпы дальнейшего 
развития научно-технического прогресса; состояние норматив
ной базы; квалификация работников и т. д. Тематика и кон
кретные направления разработки организационно-технических 
мероприятий обусловливаются также специфическими особен
ностями организации отдельных видов геологоразведочных 
работ.

Каждое мероприятие, включаемое в оргтехплан, должно 
иметь конкретное целевое задание и давать в результате эконо
мический эффект в виде снижения себестоимости, уменьшения 
численности работающих, экономии капитальных вложений и 
ускорении срока их окупаемости, снижения материальных за
трат и др. На этих данных и основывается разработка показа
телей плана геологоразведочных работ (по росту производи



тельности труда, лимиту численности работников, снижению 
себестоимости работ, внедрению новой техники и др.). Таким 
•образом, от того, насколько правильно разработан план органи
зационно-технических мероприятий в партиях и экспедициях, 
зависит обоснованность планов геологических организаций, их 
напряженность и в целом повышение эффективности геолого
разведочных работ.

30. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

На уровне народного хозяйства работу по планированию 
материально-технического обеспечения отраслей возглавляют 
Госплан и Госснаб СССР. Они разрабатывают материальные 
балансы и планы распределения ресурсов, определяют порядок 
и сроки разработки перспективных и годовых планов, р а зр а б а 
тывают единые формы планов и методические указания по их  
заполнению.

Основой работы органов снабжения в геологии является 
п л а н  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  с н а б ж е н и я .  Он 
един по форме для всех уровней планирования. Основная з а 
дача плана материально-технического снабжения — на основе 
полного учета потребностей обеспечить все нужды отрасли 
сырьем, материалами, топливом, запасными частями, оборудо
ванием и создать необходимые условия для нормального про
текания производственного процесса и выполнения планов гео
логоразведочных работ. Для этого при разработке плана сл е 
дует руководствоваться: основными показателями объемов 
работ, строительства, ремонтно-эксплуатационными и другими 
нуждами; показателями объемов капитальных вложений и ф и 
нансирования по направлениям деятельности; прогрессивными 
.нормативами использования технических средств и нормами 
расхода материалов; заданиями по экономии материальных 
ресурсов; экономически обоснованными нормами переходящих 
запасов.

План материально-технического снабжения представляет со 
бой совокупность расчетных документов, в которых обосновы
вается потребность в материальных ресурсах, оборудовании, 
машинах и технических средствах и определяются источники 
обеспечения этих потребностей. План состоит из двух главных 
частей.

Первая часть плана — балансовая— содержит сводные т а б 
лицы потребностей. В них указываются: основные данные 
о фактическом расходе материалов и оборудования за пре
дыдущий год; остатки фактические на начало текущего года и 
ожидаемые на начало планового года; потребность на плано
вый год с расшифровкой по важнейшим направлениям работ, 
включая переходящие запасы. В этой же части плана опреде
ляются источники покрытия потребностей за счет выделенных 
фондов и ожидаемых остатков у потребителей.



Вторая часть плана — расчетная — содержит расчеты по
требностей, определяющих на основании установленных норм 
расхода или отчетно-статистических измерителей потребности 
в конкретных видах материально-технических ресурсов для вы
полнения планов работ и производства продукции, с подробной 
их расшифровкой.

Определение потребности в материальных ресурсах — наи
более важный элемент в процессе планирования материально- 
технического снабжения. В общем виде потребность в матери
альных ресурсах может быть рассчитана по формуле Р =  
=  ( 0 - Н ) + З п—3 0, где О — объем производства работ на 
плановый период; Н — принятая норма расхода сырья или ма
териалов на единицу работ с учетом выполнения задания по 
снижению норм; З п — нормативный переходящий производ
ственный запас, необходимый для обеспечения непрерывности 
производства; 3 0 — ожидаемый запас данного вида сырья или 
материалов на начало планового периода.

Необходимо при расчетах учитывать также сезонность про
изводства геологоразведочных работ, возможность доставки 
материалов с базы организации на участки работ и др. Количе
ство оборудования, которое следует поставить в планируемом 
году, определяется как разность между потребностью в нем и 
остатком на начало планируемого года с учетом его выбытия 
в течение планируемого года. Таким образом, план матери
ально-технического снабжения должен быть тесно увязан 
•с другими разделами плана геологоразведочных работ.

11. ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА

В настоящее время система перспективных производствен
ных планов геологических организаций дополняется долгосроч
ными (на 5 лет и более) комплексными планами социального 
развития коллективов. План социального развития — это соци
альная программа деятельности организации, направленная на 
повышение благосостояния работников, улучшение условий 
труда и быта, развитие у трудящихся коммунистического от
ношения к труду, создание благоприятного социального кли
мата в коллективе и всестороннее их развитие. План социаль
ного развития должен разрабатываться при широком участии 
трудящихся и общественных организациях. Его разработке 
должны предшествовать социологические исследования.

Вопросы социального развития коллектива находят отраже
ние и в других разделах плана геологоразведочных работ, на
пример в плане НОТ при решении вопроса механизации труда, 
при планировании жилищного и культурного строительства 
и др. Поэтому план социального развития должен быть увязан 
с другими разделами плана. Он должен не дублировать их, 
а включать задания, непосредственно относящиеся к социаль



ным вопросам и не нашедшие отражения при планирова
нии.

План социального развития имеет следующие разделы:
1) изменение социально-квалификационной структуры произ
водственного коллектива; 2) повышение производственной 
квалификации и образовательного уровня занятых в организа
ции; 3) улучшение условий труда и охрана здоровья работни
ков геологических организаций; 4) улучшение жилищных и 
культурно-бытовых условий работников организаций; 5) ком
мунистическое воспитание и развитие общественной активности 
трудящихся.

В первом разделе определяются показатели изменений со
отношений различных категорий работников, их квалификаци
онных групп, снижения удельного веса рабочих, занятых тяж е
лым (ЬиЗИЧеСКИМ ТПЛ7ЛГ>М т т с т м и т р н и а  ^ и а л п А т . р л п т .  
ников.

На основе показателей первого раздела плана во втором 
его разделе разрабатывается план повышения квалификации и 
образования кадров исходя из потребности производства и 
задач по регулированию социальной структуры коллектива.

Осуществление намеченных в плане мероприятий произво
дится в основном за счет фондов экономического стимулирова
ния геологических организаций, но могут использоваться и дру
гие источники финансирования (мобилизация внутренних ре
зервов, выполнение необходимых заданий самими работниками 
организаций и др.), если план социального развития соответ
ствует насущным потребностям коллектива.

12. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Выполнение пятилетних планов геологоразведочных работ 
в значительной мере зависит от состояния текущего планирова
ния, тщательности разработки на его основе годовых планов 
(геолтехфинпланов), также от степени совершенствования при
меняемых в геологических организациях систем о п е р а 
т и в н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о  п л а н и р о в а н и я .

Оперативно-производственное планирование является про
должением и завершением технико-экономического планирова
ния, так как, после того как задания государственного плана 
будут доведены до непосредственных исполнителей, разработка 
планов в отрасли заканчивается. Одновременно с этим опера
тивно-производственное планирование служит средством реали
зации планов, а также связующим звеном между планирова
нием и текущим управлением производством.

Под системой оперативно-производственного планирования 
понимается совокупность методов и путей решения комплекса 
задач по доведению до непосредственных исполнителей заданий 
плана и обеспечению их выполнения при соблюдении преду-
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смотренных в техпромфинплане геологической организации тех
нико-экономических показателей.

Применяемая в геологии система оперативного планирова
ния должна отвечать следующим требованиям: непрерывности 
планирования и регулирования производства; созданию усло -̂ 
вий для получения определенным образом отсортированной 
информации, необходимой и достаточной для оперативного пла
нирования; обеспечению условий для наиболее широкого при
влечения работников организации к непосредственному управ
лению производством.

К внутренним подразделениям экспедиций относятся партии, 
участки, отряды, полевые лаборатории, ремонтно-механические 
мастерские, ремонтно-строительные участки, транспортные хо
зяйства и др. Общая задача всех этих подразделений — обеспе
чить выполнение геологических заданий в запланированный 
срок. Главная цель оперативного планирования заключается 
в разработке таких плановых показателей для внутренних под
разделений, которые в наивысшей степени способствовали бы 
выполнению показателей плана, утвержденных для организа
ции в целом. Характер работ, выполняемых внутренними под
разделениями, в значительной степени определяется условиями, 
не зависящими от их деятельности. Планы их могут часто кор
ректироваться. В связи с этим наиболее целесообразно состав
лять все планы на квартал с дальнейшей разбивкой их по 
месяцам.

Д ля того чтобы ежедневно оперативно планировать и 
успешно регулировать производство, необходимо в геологиче
ской организации иметь соответствующую (не избыточную, но 
достаточную) информацию о выполнении оперативного плана, 
о расходовании и потребностях ресурсов, о нарушениях нор
мального хода производства.

Одним из условий получения такой информации является 
диспетчеризация производства.

Оперативно-производственное планирование имеет не только 
экономическое, но и социальное значение. Система оператив
ного планирования должна быть направлена на широкое при
влечение трудовых коллективов внутренних подразделений 
к непосредственному управлению производством. Только такой 
путь обеспечит успешное выполнение задач, стоящих перед 
организацией в целом.

В современных условиях при неуклонном росте объемов 
работ, повышении их темпов и комплексности средством для 
дальнейшего совершенствования оперативного планирования 
производством служит внедрение в практику работы геологиче
ских организаций с е т е в ы х  м е т о д о в  п л а н и р о в а н и я  и 
у п р а в л е н и я  (СПУ). Использование сетевых методов по
зволяет:

— составлять обоснованный план выполнения задания;
— выбирать из всего планируемого комплекса те работы,



которые определяют общий срок выполнения всего задания и 
устанавливать за ними особый контроль; ’

— принимать решения в процессе оперативного планирова
ния более объективно и обоснованно;

прогнозировать и предупреждать возможные срывы в вы
полнении плана;

— выявлять и рационально использовать резервы времени 
трудовые и материальные ресурсы;

— находить оптимальные решения как при составлении 
оперативных планов, так и в процессе их осуществления.

К сожалению, сетевые методы планирования еще не нашли 
широкого применения в деятельности геологических органи
зации. г

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Геологоразведочные работы финансируются за счет опера
ционных средств государственного бюджета, а такж е за счет 
государственных капитальных вложений (проведение глубокого 
разведочного бурения на нефть и природный газ).  Наряду 
с бюджетными средствами в формировании источников финан
сирования участвуют собственные средства геологических орга
низации: прибыль, амортизационные отчисления, средства от 
реализации морально устаревшего оборудования и др.

Наличие двух основных источников финансирования (опера
ционных^ средств государственного бюджета и капитальных 
вложений) связано прежде всего с особым положением гео
логоразведочных работ в отраслевой структуре народного хо
зяйства: организации и предприятия по глубокому разведоч
ному бурению на нефть и газ относятся к сфере материального 
производства, все остальные организации — к отрасли «Наука 
и научное обслуживание».

Геологические организации финансируются в основном уч
реждениями Стройбанка СССР. Ряд  организаций финансиру
ется Госбанком СССР. Д л я  этого в учреждениях банка от
крываются расчетные и текущие счета финансирования.

Для открытия финансирования геологические организации 
представляют в банк соответствующие реквизиты:

план геологоразведочных работ (все планы разрабаты 
ваются на основе показателей плана социально-экономического 
развития на соответствующий год);

— план финансирования геологоразведочных работ (явля
ется составной частью плана финансирования, утверждаемого 
Министерством финансов СССР или министерствами финансов 
союзных республик);

— пообъектный план, включающий установленные геологи
ческие задания по всем объектам работ (в глубоком разведоч
ном бурении на нефть и газ — титульные списки и перечни 
скважин);



__ перечни важности объектов детальной разведки, утверж
денные Мингео СССР;

— копии утвержденных смет но каждому объекту, включен
ному в пообъектный план;

__ справка об утверждении проектно-сметной документации;
__ годовые геологические задания, установленные в целом

для финансируемой организации с поквартальной разбивкой;
__ перечень объектов геологоразведочных раоот, зарегистри

рованных во Всесоюзном, республиканском или территориаль
ном геологических фондах;

__разрешение местных органов ГУГК при Совете Мини
стров СССР (в необходимых случаях).

Оплата выполненных геологоразведочных работ осуществля
ется учреждениями банка со счетов финансирования поквар
тально с учетом сметной стоимости на основании платежных 
документов, к которым прилагаются акт обмера выполненных 
геологоразведочных работ и реестры актов обмера. Акты со
ставляются отдельно на каждый объект геологоразведочных 
работ, предусмотренный планом.

Если геологоразведочные работы на объектах ввиду их 
бесперспективности прекращают (это делается с разрешения 
или по указанию вышестоящей организации), то работы эти 
считают законченными. Они оплачиваются по сметной стоимо
сти фактически выполненного объема работ; камеральные ра
боты в этом случае подлежат пересчету на выполненный объем 
полевых работ.

Сметная стоимость геологоразведочных работ, предъявляе
мых к оплате, определяется исходя из выполненного объема 
работ (в установленных натуральных измерителях) в зависимо
сти от региональных расценок на геологическое задание, район
ных комплексных расценок, укрупненных комплексных расценок 
или единичных расценок. При этом учитываются фактические 
условия проведения работ. Д л я  наиболее рационального выбора 
комплекса работ в процессе выполнения задания геологические 
организации могут заменять одни виды полевых работ другими, 
не выходя при этом за пределы сметной стоимости полевых ра
бот в целом, а с разрешения инстанции, утвердившей проектно
сметную документацию, — за счет объема сопутствующих работ 
и затрат в пределах лимита в целом по смете. В этом случае 
разрешение представляется финансирующему учреждению
банка. „ «

При замене видом работ, отсутствующим в смете, к дей
ствующей смете прилагаются единичные или укрупненные ком
плексные расценки и расчет сметной стоимости нового вида
работ.

Учреждения банка выдают геологическим организациям 
средства на выплату компенсаций, доплат и премий рабочим 
за счет фонда заработной платы на основании актов обмера 
выполненных работ без предъявления бухгалтерских справок



на указанные выплаты. До оплаты счетов за выполненные гео 
логоразведочные работы учреждения банка проверяют соответ
ствие актов обмера выполненных геологоразведочных работ, 
а также наименования и сметной стоимости объекта показате
лям пообъектного плана или титульного списка.

Геологоразведочные работы оплачиваются учреждениями 
банка в пределах квартального плана финансирования с учетом 
использования свободных лимитов предыдущих кварталов. 
Перевыполнение годового объема в делом по организации, 
имеющей счет финансирования, допускается по разрешению 
вышестоящей организации, которая при его выдаче определяет 
источники финансирования сверхплановых работ.

При условии выполнения годовых геологических заданий 
в целом по объединению или геологической организации, на-
V  Г \ ТТ СТ Т Г Т р т”г г* ст  ПО г -  П  Л /г г л г л г г г л  ггт ч̂ пт п л и  Л  ,<  ~ ________ __  __1 и « Ы ^ 1 0 л 1 с л о п и м  и а Л а п и с ,  с  М С Н Ь Ш И М И  ¿¿1-
тратами, чем это предусмотрено планом (при наличии выпол
ненных заданий по снижению себестоимости геологоразведоч
ных работ), часть образовавшейся экономии средств в размере 
плановых накоплений перечисляется в распоряжение геологиче
ской организации.

До оплаты квартальных актов обмера выполненных геолого
разведочных работ геологическим организациям учреждениями 
банка помесячно выдаются авансы в размере планового объема 
работ на месяц ( в пределах лимита средств, выделенных на 
производство работ). Сумма аванса определяется на основании 
заявки-расчета потребности в авансах, представляемой геоло
гической организацией в сроки, согласованные с учреждениями 
банка. Указанная заявка-расчет может уточняться в связи с из
менением лимита средств на геологоразведочные работы, 
а также представлением учреждениям банка утвержденной 
проектно-сметной документации. В заявке-расчете не учитыва
ется лимит средств по объектам, не предусмотренным планом 
геологоразведочных работ.

Перечисление аванса учреждениями банка производится 
со счета финансирования на расчетный счет геологической ор
ганизации на основании ее платежного поручения в сроки, со
гласованные с финансирующим учреждением банка. Зачет 
аванса производится при оплате счетов за выполненные гео
логоразведочные работы ежеквартально нарастающим итогом 
с начала года. При недостаточности средств для возврата 
аванса в связи с невыполнением плана работ учреждение банка 
недостающую сумму засчитывает по поручению геологической 
организации при расчете получения аванса на последующий 
период.

Финансирующие учреждения банка постоянно контролируют 
сроки завершения геологических заданий, предусмотренные 
в планах геологических организаций.

Краткосрочное кредитование геологических организаций и 
предприятий, имеющих самостоятельный баланс и наделенных



собственными оборотными средствами, осуществляет Строй
банк СССР.

Краткосрочные кредиты могут быть выданы:
а) на заготовку производственных материалов, оборудова

ния, запасных частей, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов, горючих и смазочных материалов, спецодежды, про
мышленных и продовольственных товаров, досрочно завозимых 
для производства геологоразведочных работ;

б) на заготовку строительных конструкций, деталей, блоков, 
материалов и горючего;

в) на текущие сверхнормативные запасы товарно-матери
альных ценностей геологических организаций;

г) на капитальный ремонт основных средств в счет пред
стоящих амортизационных отчислений;

д) на восполнение недостатка собственных оборотных 
средств;

е) под расчетные документы в пути и на оплату чеков из 
нелимитированных чековых книжек;

ж) на оплату счетов поставщиков и оказание услуги при 
возникновении временных финансовых затруднений у геологи
ческой организации;

з) на выплату заработной платы;
и) на временные нужды, возникшие в ходе выполнения 

плана.
Для получения кредита геологические организации пред

ставляют учреждениям банка заявление-обязательство; сроч
ные обязательства; справку об обеспеченности краткосрочных 
ссуд на оплату досрочно завозимых материальных ценностей. 
Справка принимается учреждениями банка, если после даты, 
на которую она составлена, истекло не более 5 рабочих дней. 
О возможности выдачи ссуды и ее направлении составляется 
заключение.

Учреждения банка проверяют обеспеченность ссуд, вы
даваемых геологическим организациям на заготовку досрочно 
завозимых материальных ценностей. Обеспеченность ссуд про
веряется ежемесячно: на основании оперативных данных заем
щика в течение квартала и на основании бухгалтерского 
баланса в 3-дневный срок по его получению от геологических 
организаций — по окончании квартала. Задолженность постав
щикам, зачтенная банком при кредитовании, принимается по 
данным геологических организаций, представляемым учрежде
нию банка одновременно с указанными авансами.

На покрытие затрат, связанных с сезонными работами на 
объектах, по которым открыто финансирование, на выплату 
авансов подрядчикам, а также авансов и фрахта флота на по
гашение кредита учреждения банка выдают геологическим 
организациям внутригодовой аванс в размерах, предусмотрен
ных в планах финансирования. Аванс выдается путем пере
числения соответствующих сумм со счетов финансирования на



расчетные счета. При выдаче геологическим организациям 
внутригодового аванса учреждения банка перечисляют на рас
четный счет лишь остаток средств, образовавшийся после по-
“ Я В установленные сроки части ссуд на заготовку до

срочно завозимых материальных ценностей
Л Г ° лЛуЧеНИИ внУтРиг°Д°вого аванса'организации, имею- 

'^ ф и н а н с и р о в а н и я ,  представляют учреждениям Строй
банка СССР обязательства с указанием сроков погашения по
лучаемого аванса (не позднее 20 декабря текущего года)
СтпоГбя^кЛяЬССгаг р ДОЛЖН° ПредусматРиваться право учреждений 
нпу взыскивать в случае нарушения установлен
ного счета ПОгашения аванса просроченную сумму с расчет-

Геологические организации перечисляют внутпигпдпппй 
аванс на указанные цели со своих расчетных счетов на расчет
ные счета подчиненных хозрасчетных партий и экспедиций не 
имеющих счетов финансирования, в размерах, предусм отрев 
шх балансами доходов и расходов этих партий и экспедиций.

стКии°ГарШ611йе ВНУТРИГОДОВОГО аванса производится в соответ
ствии с обязательствами геологической организации путем 
перечисления соответствующих сумм с расчетного счета геоло- 
гичеоши организации на счет финансирования геологораз-
п ! т п НЫХ 0Т ИЛИ УдеРжания этих сумм при оплате счетов за 
выполненные геологоразведочные работы.

Учреждения банка выдают геологическим организациям вне 
очереди средства оплаты на неотложные нужды в размере до 
о /о от сумм, фактически поступивших за месяц на расчетные 
счета этих организаций. Эти средства используются в течение 
последующего месяца в размерах, определяемых геологической 
организацией, путем предъявления банку чеков, платежных по
ручении, а также заявлений о внеочередной оплате платежных 
требовании и других документов по усмотрению организации

Геологические организации -  титулодержатели используют 
выделенные им ассигнования под контролем вышестоящих о р 
ганизации и финансирующих учреждений банка. На учреж де
ния банка возложены обязанности контроля за геологическими 
организациями в части соблюдения ими проектно-сметной п л а 
новой и финансовой дисциплины.

Учреждениям банка предоставлено право-
а) производить контрольные обмеры, контрольные докумен

тальные проверки выполненных работ, а также финансово-хо- 
зяиственнои деятельности геологических организаций;

б) требовать от геологических организаций предъявления 
в°башТНТ0В' П0^твеРждаю1цих правильность получения средств

в) проверять качество проектно-сметной документации 
правильность получения авансов, кредитов банка и использова-

по„целевомУ назначению, а такж е расходования фондов 
заработной платы и экономического стимулирования;



г) анализировать пообъектные планы и титульные списки, 
состав незаконченных геологоразведочных работ и принимать 
совместные с геологической организацией меры но снижению

ИХ д) требовать от руководителей геологических организаций, 
а такж е от их вышестоящих организаций принятия необходи
мых мер к устранению выявленных недостатков.

Если геологическими организациями допускаются убытки, 
неправильное использование оборотных средств, неплатежи 
банку бесхозяйственность при геологоразведочных работах, на
копление излишних и ненужных материальных ценностей и 
другие грубые нарушения планово-финансовои дисциплины, то 
республиканские, краевые и областные конторы банка могут 
применять финансово-кредитные санкции вплоть до полного 
прекращения кредитования на срок до принятия вышестоя
щими организациями мер к ликвидации этих недостатков.

Учреждения банка проверяют качество проектно-сметной 
документации на геологоразведочные работы. Результаты кон
трольной проверки оформляются соответствующим вк л ю ч е 
нием. Учреждения банка согласовывают заключения с руково
дителями геологических организаций, утвердивших проектно
сметную документацию. При наличии разногласии составляется 
п р о т о к о л ,  который направляется вышестоящей организации и 
учреждению банка для разрешения спорных вопросов. Дс. их 
разрешения работы финансируются по утвержденной проектно-
сметной документации.

В случаях грубых нарушений финансовой дисциплины кон
торы Стройбанка СССР имеют право прекратить финансирова
ние геологических организаций до принятия необходимых мер 
по устранению выявленных недостатков. За месяц конторы 
банка должны предупредить организации и их вышестоящее 
руководство о прекращении финансирования. После УстРане 
ния выявленных недостатков учреждения банка в двухмеся - 
ный срок переводят организации на обычный порядок финанси
рования.

Г л а в а  IV
НАУЧНАЯ О Р Г А Н И З АЦИЯ ТР УД А__________________

I. С ОД ЕРЖ АН И Е  И СУЩН ОСТ Ь НОТ

Внедрение научной организации труда (НОТ) и повышение 
на ее основе производительности — актуальные задачи[ социали
стической экономики на всех этапах ее строительства. Еще 
в первые годы Советской власти, определяя круг важнейших 
проблем, вставших перед страной, В. И. Ленин °™ечал что на 
первый план выдвигается «...коренная задача создания



шего, чем капитализм, общественного уклада, именно: повыше
ние производительности труда, а в связи с этим (и для этого) 
его высшая организация» *. Необходимо было впервые в мире 
создать подлинно научную социалистическую организацию 
труда в обществе, где нет эксплуатации и целью производства 
является всемерное удовлетворение потребностей народа, а со
вершенствование организации труда становится делом каждого 
трудящегося.

Производительность труда главным образом зависит, прежде 
всего, от самого рабочего. Если капиталистическая организация 
труда превратила его в придаток к машине, то при советской 
власти рабочий становится организатором процесса производ
ства. Как бы ни была высока техническая база предприятия, 
его самая совершенная технология ведения работ, процесс про
изводства не могут осуществляться без использования рабочей 
силы, без целенаправленной деятельности человека, приводя
щей в движение эту техническую базу.

Определяя задачи молодого Советского государства, 
В. И. Ленин указывал, что подъем производительности труда 
требует, прежде всего, обеспечения материальной основы круп
ной индустрии: развития производства топлива, железа, ма
шиностроения, химической промышленности, а также образо
вательного и культурного подъема массы населения, улучшения 
организации труда и повышения дисциплины трудящихся.** 
Решение этих задач осуществляется путем внедрения научной 
организации труда.

Основное значение НОТ на геологоразведочных работах 
заключается во всемерном повышении их эффективности. Эко
номическое содержание НОТ состоит в том, что ее внедрение 
обеспечивает экономию живого, прошлого и будущего труда.

2. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОР ГА НИ ЗА Ц ИИ  ТРУДА

В современных условиях научной считается такая органи
зация труда, которая, основываясь на достижениях науки и пе
редовом опыте, систематически внедряемых в производство, 
позволяет наилучшим образом соединить технику и людей 
в едином производственном процессе, обеспечивает наиболее 
эффективное использование материальных и трудовых ресур
сов, непрерывное повышение производительности труда, спо
собствует сохранению здоровья человека, постепенному превра
щению труда в жизненную потребность.

Данное определение рассматривает научную организацию не 
как застывший процесс, а как непрерывную, планомерную дея
тельность по комплексному совершенствованию организации 
труда (при существующем уровне имеющейся техники и тех
нологии) на основе последних достижений науки и практики,

* В. И. Ленин. Поли, собр. соч., т. 36, с. 187.
** Там же. с, 188,



обеспечивающих наиболее рациональное использование мате
риальных и трудовых ресурсов, а также высокую работоспо
собность и сохранение здоровья работающих.

Научная организация труда — проблема комплексная. Она 
охватывает все важнейшие стороны геологоразведочного про
изводства, деятельности коллектива в целом и каждого работ
ника в отдельности.

При внедрении НОТ необходим системный подход к дея
тельности всех звеньев производственного процесса, начиная от 
организации рабочего места до предприятия в целом, включая 
все звенья управления производством: участки, партии, экспе
диции, ПГО, министерства.

Труд отдельного работника — это часть труда «совокупного 
рабочего» *, определенного коллектива, часть общего производ
ственного процесса. Любой коллективный труд нуждается в ко
ординации трудовой деятельности коллектива работающих и их 
взаимосвязи с элементами производства, т. е. в управлении, ко
торое выступает функцией производства. Таким образом, пред
метом организации труда является организация труда любого 
работника на его конкретном рабочем месте; предметом орга
низации производства — рациональное проведение производст
венных процессов, эффективное использование оборудования, 
инструментов, своевременное обеспечение всем необходимым 
для нормальной работы участка, партии и т. д.; предметом ор
ганизации управления производством — организация совмест
ного труда коллектива, обеспечение социально-экономического 
и организационно-технического единства для осуществления на
меченной цели данного производства при наименьших совокуп
ных затратах живого и прошлого труда, оборудования и фи
нансов.

Мероприятия НОТ тесно связаны с организацией всего про
изводства геологоразведочных работ. Они должны учитывать 
последние достижения в методике, технических средствах и 
технологии их проведения. Но существует и обратная связь. 
Известно, что новая техника и сокращение рабочего дня тре
буют перехода к более высокой ступени организации труда. 
Таким образом, организация труда непосредственно зависит от 
уровня развития средств производства. Совершенствование по
следних влечет за собой изменение форм организации трудо
вой деятельности. И, наоборот, только при высоком уровне ор
ганизации труда возможно наиболее эффективное их использо
вание.

Объектом НОТ является человек — член определенного про
изводственного коллектива. Сейчас, как никогда, необходимо 
повысить эффективность использования трудовых ресурсов, что 
связано с непрерывным совершенствованием организации труда 
во всех звеньях производства и управления, улучшением каче

* К- М аркс и Ф. Энгельс. Спч., т. 23, с, 517.



ства действующих норм трудовых затрат, рациональным исполь
зованием рабочего времени, ликвидацией потерь и непроизво
дительных затрат. Для успешного решения вопросов НОТ необ
ходимо выполнение следующих задач — экономической, пси
хофизиологической, социальной.

Экономическая задача предусматривает неуклонное повыше
ние производительности труда на базе рационального исполь
зования рабочей силы и средств производства. Улучшить ис
пользование полезного труда можно как за счет экстенсивных 
(устранение потерь рабочего времени), так и за счет интенсив
ных факторов (рационализация приемов и методов труда, совер
шенствование организации рабочих мест и т. д.). Задача МОТ 
в том, чтобы рационально организовать труд коллектива, ис
пользуя при этом все вещественные элементы производства. Для 
этого необходимо постоянно выявлять наиболее рациональные 
формы разделения и кооперации труда, осваивать передовые 
приемы и методы труда, сокращать потери рабочего времени, 
обеспечивать благоприятные условия труда, совершенствовать 
организацию и обслуживание рабочих мест. Решение этой з а 
дачи приводит к экономии как живого, так и овеществленного 
труда. Расширяются полномочия трудовых коллективов.

Важным вопросом является решение психофизиологической 
задачи — создание научно обоснованных условий труда, обеспе
чивающих высокую, устойчивую работоспособность и безопас
ность работ, сохранение здоровья трудящихся.

Социальная задача включает повышение содержательности 
и привлекательности труда, сохранение и развитие в нем твор
ческих элементов; создание условий для постоянного роста куль
турно-технического уровня трудящихся. Н О Т  вносит значитель
ные изменения не только в содержание, но и в характер труда. 
Труд становится творческим. Решение этой задачи направлено 
на развитие творческой инициативы трудового коллектива и 
создание условий для широкого ее проявления.

НОТ на геологоразведочных работах способствует развитию 
наиболее действенных форм сочетания личных и коллективных 
стимулов к росту производительности труда и повышению эф
фективности геологических исследований; она создает благопри
ятные условия для воспитания коммунистического отношения 
к труду, повышения творческой активности работников геологи
ческой службы в борьбе за рациональное расходование рабо
чего времени и экономное использование оборудования, сырья, 
материалов, энергии и т. д.

НОТ развивается по следующим направлениям: совершен
ствование форм разделения и кооперации труда; улучшение ор
ганизации и обслуживания рабочих мест;’ совершенствование 
технического нормирования труда; изучение и распространение 
передовых методов труда; подготовка и повышение квалифика
ции кадров; улучшение условий труда; совершенствование форм 
воспитательной работы в геологических организациях.



3. Р А З Д Е Л Е Н И Е  И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА

Эффективное использование рабочей силы в геологической 
организации во многом зависит от правильного выбора рацио
нальных форм и кооперации труда. Научно-технический прогресс 
сопровождается, с одной стороны, углублением разделения 
труда, а с другой — усилением кооперированных связей между 
отраслями народного хозяйства, внутри отрасли, между геоло
гическими организациями, отдельными бригадами и исполните
лями.

Одним из основных направлений научной организации труда 
является постоянное совершенствование форм разделения и ко
операции труда, которое, соответствуя современному уровню 
техники и профессиональной подготовке рабочих, способствует 
росту производительности труда. Однако чрезмерное разделе
ние труда приводит к утомлению из-за повышения монотонности 
и в конечном итоге снижает содержательность труда и удовлет
ворение им. Необходимо, таким образом, выбрать необходимые 
условия, границы разделения и кооперации труда.

Разделение труда — это разграничение деятельности людей 
в процессе совместного труда. Основное направление совершен
ствования разделения труда — выбор наилучшего, оптимального 
его варианта для каждого производственного участка с учетом 
экономических, технико-технологических, психофизиологических 
и социальных требований.

Главное экономическое требование к оптимальному разделе
нию труда — обеспечение выполнения запланированного объема 
работ требуемого качества или повышение эффективности про
изводства при наименьших трудовых, материальных и финансо
вых затратах.

Технико-технологические требования предусматривают вы
полнение каждого элемента работы исполнителем соответствую
щей квалификации на данном оборудовании и в установленное 
время. Эти требования реализуются в функциональном, техно
логическом и квалификационном разделении труда. Функцио
нальное разделение труда осуществляется в зависимости от 
характера функций, выполняемых различными категориями ра
ботающих. Технологическое разделение труда предусматривает 
разделение работ по признаку их технологической однородности 
(буровые, горнопроходческие и др.).

Квалификационное разделение труда — это разделение работ 
в соответствии с их квалификационным уровнем.

Психофизиологические требования направлены на создание 
условий для высокопроизводительного труда, снижения пере
утомления работников ввиду больших физических нагрузок, 
нервного напряжения, чрезмерной монотонности.

Социальные требования предполагают обеспечение достаточ
ной содержательности и привлекательности труда, условий для 
развития творческого к нему отношения,



Таким образом, при разделении труда необходимо учитывать, 
что труд не должен быть чрезвычайно монотонным, он должен 
оставаться содержательным и творческим; нельзя доводить р аз 
деление труда до такой степени, когда ухудшится состояние 
оборудования и использование рабочего времени. Выбор наи
более оптимальных форм разделения труда должен уравнове
сить действия различных факторов и обеспечить повышение про
изводительности труда.

Кооперация труда — это объединение люден для планомер
ного и совместного участия в одном или разных, по связанных 
между собой процессах труда. К. Маркс дал следующее опреде
ление кооперации: «Та форма труда, при которой много лиц 
планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом 
в одном и том же процессе производства или в разных, но свя
занных между собой процессах производства, называется коо
перацией» *.

Рациональные формы кооперации труда возможны при внед
рении таких форм организации труда, которые расширяют про
изводственный профиль рабочего, обеспечивая взаимозаменяе
мость исполнителей и совмещение профессий. Расширение про
изводственного профиля работающих осуществляется при 
коллективных формах организации труда. На геологоразведоч
ных работах наибольшее распространение получила бригадная 
организация труда, охватывающая рабочих почти всех основных 
профессий в геологоразведочной организации.

Производственная бригада — это устойчивый коллектив р а 
бочих одной или нескольких профессий, объединенных между 
собой единым производственным заданием, взаимозависимостью 
выполняемых процессов и операций, общим местом работы, кол
лективной материальной и моральной заинтересованностью и 
общей ответственностью за конечный результат работы. Она яв 
ляется низовым звеном производственного коллектива. Р а зл и 
чают два вида производственных бригад: комплексные и специа
лизированные. Как правило, они состоят из звеньев или вахт.

В комплексной бригаде объединяются рабочие различных 
профессий (специальностей) или квалификаций для выполнения 
работ, отличающихся по виду и технологии, но составляющих 
единый производственный процесс. Специализированная 
бригада организуется из рабочих одной профессии для выпол
нения технологически однородных работ.

В практике геологоразведочных работ широко используется 
и такая форма организации труда, как совмещение профессий 
или специальностей, т. е. одновременное выполнение работником 
наряду с основной работой обязанностей по другой профессии, 
специальности или должности (например, бурильщик-шофер, по
мощник бурилыцика-электросварщик и т. д.). Оно производится 
по инициативе самих работников и допускается в случае, если

* К. М аркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 337.



они по своей квалификации могут обеспечить доброкачествен
ное выполнение той и другой работы.

При любой форме организации труда важно конкретизиро
вать функции исполнителей так, чтобы каждый рабочий ясно 
представлял круг своих обязанностей, хорошо знал, что делать 
на производстве и как выполнять порученную ему работу. Дей
ственными средствами решения этих задач являются тарифно
квалификационные справочники, в которых указывается, что 
должен знать и уметь рабочий данной профессии, квалифика
ции, а также приводится карта организации труда.

4. УЛУЧ ШЕН ИЕ ОР ГА НИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Рабочее место — зона трудовой деятельности одного или не
скольких исполнителей, оснащенная необходимыми средствами 
для выполнения производственного задания (должностных обя
занностей).^ На рабочем месте в условиях геологоразведочных 
организаций осуществляются самые разнообразные работы. 
Часто рабочие места не являются стационарными (геофизиче
ские исследования, геологическая съемка, горно-разведочные ра
боты), что значительно усложняет их организацию, оснащение 
и обслуживание.

Под организацией рабочего места понимается комплекс ме
роприятий, направленных как на создание на данном рабочем 
месте всех необходимых условий для высокопроизводительного 
труда при полном использовании технических возможностей 
оборудования, так и на повышение содержательности труда, ох
рану здоровья трудящегося и соблюдение требований эргоно
мики *.

Под планировкой рабочего места понимается взаимное рас
положение основного и вспомогательного оборудования, инвен
таря и оснастки на отведенной производственной площади, обес
печивающее наиболее качественное выполнение трудовых про
цессов, экономию усилий рабочего и безопасность его труда.

Рациональная организация рабочего места предусматривает:
— планировку рабочего места, т. е. наиболее рациональное 

для трудового процесса размещение всех составляющих рабочее 
место элементов (оборудования, рабочей мебели, оснастки, ин
струмента и др.);

— оснащение и оборудование рабочего места соответствую
щими его назначению методическими материалами, основным, 
вспомогательным и аварийным оборудованием и инструментом! 
технологической и организационной оснасткой, средствами связи 
и сигнализации;

— обслуживание рабочего места вспомогательными и основ
ными службами геологоразведочной партии или экспедиции.

* Э ргоном ика  (от греч. e rg o  —  работа и nom os —  закон) — наука о за 
кономерностях приспособления производственной среды к возможностям  
человеческого организма.



Правильно спланировать рабочее место — это значит э ф ф е к 
тивно использовать технологическое оборудование, основной, 
вспомогательный и аварийный инструмент, материалы, оснастку, 
рабочую мебель и т. д., создать благоприятные и безопасные 
условия труда, наиболее экономно использовать производствен
ную площадь.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ РАБО ЧИХ  МЕСТ

К планировке рабочих мест предъявляется ряд общих тр е 
бований.

1. Оборудование на рабочем месте должно размещ аться 
в строгом соответствии с нормами расхода производственных 
площадей, необходимо также соблюдать нормы и на каж дого  
работающего на этом месте.

2. Рабочее место должно планироваться с учетом экономии 
трудовых движений, механизации и автоматизации как основ
ных, так и вспомогательных операций. Трудовые движения д о л 
жны быть менее протяженными, так  как в этом случае з а т р а 
чивается меньше физических усилий и времени на их вы п ол 
нение.

3. Средства производства должны быть расположены с уче
том размещения органов управления, инструментов и приспо
соблений и находиться в поле зрения рабочего; предметы д о л 
жны располагаться в соответствии с последовательностью в ы 
полнения трудовых приемов и быть в зоне досягаемости.

4. При совершенствовании планировки рабочих мест необ
ходимо стремиться к ее типизации. Конечная цель типизации 
геологических объектов — разработка и внедрение типовых про
ектов организации труда на рабочем месте, совершенствование 
нормативной базы, создание отраслевых стандартов на техно
логические процессы.

5. Располагать оснастку и оборудование следует с учетом 
антропометрических и физиологических данных человека в пре
делах зоны досягаемости.

Совершенствование организации и обслуживания рабочих 
мест предусматривает прежде всего их рациональное разм ещ е
ние, целесообразное расположение элементов оснащения р а б о 
чего места, создание благоприятных условий для бесперебойной 
работы, исключение вредных воздействий на организм рабочего.

От качества рабочих мест зависит производительность труд а  
рабочих основного производства, а такж е ритмичность работы. 
Обследование ряда геологоразведочных партий, осуществляю
щих колонковое бурение, показало, что потери рабочего в р е 
мени по причинам плохого обслуживания рабочих мест с о став 
ляют 40—50 % от суммы общих потерь.

Для оснащения рабочего места необходимо предусмотреть 
наличие элементов основного оборудования (в зависимости от 
характера труда это может быть буровой станок, геофизическая



станция, перфоратор, погрузочная машина и т. д.); вспомога
тельного оборудования (подсвечники, подставки, насосы, вен
тиляторы и т. д.); инвентаря (стеллажи, полки, тумбочки, ин
струментальные шкафы, ящики и т. д.); технологической ос
настки и инструмента (ключи, элеваторы, труборазвороты, 
бурильные и обсадные трубы, породоразрушающий инструмент, 
аварийный инструмент и т. д.); организационной оснастки (гео- 
лого-технические наряды, паспорта БВР, средства связи, сиг
нализации и др.); устройств техники безопасности; санитарно- 
гигиенических, культурно-бытовых эстетических устройств 
(ограждения, вентиляционные и осветительные устройства, пред
меты интерьера, устройства радиовещательной сети и т. д.).

Главными требованиями при выборе основного оборудования 
являются эффективное выполнение заданной работы и создание 
комфортных и безопасных условий труда рабочих.

Совершенствование организации и обслуживания рабочих 
мест в геологоразведочных организациях должно идти по пути 
внедрения в практику работ типовых проектов организации 
труда рабочих, где имеются указания по планировке, оснащению 
и обслуживанию рабочих мест; организации в партиях и экспе
дициях диспетчерской службы при наличии двухсторонней связи 
с рабочими местами (буровые, поисковые отряды, горно-разве
дочные объекты); механизации и автоматизации работ по об
служиванию, специализации и централизации вспомогательных 
работ.

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

Нормирование труда — одно из важнейших направлений 
НОТ, соединяющее в себе все его другие направления. Оно не
посредственно связано с технологией и организацией производ
ства, играет активную роль в выявлении резервов роста произ
водительности труда и неуклонном ее повышении.

Непременным условием достижения высокой производитель
ности труда является соответствие норм затрат труда органи
зационно-техническому уровню производства. Это возможно 
только в тех случаях, когда разрабатываемые нормы предусмат
ривают техническое, технологическое, экономическое, психофи
зиологическое и социальное обоснование, т. е. когда нормы на
учно обоснованы.

Совершенствование нормирования труда предусматривает:
— повышение качества действующих норм путем значитель

ного увеличения доли технически обоснованных норм, рассчи
танных на основе межотраслевых, отраслевых и других прогрес
сивных нормативов по труду;

— обеспечение постоянной прогрессивности норм труда на 
основе их планомерной замены и пересмотра;

— всемерное расширение сферы нормирования за счет ох
вата нормированием труда рабочих, оплачиваемых повременно.



В процессе совершенствования нормирования труда на гео
логоразведочных работах необходимо прежде всего повысить 
качество действующих норм, их научное, техническое, экономи
ческое, физиологическое и социальное обоснование, обеспечивая 
постоянную прогрессивность и равную напряженность норм 
тРУДа на аналогичные работы в различных геологоразведочных 
партиях и экспедициях.

Одним из направлений совершенствования нормирования 
труда на буровых и горнопроходческих работах является широ
кое внедрение контрольно-измерительных приборов (КИП ). 
Применение КИП позволяет контролировать и анализировать 
затраты рабочего времени, повышать качество норм затрат 
труда за счет использования оптимальных режимов бурения и 
более объективного установления категорий горных пород.
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занное с его научной организацией, является действенным ры- 
чагом мобилизации резервов производства, освоения новой тех
ники и прогрессивной технологии, улучшения использования 
рабочего времени и оборудования, снижения трудоемкости гео
логоразведочных работ и неуклонного роста на этой основе 
производительности труда и в конечном итоге повышения эф 
фективности производства.

7. ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
МЕТОДОВ ТРУДА

Изучение нераспространение передовых методов и приемов 
труда — важнейший резерв роста производительности труда. 
Эффективность и качество труда рабочих в значительной мере 
зависят от применяемых методов труда. Под методом труда по
нимается применяемый работником способ действий (совокуп
ность действий) в процессе выполнения производственной опе
рации.

При проектировании нового трудового процесса наибольший 
эффект достигается в том случае, когда передовой опыт учи
тывает не только рациональные приемы труда новаторов, но и 
наилучшие достижения в использовании техники, совершенст
вовании технологии и организации производства.

Внедрение передовых приемов и методов труда должно от
вечать трем основным принципам рационализации трудовых 
движений: 1) сокращению количества движений, 2) уменьше
нию пути движения, 3) снижению утомляемости.

цПри проектировании рационального состава трудовых движе
ний следует стремиться к снижению утомляемости работника, 
выявлять и сокращать лишние движения, совмещать и механи
зировать выполнение отдельных движений, упрощать траекто
рию движения и сокращать его путь. Отбор передовых методов 
и приемов труда должен осуществляться с учетом психофизио
логических обоснований рациональных режимов труда и отдыха.



Общий порядок по внедрению рациональных методов труда 
состоит из трех основных этапов: анализа существующих мето
дов труда, синтеза рационального трудового процесса и обуче
ния рабочих новым методам труда. Ниже приводится перечень 
основных работ на каждом этапе.

Этап 1 —  анализ. Общий (предварительный) анализ: выбор изучаемого про
цесса; определение области его'распространения; предварительная оценка тех
нико-экономических показателей; выбор исполнителя этого процесса.1 
Подготовка к детальному анализу: выбор метода исследования; дифференциация 
трудового процесса; определение фиксажных точек; подготовка к наблюдению. 
Проведение детального анализа: наблюдение за работой передовиков; обработка 
результатов наблюдений; оформление материалов исследования. ^
Этап 2  —  синт ез. Проектирование рационального трудового процесса^опреде- 
ление рациональной последовательности выполнения приемов;' отбор лучших 
методов труда; определение трудоемкости проектируемого процесса;^ разработка 
инструкционно-технологической карты; определение экономической эффектив
ности.
Этап 3. —  внедрение. Обучение рабочих рациональному выполнению трудового 
процесса: наглядное обучение рабочих передовым методам труда; внедрение 
на рабочих местах запланированных организационно-технических мероприятий; 
контроль за правильностью выполнения трудовых приемов.

Результаты наблюдений по выполнению трудового процесса 
служат основой для его рационализации. Наиболее эффектив
ным методом рационализации трудового процесса является ис
пользование результатов наблюдений за несколькими рабо
чими, выполняющими одинаковые производственные операции.

В практике работы геологоразведочных организаций суще
ствуют различные формы распространения передового опыта, 
но две из них — основные: непосредственная передача опыта и 
опосредованная форма обучения рабочих передовым приемам 
труда. К первому направлению относятся такие формы распро
странения передового опыта, при которых происходит личный 
контакт между передовиками производства и рабочими однои
менных профессий. Сюда относятся школы передового опыта, 
инструкторские вахты и бригады, общественные смотры и сове
щания новаторов, научно-технические конференции, семинары, 
совещания, лекции и беседы, производственные экскурсии и ко
мандировки по обмену опытом.

При опосредованной форме распространения передового 
опыта ведущую роль играет научно-техническая и производст
венная информация. Распространение передового опыта в этом 
случае производится с помощью средств наглядной агитации 
(выставки, плакаты, стенды), учебных и производственных ки
нофильмов, информационных листков и бюллетеней передового 
опыта, а такж е доведения до рабочих мест инструктивно-техно
логических карт и других методических материалов по рациона
лизации трудовых процессов.

Обучение рабочего рациональным способам выполнения тру
довых приемов осуществляется на практике чаще всего с по
мощью производственного инструктажа.



8. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Внедрение подлинно научной организации труда должно учи
тывать функциональные особенности человеческого организма, 
влияние на человека большого многообразия производственной 
среды.

Условия труда — совокупность психофизиологических, сани
тарно-гигиенических и эстетических факторов, характеризую
щих производственную обстановку и оказывающих в процессе 
труда влияние на здоровье и работоспособность человека. К пси
хофизиологическим факторам относятся физическая и нервно- 
психическая нагрузки, монотонность, интенсивность и ритмич
ность труда; к санитарно-гигиеническим—-производственный 
микроклимат, состояние воздушной среды, шум, вибрация, раз
личные виды излучений, освещение, контакт с водой, маслом, 
токсичными веществами, санитарно-бытовое обслуживание на 
участках геологоразведочных работ или в геологических от
рядах.

Эстетические факторы объединяют архитектурно-конструк- 
торско-художественное оформление производственного интерь
ера и оборудования, оснастку рабочих мест, производственную 
одежду, озеленение. Условия труда на производстве оценива
ются по показателям тяжести труда и санитарно-гигиеническим 
показателям.

Условия труда оказывают прямое влияние на его тяжесть 
и интенсивность, а также на утомляемость рабочего. Тяжесть 
физического труда определяется прежде всего величиной затрат 
физической энергии человека в процессе работы. В соответст
вии с этим могут быть работы физически легкие и высокой 
степени тяжести. Устанавливают ряд показателей, характери
зующих нормальный уровень тяжести труда. К ним относится, 
например, частота пульса и дыхания, изменяющаяся в зависи
мости от степени физической нагрузки на организм.

Количество энергии, затрачиваемой человеком в единицу 
времени, называется интенсивностью труда или степенью на
пряженности рабочего. Утомляемость — это временное снижение 
работоспособности, которое выражается в уменьшении количе
ства и снижении качества работы, а также в ухудшении коор
динации рабочих движений.

Улучшение социально-экономических и производственных ус
ловий труда тесно связывается с повышением благосостояния 
трудящихся, всесторонним развитием личности.

Улучшение условий труда и его охраны — проблема государ
ственной важности.

Основная задача по улучшению условий труда геологораз
ведчиков — снижение степени его тяжести, напряженности и 
утомляемости. Прежде всего это возможно за счет механизации 
ручных и трудоемких процессов, применения средств малой ме
ханизации. На геологоразведочном бурении, например, меха



низация ручных операций осуществляется за счет применения 
труборазворотов, полуавтоматических элеваторов, свечеотбрасы- 
вателей и свечеукладчиков. Внедрение указанных приспособле
ний сокращает время выполнения спуско-подъемных операций 
на 20— 30 %. Совершенствованию труда при бурении способст
вует использование контрольно-измерительных приборов МНК, 
ГП-18, ИРБ-41, СК-5, ЭМР-5 и других, которые снижают нерв
но-психическую нагрузку бурильщика в процессе работы.

На организм человека весьма значительное влияние оказы
вают метеорологические условия производственной среды — 
температура, влажность воздуха, уровень атмосферного давле
ния. Исследования показывают, что для большинства людей 
оптимальная температура окружающей среды 21 22 °С и отно
сительная влажность воздуха 30—75% . Повышение темпера
туры до 30 °С снижает производительность труда на 18 %, а до
40 °С — на 33 % •

Освещение рабочих мест также влияет на производитель
ность труда и безопасность работ. Рациональное освещение по
вышает производительность труда на 10—15%. Сложное био
логическое воздействие на организм человека и прежде всего 
на состояние центральной нервной системы оказывают вибра
ция, шум, запыленность и загазованность воздушной среды.

К числу существенных факторов внешней среды на геолого
разведочных работах относится наличие на производстве так 
называемых профессиональных опасностей, которые возникают, 
например, при работе с взрывоопасными, ядовитыми, токсич
ными и радиоактивными веществами.

Устранение различных факторов внешней среды благопри
ятно воздействует на организм работника, что в конечном итоге 
позволяет: а) ликвидировать профессиональные и производст
венные заболевания; б) добиться сокращения потерь рабочего 
времени по временной нетрудоспособности; в) предупредить те
кучесть кадров, вызванную этой причиной.

На физиологические функции человека и состояние его пси
хики большое влияние оказывает общее состояние производст
венных помещений: цветовое оформление производственных по
мещений и рабочих мест, производственная одежда, планировка 
оборудования и т. д. К числу факторов, определяющих усло
вия труда, следует также отнести чистоту и порядок на рабо
чих местах и в помещениях, уровень культурно-бытового 
обслуживания работников геологоразведочных организаций, ха
рактеризующий обеспеченность трудящихся бытовыми помеще
ниями, столовыми, оборудованными местами для отдыха и т. д. 
Однако перечень этих факторов будет неполным, если не вклю
чить в их число такой важный фактор, как состояние психоло
гического климата в коллективе, который определяется взаимо
отношениями между работниками, их отношением к выполнению 
своих об язан н о стей ,  стилем руководства коллективом, деятель
ностью общественных организаций и другими обстоятельствами.



Важной формой проявления социального значения условий 
труда является их влияние на отношение работающих к пору
ченной им работе и к труду вообще. Это может отразиться на 
трудовой активности и показателях текучести кадров.

Основные пути совершенствования условий труда могут быть 
реализованы в двух направлениях: устранение неблагоприятных 
и вредных факторов внешней среды; реализация мероприятий 
защиты рабочего от влияния неблагоприятных и вредных фак
торов или уменьшения их воздействия.

Если невозможно устранить неблагоприятное воздействие 
внешней среды, то рабочим предоставляются различные льготы 
и компенсации за отклонение от нормальных условий труда.

Рационализация условий труда имеет важное социально-эко
номическое значение, так как создает условия для эффективного 
осуществления трудовых процессов, оказывает большое влияние 
на здоровье человека, его высокую работоспособность, повы
шает степень привлекательности работы.

9. РЕЖИ М ТРУДА И ОТДЫХА

Важное значение для повышения эффективности производ
ства, поддержания высокой работоспособности на длительное 
время и возмещения вредного влияния отдельных производст
венных факторов имеет рациональный режим труда и отдыха, 
т. е. организация использования рабочего времени, порядок че
редования его с временем отдыха и установление оптимальной 
продолжительности труда и отдыха.

Режим труда и отдыха — это установленный в геологоразве
дочной организации распорядок времени, регламентирующий оп
ределенное чередование времени работы и времени отдыха на 
протяжении рабочей смены, недели, месяца и года.

При разработке внутрисменных режимов труда и отдыха не
обходимо учитывать закономерные колебания работоспособно
сти человека в течение смены. Следует иметь в виду, что в на
чале смены темп работы постепенно повышается, это способст
вует периоду врабатывания, который длится примерно от 30 мин 
до 1,5 ч. В период высокой работоспособности показатели тру
довой деятельности работника устанавливаются на определен
ное время (1,5—2,5 ч), затем к середине дня начинается их 
снижение. После обеденного перерыва работоспособность снова 
повышается, хотя и не достигает того уровня, который был 
в первой половине дня. Затем снова начинается спад, появля
ется утомление, которое может резко выразиться к концу 
смены.

Методика разработки рационального режима труда и отдыха 
основывается на графическом анализе динамики работоспособ
ности. Типовая внутрисменная кривая работоспособности пред
ставлена на рис. 20.

Важным средством регламентирования режимов труда и от-
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Рис. 20. Кривая работоспособности
(в уел. сд .) в течение рабочего дня
П ериоды : I — вы рабатываемости ;  II — устой- 

111 — появления  ичивой работоспособности; 
н а р а с та н и я  утомления

дыха являются графики 
сменности, определяющие 
количество и порядок че
редования смен, их продол
жительность, длительность 
отдыха между сменами. 
При составлении графиков 
сменности необходимо со
блюдать следующие требо
вания: перерыв между сме
нами должен быть не ме
нее 16 ч, а средняя продол
жительность еженедельного 
отдыха — не менее 42 ч. 

При сменной работе переход из одной смены в другую должен 
происходить через каждую неделю.

В практике геологоразведочных работ для буровых бригад, 
ведущих работы на расстоянии 50— 150 км от базы партии, 
часто устанавливают график с 8-часовой рабочей сменой и пе
ременным рабочим периодом.

Работоспособность человека меняется и по дням недели. 
Наивысшего значения она достигает на второй, третий и четвер
тый день работы. На пятый день она несколько падает, а к ше
стому дню снижается до минимума. При разработке графиков 
сменности необходимо учитывать и это обстоятельство.

10. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАДРОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Подлинно научная организация труда, эффективное исполь
зование рабочей силы и средств производства будут невоз
можны, если пренебречь требованиями, предъявляемыми науч
но-техническим прогрессом к уровню профессиональной подго
товки работающих. Поэтому проблема подготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров — проблема первостепенная.

Подготовка рабочих кадров — это производственно-техниче
ское обучение, в ходе которого ими приобретается профессия. 
В геологоразведочных организациях подготовка кадров осущест
вляется путем индивидуального, бригадного (группового) и кур
сового обучения; создаются также специальные учебные пункты
или комбинаты.

При индивидуальном обучении каждый из подготавливаемых 
рабочих прикрепляется к квалифицированному рабочему-ин- 
структору, не освобожденному от основной работы. При бригад
ной (групповой) форме обучения новых рабочих объединяют 
в учебные бригады (группы) во главе с бригадиром — руководи
телем производственного обучения. Производственное обучение 
рабочих на курсах осуществляется, как правило, в бригадах,



непосредственно работающих в данной геологоразведочной ор
ганизации.

Для подготовки новых рабочих в объединениях, управлениях 
или крупных экспедициях создаются постоянно действующие 
учебные пункты или комбинаты с собственной учебно-производ
ственной базой.

В результате технического развития отрасли постоянно из
меняется общая численность рабочих, занятых механизирован
ным трудом, и рабочих, имеющих вторые или смежные профес
сии. Все это требует определенной системы повышения квали
фикации рабочих.

Повышение квалификации рабочих кадров — это обучение 
рабочих с целью поднятия уровня их квалификации по какой- 
либо профессии или обучение вторым и смежным профессиям 
(специальностям). Основными направлениями повышения ква
лификации рабочих кадров в геологоразведочных организациях 
являются обучение и сдача технического минимума, обучение 
вторым и смежным профессиям, курсы целевого назначения, 
школы передового опыта, школы мастеров, подготовка к э к за 
менам на более высокий разряд.

Индивидуальное, бригадное и курсовое обучение новых р а 
бочих, а также все формы повышения квалификации кадров 
заканчиваются квалификационными экзаменами, для проведе
ния которых руководителем организации создается квалиф ика
ционная комиссия.

Выбор наиболее рациональных форм обучения—-одна из 
главных задач научной организации труда.

Рациональное использование рабочих кадров в геологической 
организации влияет на качество и сроки выполнения производ
ственного (геологического) задания.

Качественная подготовка рабочих кадров, повышение про
фессионального, культурно-технического уровня и производ
ственной квалификации рабочих существенно влияют на рацио
нализацию трудовых процессов и повышение производительно
сти труда. Квалифицированный труд всегда более эффективен. 
Рабочий высокой квалификации создает в единицу времени 
в 1,5 раза больше потребительной стоимости, чем м алоквалиф и
цированный. Он быстрее овладевает передовыми приемами и 
методами труда, осваивает совмещение профессий и новое обо
рудование, эффективнее использует рабочее время.

В неразрывной связи с вопросом повышения квалификации 
находятся вопросы трудовой дисциплины и воспитания труд я
щихся в духе сознательного отношения к труду. Дисциплина 
труда — форма общественной связи между людьми в процессе 
труда, определяемая совокупностью правил, регулирующих 
внутренний трудовой распорядок в геологоразведочных органи
зациях и на предприятиях. Дисциплина труда предполагает доб
росовестное выполнение работающими своих служебных об я
занностей, рациональное использование ими рабочего времени,



соблюдение режимов работы оборудования, соблюдение правил 
охраны труда и техники безопасности.

Дисциплина труда — понятие широкое. Оно включает трудо
вую, технологическую и производственную дисциплины. Пока
зателем состояния трудовой дисциплины является степень эф
фективного использования рабочего времени.

В работе по укреплению трудовой дисциплины можно выде
лить два основных направления:

1) техническое (предусматривает систематическое внедре
ние новой техники, технологии, НОТ);

2) социально-экономическое (оно предполагает создание 
благоприятного психологического климата в трудовом коллек
тиве, взаимопонимания среди членов бригад, сплоченность, то
варищество и развитие социалистического соревнования).

НОТ и социальное планирование в геологоразведочных ор
ганизациях должны быть направлены на подъем общеобразова
тельного и культурно-технического уровня трудящихся, устра
нение причин, порождающих нарушения трудовой дисциплины 
и текучесть кадров, создание всесторонних условий для повыше
ния производительности и содержательности труда.

11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Научно-технический прогресс предполагает активное участие 
трудового коллектива. Самым действенным методом развития 
инициативы трудящихся, направленной на совершенствование 
организации труда и повышение его производительности, явля
ется социалистическое соревнование — организационная форма 
активной деятельности как  целых производственных коллекти
вов, так  и отдельных трудящихся в борьбе за повышение произ
водительности труда и эффективности геологоразведочных 
работ. Оно должно способствовать широкому внедрению в прак
тику геологоразведочных работ новейших достижений науки и 
техники, методов НОТ, рациональному использованию трудовых 
и материальных ресурсов.

Охватывая все сферы общественной жизни, социалистиче
ское соревнование способствует повышению культурно-техниче
ского уровня трудящихся, воспитанию у них сознательного 
отношения к труду, коллективизма и товарищества, неприми
римости к недостаткам. Таким образом, социалистическое со
ревнование выполняет экономическую, идейно-воспитательную 
и социально-политическую функции.

Основные принципы социалистического соревнования, ко
торые были разработаны в трудах В. И. Ленина, следующие: 
гласность, сравнимость результатов, возможность практического
повторения опыта.

Н а геологоразведочных работах наибольшее распростране
ние получили индивидуальная и бригадная формы соревнова
ния, а также соревнования по профессиям, между отдельными



партиями, экспедициями и управлениями, движение за ко м м у 
нистическое отношение к труду.

В организации соревнования особое внимание должно быть 
обращено на разработку условий, определяющих порядок его 
организации и подведения итогов. В условиях соревнования 
должны быть отражены: основные (обязательные) показатели, 
составляющие основную задачу данного вида соревнования; д о 
полнительные условия, выполнение которых обязательно учиты 
вается при подведении итогов соревнования; формы отчетности 
и поощрения его победителей.

Любой вид соревнования основывается на социалистических 
обязательствах, принятие которых является важным и орган и 
зующим фактором. При подготовке обязательств недопустимы 
формальная и субъективная оценки возможностей производ-
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ленным требованиям, которые выработаны практикой социали
стического соревнования. К ним относятся: конкретность, 
экономическая обоснованность и производственная целенаправ
ленность.

Вопросам разработки и принятия социалистических о б я з а 
тельств уделяется особое внимание. Соревнование требует т щ а 
тельных расчетов, грамотного планирования, умелого руковод
ства. В работе «Как организовать соревнование?» В. И. Л енин 
писал: «Без совета, без руководящего указания людей о б р а зо 
ванных, интеллигентов, специалистов обойтись нельзя»*.

Особая роль во всестороннем обосновании социалистических 
обязательств отводится ИТР. Инженеры, геологи и экономисты 
геологоразведочных организаций должны активно участвовать 
в изыскании и использовании резервов производства, техниче
ском и экономическом обосновании индивидуальных и ко л л ек 
тивных обязательств, в организации выполнения принятых со
циалистических обязательств.

Каждый руководитель или инженер геологоразведочной ор 
ганизации при организации социалистического соревнования 
обязан: 1) тщательно анализировать и выявлять резервы про
изводства для повышения эффективности геологоразведочных 
работ; 2) изучать и распространять передовые методы и приемы 
в организации труда и выполнении производственных процес
сов; 3) организовывать выполнение принятых социалистических 
обязательств, создавая для этого необходимые условия; 4) ос
вещать ход социалистического соревнования.

Важным условием достижения высокой эффективности с о 
ревнования является постоянный и тщательный контроль за  его 
организацией на всех этапах — от принятия до подведения 
итогов.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
каждая геологоразведочная организация составляет справку

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, с. 202.



определенной формы. Коллективы геологических организаций и 
предприятий участвуют во Всесоюзном социалистическом со
ревновании, итоги которого подводятся коллегией Министерства 
геологии СССР и Президиума Центрального Комитета проф
союза рабочих геологоразведочных организаций за каждый 
квартал. Для поощрения победителей учреждены переходящие 
Красные Знамена и денежные премии, размер которых зависит 
от числа работающих в организациях.

Победителями социалистического соревнования считаются 
геологические организации, добившиеся лучших результатов, 
обеспечивающие дальнейшее расширение минерально-сырьевой 
базы, повышение экономической эффективности геологоразве
дочных работ, выполнение плана внедрения новой техники по 
заданиям, утвержденным Советом Министров СССР и Мини
стерством геологии СССР, сокращение сроков разведки и высо
кое качество геологоразведочных работ.

В ходе социалистического соревнования необходимо поддер
живать и распространять проверенные практикой начинания пе
редовиков и новаторов геологической службы, полнее показы
вать экономическое и социальное значение соревнования, шире 
информировать трудящихся о путях достижения высоких пока
зателей. Превращение достижений передовиков в производ
ственную норму представляет собой главную задачу соревно
вания.

В социалистическом обществе соревнование объединяет ма
териальные и моральные стимулы к труду. Научная организа
ция соревнования предполагает выбор таких форм, в которых 
снимается противоречие между общественными и личными ма
териальными стимулами к труду. По мере совершенствования 
социалистических производственных отношений значение мо
рального стимула к труду будет возрастать.

Организацией работы по научной организации труда в гео
логоразведочных подразделениях отрасли и разработкой пла
нов НОТ занимаются советы или творческие группы НОТ, соз
даваемые приказом руководителя организации. Руководителем 
совета НОТ назначается главный инженер партии или экспе
диции. В состав советов или творческих групп входят активные 
И Т Р и передовые рабочие геологических организаций. Работа 
по НОТ проводится в несколько этапов.

Этап 1 — изучение и анализ состояния организации труда; создание совета НОТ, 
творческой группы; составление плана работы совета НОТ; изучение состоя-' 
ния организации труда, достиж ений науки и практики в области организа
ции труда.
Э т ап  2  —  составление планов Н О Т: выработка предложений по улучшению о р 
ганизации труда; разработка мероприятий; расчет экономической эффективности; 
установление сроков, места внедрения и исполнителей; группировка мероприя
тий по срокам, месту внедрения и исполнителям; составление планов НОТ; рас
смотрение и утверждение плана НОТ.
Э т ап  3  —  внедрение мероприят ий НОТ: собственно внедрение мероприятий 
Н О Т ; контроль за внедрением; расчет фактической эффективности.



Основными документами при этом служат: 1) журнал изу
чения и анализа состояния организации труда; 2) план НОТ. 
Решающим критерием при выборе направления и объема работ 
является экономическая эффективность, которая может быть 
достигнута в результате внедрения мероприятий НОТ. Прово
дить работу по НОТ следует на основе разработки комплексных 
планов, охватывая все направления организации труда и про
изводства.

Изучение и анализ технико-экономических показателей хо
зяйственной деятельности геологоразведочной организации спо
собствуют выявлению «узких мест» и определению главных н а
правлений работы по НОТ.
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ТЕ ХНИ ЧЕС КО Е Н О Р М И Р О В А Н И Е  ТР УД А  
НА Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  РА БО ТА Х

1. ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ НОРМИРОВАНИЯ

Главный источник роста производительности труда — непре
рывное совершенствование техники, организации производства 
и технологических процессов. В. И. Ленин писал: «Социализм 
немыслим... без планомерной государственной организации, 
подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблю
дению единой нормы в деле производства и распределения про
дуктов»*. Это ленинское указание не утратило своего значения 
для организации нормирования труда на современном этапе.

Степень прогрессивности той или иной формы организации 
труда, техники и технологии может быть определена прежде 
всего путем сопоставления затрат времени на выполнение всей 
работы или ее части. Любую работу можно выполнить различ
ными средствами и способами; необходимое для ее выполнения 
время зависит от масштабов производства, применяемой техно
логии, средств труда (оборудование, приборы, приспособления, 
инструмент), технологических режимов работы оборудования, 
организации и условий труда, квалификации и опыта рабочих.

Следовательно, нормирование труда позволяет разрабаты
вать и выбирать оптимальные варианты форм организации тру
довых процессов; оно обеспечивает внедрение намечаемых меро
приятий в нормах труда.

Измерителем труда, затрачиваемого на выполнение данной 
работы в определенных организационно-технических условиях, 
а также показателем, по которому можно сравнивать разнооб
разный труд человека, является рабочее время. Рабочее время, 
необходимое для выполнения единицы работы, закрепляется

* В. И. Ленин. Поля, йобр., т. 36, с. 300.



в виде норм, которые устанавливаются с помощью методов тех
нического нормирования труда. Чтобы установить нормы вре
мени, нужно изучить влияние каждого фактора в отдельности 
на продолжительность производственного процесса. Например, 
при установлении нормы времени на бурение скважины следует 
изучить влияние геологических, технических, технологических, 
психофизиологических, социальных и экономических фак
торов.

На основе исследования и анализа производственного про
цесса техническое нормирование определяет рациональную его 
структуру, режим работы и организацию труда, наиболее подхо
дящие орудия производства, затраты времени на выполнение 
этого процесса. Нормирование труда — это процесс установле
ния меры затрат  труда, т. е. норм труда на изготовление еди
ницы продукции или выполнение определенного объема работ 
в заданных организационно-технических условиях. Нормирова
ние труда требует проектирования и практического задания на 
рабочем месте таких организационных и технических условий, 
при которых данный производственный процесс будет выпол
няться наиболее эффективно.

Таким образом, сущность нормирования труда состоит в ана
лизе существующих организационно-технических условий вы
полнения работы, методов и приемов труда, разработке мер для 
внедрения научной организации труда и наиболее рациональ
ного порядка выполнения нормируемой работы, а также в уста
новлении на этой основе норм затрат труда.

Основные принципы нормирования труда, которые опреде
ляются экономическими законами, характером труда и особен
ностями его организации, следующие: 1) общегосударственный 
подход к нормированию; 2) прогрессивность норм; 3) участие 
трудящихся в разработке и установлении норм труда.

Нормы, устанавливаемые с учетом достигнутого уровня тех
ники, технологии, организации труда и производства, а также 
передового опыта работы, называются технически обоснован
ными. Обоснование норм труда с точки зрения эффективного ис
пользования рабочей силы определяют как экономическое. 
Нормы труда, предусматривающие установление физиологиче
ски оптимальных элементов трудового процесса, нормального 
уровня интенсивности труда, рациональной организации труда, 
обеспечивающей высокую работоспособность человека и сни
жающей его утомляемость, называются физиологически обосно
ванными. Социальное обоснование норм предусматривает сохра
нение творческих элементов в труде, повышает его содержатель
ность и привлекательность.

Нормы, имеющие техническое, экономическое, физиологиче
ское и социальное обоснование, являются научно обосно
ванными.

При производстве геологоразведочных работ нормы труда 
выполняют следующие функции: определяют меру участия ра



ботников в общественном труде; служат основой для  организа
ции и сравнения итогов социалистического соревнования; спо
собствуют рациональной организации труда, предусматриваю
щей выбор рациональных форм разделения, кооперации труда, 
режимов труда и отдыха, правильной расстановке кадров, обес
печению действенных мер но укреплению дисциплины труда и 
повышению творческой активности, подбору эффективных си
стем повышения квалификации кадров, организации обслужи
вания рабочего места, его планировке и оснащению, распрост
ранению передовых приемов и методов труда. Нормы труда 
являются основой для расчета экономической эффективности, 
оплаты труда, планирования труда и производства, которое слу
жит базой для расчета производственной мощности партии или 
экспедиции, загрузки оборудования и рабочего места, трудоем-
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фессиям и квалификации), потребностей в материалах, запча
стях, электроэнергии по рабочим местам, партиям и экспеди
циям. На основании норм труда устанавливается показатель 
снижения себестоимости геологоразведочных работ.

Нормы труда являются основой организации всего производ
ственного процесса; выступают как мера участия работника 
в общественном труде; совершенствуют организацию труда на 
рабочем месте, в геологоразведочном отряде, партии и экспеди
ции; служат основой организации оплаты труда, основой плани
рования труда и производства, средством учета и оценки ре
зультатов труда. Нормирование имеет большое значение для ус
тановления стоимости и себестоимости выполняемой работы, 
служит критерием рациональности выполнения рабочих процес
сов и операций. Результаты выполнения норм — один из в а ж 
нейших показателей при подведении итогов социалистического 
соревнования.

Мера и объем использования этих функций норм в хозяй
ственной деятельности геологоразведочной организации, а такж е 
степень их воздействия на экономию затрат рабочего времени— 
все это свидетельствует об имеющихся резервах роста произ
водительности труда.

Организовать труд в геологоразведочной организации — это 
значит, используя научно обоснованные нормы труда, правильно 
расставить людей в производственном процессе, обеспечить эф 
фективное использование рабочего времени и производственных 
возможностей каждого рабочего места, создать наилучшие ус
ловия для всестороннего совершенствования работников в про
цессе труда, проявления каждым из них своих творческих спо
собностей. С помощью норм труда решаются вопросы выбора 
более рациональных форм разделения и кооперации труда, 
а также вопросы внутрибригадного разделения труда, органи
зации рабочего места, выявления наилучших приемов и методов 
труда. Выполнение норм времени (выработки) — один из основ
ных показателей социалистического соревнования.



Резервы роста производительности труда вскрываются в ре
зультате изучения и распространения передового производствен
ного опыта, анализа и проектирования наиболее эффективных 
процессов труда при установлении норм выработки, изучения 
затрат рабочего времени и выявления потерь в целях разра
ботки мероприятий по их устранению.

Правильно проведенное нормирование труда выступает в ка
честве важного рычага повышения производительности труда 
и оказывает существенное влияние на снижение себестоимости 
геологоразведочных работ.

Нормирование труда — необходимая предпосылка его плани
рования. Нормы труда — это исходные расчетные, директивные 
и контрольные данные, на базе которых рассчитываются про
изводственные мощности организаций, материальные ресурсы, 
загрузка оборудования и рабочих мест, фонд заработной платы, 
потребности в рабочих по численности, профессиональному со
ставу и уровню квалификации.

Н орма труда, выполняя функции меры труда, его вознаг
раждения, активно воздействует на организацию производства 
и труда. Она способствует дальнейшему совершенствованию 
техники и технологии производства, обеспечивает наиболее це
лесообразное использование рабочего времени, правильную ор
ганизацию и обслуживание рабочих мест, определяет степень 
занятости рабочего в течение смены, позволяет рационально ис
пользовать рабочих по профессиям, специальностям, квалифика
ции, регулирует загрузку действующего оборудования. На основе 
критической оценки применяемой техники, технологии, органи
зации производства и труда можно выявить наиболее рацио
нальные способы и последовательность выполнения операций, 
а следовательно, создать прогрессивные нормы труда. Таким 
образом, нормы выступают в качестве фактора, побуждающего 
всех работающих полнее и эффективнее использовать технику, 
технологию и рабочее время, помогают вскрывать неиспользо
ванные резервы роста производительности труда.

Только правильно рассчитанные нормы затрат труда дают 
возможность выявить имеющиеся резервы ее роста. Правиль
ный расчет трудовых норм и их обеспечение в производственной 
деятельности создают фундамент для рациональной организа
ции производства. Если нормы завышены, то и запасы матери
альных ресурсов будут завышены. Это приведет к омертвлению 
средств производства и повышению себестоимости геологоразве
дочных работ.

Если же нормы времени занижены, то недостатки материа
лов на тех или иных рабочих местах приведут к простоям рабо
чих и оборудования.

Особенно важно в организации производства правильно рас
считать производственную программу и необходимую для вы
полнения ее численность рабочих. Расчет численности рабочих 
производится по действующим нормам времени. Если эти нормы 
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неправильны, то численность может быть либо завышена (тогда 
занижается правильность планового показателя производитель
ности труда), либо занижена (тогда возможно невыполнение 
программы отдельными участками и срыв выполнения плана по 
организации).

Переход к более высокой ступени организаци труда невоз
можен без совершенствования нормирования труда. Ведь те х 
нически обоснованные нормы отражают рациональное построе
ние технологического процесса, максимальное использование 
техники и трудовых ресурсов предприятия. Точно рассчитанная 
норма как бы аккумулирует самые прогрессивные приемы, н а и 
лучшие формы организации и обслуживания рабочего места, 
совершенную его оснастку, наиболее рациональное построение 
технологического процесса, оптимальные режимы работы о б о 
рудования и т. д.

При нормировании подвергается всестороннему изучению 
технологическая, техническая, организационная и трудовая сто 
рона процесса производства. При этом ставится задача прежде 
всего выявить имеющиеся резервы повышения производительно
сти труда. Лишь после выявления наиболее рационального, э ф 
фективного производственного процесса производится расчет 
технически обоснованных норм времени (выработки).

Поскольку такая норма отражает более прогрессивные спо
собы работы, связанные с вцедрением новой техники и техно
логии, которые еще не изучены основной массой рабочих, з а 
ключительный этап — ее внедрение -— должен быть связан с про
изводственным инструктажем исполнителей и проведением 
всех предусмотренных организационно-технических мероприя
тий, способствующих более полному освоению новых норм. П л а н  
таких мероприятий должен охватывать следующие вопросы: о р 
ганизация рабочего места; доведение скорости режимов обору
дования до оптимальных, с учетом которых устанавливалась 
норма; упорядочение обслуживания рабочих мест вспомогатель
ными рабочими и т. п.

Рабочих надо обучать правильным приемам работы, у м е 
нию выполнять их в установленные по норме время, а такж е  
умению правильно планировать свое время.

По своей природе норма не может быть стабильной, не 
может она быть и пределом производительности труда на д а н 
ном рабочем месте.

Технически обоснованные нормы отражают лишь сущест
вующий в данный момент уровень техники и степень ее освое
ния. Никакие нормы не могут рассматриваться как предел про
изводительности труда. По мере роста уровня техники и повы 
шения культурно-технического уровня кадров нормы должны 
пересматриваться, заменяться новыми, более прогрессивными.

Технически обоснованная норма позволяет оценить резуль
таты работы и сравнить их между собой по отдельным исполни
телям, целым коллективам или профессиям.



В результате сравнения показателей работы выявляются и 
передовики производства, и работники, не выполняющие норм. 
Так, например, если известно, что звено буровой бригады за 
смену пробурило 10 м скважины, а звено горнопроходческой 
бригады прошло в смену 1,25 м штольни, то мы не можем, не 
зная норм, оценить, как  производительно работали звенья. Но, 
если известно, что норма выработки на бурении составляет 8 м 
в смену, а на проходке — 1,5 м в смену, то сразу видно, что бу
ровики выполнили норму на 125%, а горнопроходчики — только 
на 83 %.

Загрузка оборудования также определяется на основании 
нормирования. Иначе нельзя правильно определить резервы про
изводства и выявить действительно узкие места. Все диспропор
ции обнаруживались бы в процессе работы, а это вызывало бы 
немало просчетов и всякого рода затруднений. Аналогично об
стоит дело и с календарным планированием. Если бы кален
дарный план был основан на неточных данных, то он не смог 
быть организующим началом на производстве, основой опера
тивного регулирования.

С помощью норм труда осуществляется основной принцип 
социализма: «от каждого — по способности, каждому — по 
труду». Последовательное проведение ленинского принципа ма
териальной заинтересованности работников в результатах сво
его труда требует широкого применения на предприятиях на
учно обоснованных норм. Нормирование труда — это один из 
основных элементов организации заработной платы. Чтобы оп
ределить заработок того или иного работника, надо прежде 
всего знать количество труда, которое он должен затратить. Это 
отражается в нормах времени и нормах выработки.

Нельзя добиться высокой производительности труда, нала
дить правильные взаимоотношения среди работающих, если ло
дырь и честный труженик будут получать одинаковую зарплату. 
В социалистических условиях оплата труда должна произво
диться в соответствии с его количеством и качеством.

Если не касаться действующей тарифной системы, являю
щейся основой организации зарплаты в СССР, то главным фак
тором, определяющим уровень зарплаты каждого сдельщика, 
служит норма времени или норма выработки. При отсутствии 
технически обоснованных норм нельзя достигнуть одинаковой 
напряженности норм. Выполнение норм зависит от степени на
пряженности самой нормы и от интенсивности труда рабо
чего.

Уровень же зарплаты, при прочих равных условиях, на 
сдельных работах определяется уровнем выполнения норм. 
Таким образом, при слабо напряженной норме работник может 
при затрате минимума усилий обеспечить высокий заработок, 
который не будет отвечать затратам его труда. Нарушается со
циалистический принцип оплаты по труду, что может подорвать 
социалистическое отношение к труду.



Не следует также забывать, что повременно оплачиваемые 
работы требуют в ряде случаев более точного нормирования 
чем сдельные работы. Сдельная оплата труда повышает личную 
материальную заинтересованность рабочих в результатах сво
его труда и тем самым вносит коррективы в установленные 
нормы выработки, создавая стимулы к их перевыполнению и 
непрерывному изменению.

При повременной оплате труда перевыполнение задания 
вовсе не стимулируется или стимулируется в ограниченных р а з 
мерах (при повременно-премиальной оплате). Отсутствие под
линно технически обоснованных норм зарплаты превращает ее 
из важнейшего фактора повышения производительности труда 
в фактор торможения. Все это относится к завышенным нормам 
выработки. Если норма выработки занижена необоснованно то 
растет себестоимость продукции. Необхоп 
вопросы. ' ' .........

Нормы затрат труда для каждого рабочего процесса геоло
горазведочных работ зависят от большого количества разнооб
разных факторов, которые можно классифицировать по следую
щим группам: горно-геологические, технические, технологиче
ские, организационные, экономические и социальные.

Группу горно-геологических факторов характеризуют: фи
зико-механические свойства горных пород (крепость, абразив
ность, минеральный состав, трещиноватость и т. д.), их устой
чивость, перемежаемость, условия залегания горного массива 
(угол падения пластов, глубина залегания, рельеф местности), 
гидрогеологические и инженерно-геологические условия и др.

К группе технических факторов относятся: технические и 
конструктивные параметры оборудования и инструмента, кон
трольно-измерительных приборов, типы охлаждающих (промы
вочных) реагентов и др.

В группу технологических параметров входят: способ произ
водства работ, технологические режимы (например, частота 
вращения бурового снаряда, осевая нагрузка на породоразру
шающий инструмент, качество и количество очистного агента), 
конструктивные параметры горно-разведочных выработок. К о р 
ганизационным факторам относятся: планировка рабочего м е 
ста и условий труда на нем, обеспечение рабочего места м ате
риалами, инструментом, энергией, приспособлениями.

Группу социальных факторов характеризуют: образование, 
опыт работы, степень квалификации, возраст рабочего, освое
ние им передовых приемов и методов труда.

К группе экономических факторов относятся системы и 
формы организации заработной платы и материального стиму
лирования рабочих, а к группе социальных факторов — сохра
нение творческих элементов в труде.



Нормирование труда включает:
— проведение нормативно-исследовательской работы, необ

ходимой для осуществления научной организации и установле
ния норм труда: систематическое изучение и анализ трудовых 
процессов, затрат рабочего времени, организации труда на ра
бочих местах и их производственных возможностей, изучение и 
обобщение передового производственного опыта в геологоразве
дочных организациях, распространение передовых методов 
труда;

— разработка нормативов (времени, режимов работы обо
рудования, обслуживания и численности работников), являю
щихся основой научной организации и нормирования труда;

— проектирование состава и последовательности выполне
ния трудовых процессов (производственных операций);

— разработка норм труда (времени, выработки, обслужива
ния и численности работников), их обоснование, проверка в про
изводственных условиях и внедрение путем обеспечения на ра
бочих местах организационно-технических условий, предусмот
ренных нормами;

— систематический пересмотр устаревших норм, не соответ
ствующих организационно-техническим условиям выполнения 
работ, изменившимся в результате технического прогресса и со
вершенствования технологии, организации труда и приемов ра
боты;

— обеспечение организации заработной платы на базе со
циалистического принципа оплаты по количеству и качеству 
труда;

— учет и анализ степени выполнения норм;
— создание условий, способствующих внедрению научной 

организации труда, распространению передовых методов ра
боты, развитию социалистического соревнования и движения за 
коммунистический труд.

Данные задачи могут решаться на основе:
— выявления резервов роста производительности труда за 

счет внедрения научной организации труда на рабочем месте 
и совершенствования технологии выполнения работ;

— совершенствования методов установления и повышения 
качества норм, в том числе на основе более полного физиологи
ческого и экономического их обоснования; широкого использова
ния и внедрения математических методов расчетов и использо
вания ЭВМ;

— расширения сферы нормирования труда, охвата им всех 
категорий работающих;

— поддержания постоянной прогрессивности норм путем 
своевременного их пересмотра.

Содержание нормирования труда заключается в аналитиче
ском изучении конкретного производственного процесса в сло



жившихся организационно-технических условиях; выявлении 
производственных возможностей рабочих мест с учетом передо
вого опыта, а также организационных и технических неполадок 
с целью рационального использования рабочего времени; проек
тировании новых трудовых процессов с установлением наивы
годнейших технологических режимов работ; рациональной орга
низации труда и требований экономики в установлении прогрес
сивных норм затрат труда, и в их систематическом, планомерном 
пересмотре, внедрении и контроле за их внедрением.

Основные задачи нормирования труда на геологоразведоч
ных работах следующие: установление научно обоснованных 
норм затрат труда и разработка мероприятий по их внедрению, 
расширение сферы нормирования и внедрение норм для рабо- 
чих-повременщиков, ИТР и служащих, повышение качества дей
ствующих норм и поддержание постоянной их прогрессивности.

3. МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ

На геологоразведочных работах применяются два метода 
установления норм: аналитический и опытно-статистический.

Аналитический метод нормирования основывается на диффе
ренциации нормируемого процесса, его анализе и расчете к а ж 
дой составной части нормы времени. Основой анализа является 
изучение фактических затрат рабочего времени путем наблю
дения.

Определение норм затрат труда по этому методу ведется 
в такой последовательности: нормируемая операция или произ
водственный процесс изучается непосредственно на рабочем ме
сте, затем устанавливаются структура, последовательность, ме
тоды выполнения работы и факторы, влияющие на продолжи
тельность отдельных операций. На основе полученных данных 
проектируются рациональная структура, последовательность,, 
условия выполнения работы (операции), а такж е рассчитыва
ются нормы времени и выработки.

Различают два вида аналитического метода: исследователь
ский и расчетный. Разница между ними заключается в способе 
определения затрат времени.

При исследовательском методе затраты времени на опера
цию устанавливаются на основе измерения их путем наблюде
ний непосредственно на рабочих местах. При расчетном методе 
те же затраты времени определяются по заранее  установлен
ным, технически обоснованным нормативам времени или путем 
расчета при помощи нормативов работы оборудования.

Аналитический метод нормирования — основной метод нор
мирования труда на геологоразведочных работах. Он позволяет 

не только устанавливать технически обоснованные нормы, но и 
совершенствовать организацию труда и производства. При 
опытно-статистическом методе нормы устанавливаются на ос
нове опыта нормировщика и систематизированных данных



о фактических затратах времени на аналогичные операции за 
прошлый период, причем без поэлементного их анализа, без про
ектирования режимов работы, приемов и рациональной органи
зации труда.

При таком способе не выявляются резервы роста производи
тельности труда, не разрабатываются мероприятия по совер
шенствованию организационно-технических условий труда на 
данном рабочем месте. Нормы, установленные этим способом, 
не могут способствовать дальнейшему развитию производства.

Из приведенной характеристики опытно-статистического ме
тода нормирования труда видно, что в нем нет научной основы, 
его применение в геологоразведочных организациях может оп
равдываться лишь отсутствием типовых нормативов и других 
материалов, необходимых для установления обоснованных 
норм.

4. МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ ТРУДА

Организация трудового процесса во времени основывается 
на измерении затрат труда, необходимых на выполнение опре
деленного объема работ. Количественной мерой здесь высту
пает рабочее время.

Норма труда — это мера труда, выраженная в единицах ра
бочего времени. В качестве исходных данных при разработке 
норм труда различного вида служат нормативы.

В нормировании различают следующие нормы труда: вре
мени, выработки, обслуживания и численности. Норма вре
м ени— это количество рабочего времени (в часах, минутах), 
необходимое для выполнения единицы работы одним или груп
пой рабочих в наиболее рациональных организационно-техниче
ских условиях.

Норма времени на выполнение ручных, машинно-ручных и 
машинных работ определяется как сумма затрат времени на вы

полнение подготовительно-заключительных ТПз, основных Т0 и 
вспомогательных Т Вс работ, обслуживание рабочего места Т0бс, 
а также отдых, личные надобности Т0тл и технологические пе
рерывы Ттг,:

Н вр =  Т пз +  Т0 +  Т вс +  Т0бс +  Тотл +  Ттг,

На геологоразведочных работах составные части нормы вре
мени Тпз, То, Твс и Тобс устанавливаются по результатам наблю
дений или по нормативам, если таковые существуют на данный 
вид работ. Время на отдых определяется по нормативам в про
центах от оперативного времени; время на личные надобности 
устанавливается для всех видов геологоразведочных работ в раз
мере 2 % от оперативного времени.

Содержание и продолжительность подготовительно-заключи
тельного времени и времени на обслуживание рабочего места 
зависят от вида геологоразведочных работ, организации труда



и производства, действующего порядка обслуживания рабо
чих мест. н

Норма выработки — это объем работы (в шт., м, м2, м3 т 
и Др.), который должен быть выполнен в заданных организаци
онно-технических условиях одним рабочим или группой рабочих 
в единицу рабочего времени (смену Тсм, месяц и т. д.) Между 
нормой времени Нвр и нормой выработки Н в существует об
ратно пропорциональная зависимость:

Н в =  Тсм/Н вр; Н вр =  т см/Н в.

При уменьшении нормы времени на в % сменная норма вы
работки увеличится на а %, причем а > в .  Эту зависимость 
можно определить из уравнений

в =  100а/(100 +  а); а =  100в/(100 — в).

Норма обслуживания Н0б — это установленный объем зад а 
ния, выраженного в количестве объектов (квадратных метров 
производственной площади, единиц оборудования и т. д.) ко
торый работник должен обслужить в течение рабочей смены 
рабочего месяца и т. д. в заданных организационно-технических' 
условиях. Она равна:

Ноб =  Тсм/Н Вр об.

где Нвр. об норма времени на обслуживание единицы обору
дования, производственных площадей, обработку одного доку
мента и т. д. 3

Норма численности Нч рабочих и служащих — это установ
ленная численность работников (рабочих, ИТР, служащих) оп
ределенного профессионально-квалификационного состава, не
обходимого для выполнения производственного задания (функ
ции) или объема работы. Она определяется по формуле

Н ч =  0 / Н об,

где О общее количество обслуживаемых единиц оборудова
ния, квадратных метров производственной площади, объем д о 
кументооборота, геологоразведочных работ и т. д.

5. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ НОРМ ВРЕМЕНИ

Нормы времени на операцию, как основной объект норми
рования, разрабатываются в следующем порядке:

1) нормируемая операция расчленяется на составляющие 
ее элементы;

2) по каждому элементу определяются факторы, оказы ва
ющие влияние на время выполнения работы; изучаются про
изводственные возможности выполнения каждого элемента и 
всего трудового процесса в целом с минимальными затратами 
труда при эффективном использовании оборудования и всех 
направлений научной организации труда;



3) учитываются психофизиологические особенности чело
века, его оптимальная интенсивность и возможная степень сни
жения работоспособности работающего при неблагоприятных 
факторах внешней среды;

4) проектируется рациональный состав операции и после
довательность выполнения приемов; устанавливаются способы 
и методы работы по каждому приему и организационно-тех
нические условия на рабочем месте (оптимальные режимы ра
боты оборудования, необходимый перечень приспособлений,
инструментов и т. д.);

5) производится расчет затрат рабочего времени на выпол
нение отдельных приемов и операции в целом;

6) разрабатываются организационно-технические меропри
ятия, обеспечивающие внедрение запроектированных норм, 
организации и условий труда на рабочем месте.

Комплексную норму времени на бурение 1 м скважины 
определяют из выражения

где НвР — норма времени, включающая суммарное время вы
полнения всех основных, подготовительно-заключительных и 
вспомогательных операций, входящих в состав процесса соб
ственно бурения: Ту — время углубки забоя скважины (время 
чистого бурения); ТПн — время выполнения вспомогательной 
операции по перекреплению ведущей трубы и наращиванию 
колонны бурильных труб по мере углубки; Тс и Т„ соответст
венно время спуска и подъема бурильной колонны (с учетом 
времени нанесения на трубы антивибрационной смазки), Тщ> 
Тзс, Тпп и Тзп — время подготовительных и заключительных 
операций, сопутствующих спуску и подъему (в состав этих 
операций входят, например, спуск и подъем колонкового на
бора, подведение и отвод станка и т. д.); ТПз время поста
новки снаряда за забой скважины; ТПр — время на чистку и 
промывку скважины после спуска и перед подъемом снаряда; 
Твк — время производства заклинивания и отрыва керна от за
боя; Тз„ — время замены породоразрушающего инструмента 
(коронки, долота); Р — величина углубки скважин за один 
рейс.

Норма времени при бурении снарядами со съемными керно- 
приемниками Н ссквр определяется по формуле:

Тпзск — время на подготовительно-заключительные операции 
при спуске-подъеме съемного керноприемника; Т Спск время

Н вр =  Т у  +  Т ПН 4~
Тс +  Тп +  Тпс +  Тзс +  Тпп +  ТзП +  Т пз +  Т пр +  Т вк+Тзн ^

р

НврК =  Ту +  Тпп -Ь
Тс +  Т П 4- Тпс 4- Тзс +  Тпп 4~ Т 3п 4~ Тзн 4- Т

+



спуска-подъема съемного керноприемника; Ц  — углубка сква
жины за цикл.

Технически обоснованная норма выработки на рабочий день 
(смену), выраженная в соответствующих единицах работы, оп
ределяется по формуле:

Н  _ Тем '— (Т пз +  Тотл)1 ̂ выр-------- —-------------------
(Т0+ Т вс) Кот

где Кот — коэффициент, учитывающий время на отдых, равный

___ 1 I а о тот — 1 -1----—--- ,
100

где а0т процент времени на отдых от оперативного времени.

6. КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Нормативы подразделяются на четыре вида: режимов р а 
боты оборудования, времени, обслуживания и численности.

Нормативы режимов работы оборудования — это регламен
тированные величины режимов работы оборудования, обеспе
чивающие наиболее целесообразное его использование. Н орм а
тивами времени называются регламентированные затраты 
времени на выполнение отдельных элементов, входящих в со
став операций. Нормативы обслуживания представляют собой 
регламентированные величины затрат времени на обслуж ива
ние единицы оборудования, рабочего места и других производ
ственных единиц. Под нормативами численности понимается 
регламентированное количество работников, необходимое для 
выполнения единицы работы или ее определенных объемов.

По нормативам определяются обоснованные нормы затрат  
труда. Они также являются основой для внедрения наиболее 
производительных режимов работы оборудования и совершен
ствования организации трудовых процессов. По степени ук
рупнения все виды норм делятся на дифференцированные (эле
ментные), укрупненные и комплексные.

К дифференцированным, или элементным, относятся нормы 
времени, установленные на основе дифференцированных нор
мативов на элементы операции. Укрупненные нормы труда р а з 
рабатываются на технологический процесс в целом или опре

деленный объем работы. Комплексной называется норма вре
мени (выработки), рассчитанная на конечный укрупненный 
измеритель (м3, м2, м, т и т. д .), характеризующий комплекс 
взаимосвязанных работ. Нормы затрат труда, рассчитанные 
на несколько технологических процессов или комплекс рабо
чих процессов (например, монтажно-демонтажные работы), 
называют комплексными в отличие от норм времени на от
дельные операции.



Под укрупненной комплексной нормой (УКН) времени 
(выработки) следует понимать затраты труда, приходящиеся 
на конечный укрупненный измеритель отдельного производст
венного процесса (вида работ). Таким измерителем будет 1 м  
сооружаемой скважины или горной выработки. Расчет УКН 
производится в соответствии с формулой

VI/ Ц  Тосн +  Твсп +  Тсоп

где УКН — укрупненная комплексная норма времени в целом по 
скважине, горной выработке, ч; Т0сн нормативное время на 
выполнение всего объема основных работ, ч; Т ВСп — норматив
ное время на выполнение всего объема вспомогательных работ, 
ч; Тсоп — нормативное время на выполнение всего объема со
путствующих работ в целом по скважине, горной выработке, ч, 
<Зосн — объем выполненных основных работ (объем бурения,

Г°^ВЫХзависимости от назначения нормативные материалы 
делятся на единые и типовые. Единые нормы времени (выра
ботки) разрабатываются при выполнении процессов по еди
ной технологии в одной или ряде отраслей народного хозяй
ства Эти нормы обязательны во всех предприятиях и органи
зациях для которых они предназначены. Примером единых 
норм являются нормы на горнопроходческие работы, нормы 
на бурение разведочных структурно-поисковых и  ̂ картировоч- 
ных скважин, установленные для всех организации, производя
щих геологоразведочные работы.

Единые нормы устанавливаются заинтересованными мини
стерствами и ведомствами по методике, утвержденной Цент
ральным бюро промышленных нормативов по труду (ЦЬ1Ш 
НИИТруда Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы. Они утвержда
ются Государственным комитетом Совета Министров 
по вопросам труда и заработной платы после^ согл^сов^ ™ я 
с ВЦСПС и соответствующими отраслевыми ЦК профсоюзов.

Типовые нормы разрабатываются с учетом рациональных 
(для данного типа производства) организационно-технических 
условий (уже существующих на ряде предприятии) и рекомен
дуются в качестве эталона для тех геологических организации, 
где эти условия еще не достигли уровня, на который рассчи
таны нормы. Возможность применения их  решается вышесто
ящей организацией (министерством или ПГО) или самой

ОЛ°Типовые ^эталонные) нормативы или нормы затрат труда 
можно использовать в качестве основы для проектирования 
НОТ а также для разработки в последующем единых норм 
тивов. Р а з л и ч и е  между типовыми и едиными нормативами со
стоит в том, что первые учитывают передовые организационно



технические условия производства, а вторые предусматривают 
достижение этих условий через определенное время.

По сфере применения нормативные материалы подразде
ляются на межотраслевые и отраслевые, а по администра
тивно-территориальному признаку —  на общесоюзные, респуб
ликанские, районные и местные.

Местные нормы устанавливаются на работы, не охвачен
ные межотраслевыми, отраслевыми, общесоюзными, республи
канскими и районными нормами, или взамен их, когда мест
ные нормы более прогрессивны. Они разрабатываются по 
действующей методике и утверждаются начальником геологиче
ской партии или экспедиции по согласованию с профсоюзной 
организацией.

Норма называется индивидуальной, если она устанавлива-
ГГ.ТШ П П Р П Г П  Н Р П П  тти м т'р  ТТСТ Т-1 б п м г о  т т и л й  ____ ТТттгт г п п т т т т  »»л--- -- ' - / - Л *1 1/рш иДиип >-«,«/1/1 1 р)1111Ш

полнителей. Сборники норм и нормативов содержат: описание 
работ, которые в необходимых случаях снабжаются схемами 
и эскизами; сведения о факторах, влияющих на производи
тельность оборудования и продолжительность операции; реко
мендации по организации рабочего места и применению пере
довых методов труда; нормативы численности рабочих в смену.

По мере совершенствования техники, технологии и органи
зации производства нормы устаревают и становятся тормозом 
в дальнейшем развитии производства. Такие нормы необхо
димо своевременно пересматривать. Руководителям геолого
разведочных организаций предоставлено право по согласова
нию с местными комитетами профсоюза (разведкомами) з а 
менять устаревшие нормы выработки на протяжении всего 
года, по мере внедрения в производство технических, органи
зационных и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда. Пересмотру норм предшест
вует анализ их выполнения.

Выполнение норм выработки рассчитывается с учетом о т 
работанного времени по формуле

Пф =  (Т н/Т отр) .Ю 0 ,

где Т н — нормативное время на фактически выполненный 
объем работ в учитываемом периоде; Т 0тр — отработанное 
бригадой время за учитываемый период.

Средний процент выполнения норм по геологоразведочной 
организации определяют по отработанному Пф и календар
ному времени Пк

Пф-  (Е Т н/Тф) • 100; Пк =  [2 Т „ /(Т Ф +  Т пр +  Т ПОв)] • 100,

где Е Т Н — общее нормативное время, необходимое для выпол
нения объема работ в исследуемый период; Тф—-фактически 
отработанное время сдельщиков; Т пр —  время простоя сдель
щиков; Тпов — время, затраченное сдельщиками на повремен
ную работу.



Руководители организаций обязаны, исходя из заданий по 
повышению производительности труда,  ̂ с учетом проведения 
организационно-технических мероприятий по улучшению про
изводства геологоразведочных работ составлять календарные 
планы замены действующих норм новыми по видам работ, от
рядам, партиям и экспедициям. Всю работу по пересмотру 
норм необходимо производить по тщательно проработанным 
планам организационно-технических мероприятий.

7. АН А Л И З В Ы ПО Л Н ЕН И Я НОРМ ЗАТРАТ ТРУД А

Анализ выполнения норм в зависимости от поставленной 
цели проводится по следующим направлениям: по видам норм 
затрат труда, формам его организации и профессиям рабочих; 
применительно к производственной структуре организации 
(бригада, отряд, партия, экспедиция и т. д .); ^согласно схеме 
производственного процесса (операция, рабочий процесс, про
изводственный процесс, вид работ).

Различают фактический и аналитический уровни выполне
ния норм выработки. Фактический — представляет собой отно
шение фактически выполненного объема работ за единицу 
времени к технически обоснованной норме выработки, установ
ленной для данных организационно-технических условий; ^ана
литический— показывает отношение объема работ, который мо
жет быть выполнен при правильном использовании рабочего 
времени, к технически обоснованной норме выработки.

Применяют три метода определения уровня выполнения 
норм времени (выработки):

по объему выполненных работ
П„ =  (0ф/Нввср).100;

по затратам рабочего времени 

П„ =  (В/Вф) 100;

по сдельной заработной плате 
Пн — Ас/Ат- 100,

где Пн — уровень выполнения норм затрат труда, %; Оф 
фактически выполненный объем работ по основной профессии 
за учетный период для любого объекта или единицы продук
ции; Нв — действующая норма выработки на данном виде ра
бот; Вер — время, предусмотренное нормой для выполнения 
данного вида работ; Вф — фактически затраченное количество 
рабочего времени по основной профессии на выполненный 
объем работ за учетный период для любого объекта, чел.- 
смены; В — затраты рабочего времени по норме на выполнен
ный объем работ по основной профессии за  ̂ учетный ^период 
для любого объекта, чел.-смены; Ас прямой сдельный зара-
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боток за фактически выполненный объем работ по основной 
профессии за учетный период для любого объекта, руб., А т —  
заработок рабочих-сделыдиков по тарифу по основной профес
сии за учетный период для любого объекта, руб.

Под качеством нормы следует понимать степень соответст
вия фактических затрат труда, установленных для конкрет
ных условий, объективно необходимым затратам для таких ж е 
условий работы. Качество норм будет тем выше, чем меньше 
разница между необходимой величиной затрат рабочего вре
мени и нормой. Основными показателями оценки качества 
норм являются: средний процент выполнения норм, распреде
ление рабочих-сделыциков по уровню выполнения последних, 
удельный вес технически обоснованных норм.

С помощью анализа выявляются ошибочно установленные 
нормы, в которых неправильно учтены организационно-техни
ческие условия или допущены неточности в применении нор
мативных материалов и проведении расчетов. С целью свое 
временного их пересмотра администрация геологических орга
низаций совместно с комитетом профсоюза проводят 
систематическую проверку действующих норм по ранее разра
ботанным календарным графикам.

Для проведения планомерной работы по совершенствова
нию нормирования труда в геологических организациях до на
чала года разрабатывается календарный план пересмотра дей
ствующих норм. Он разрабатывается на основе намеченных 
к внедрению организационно-технических мероприятий, обес 
печивающих выполнение установленных плановых заданий по 
росту производительности труда.

8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й ПРОЦЕСС И ЕГО С Т Р У К Т У Р А

Любая работа осуществляется на базе комплекса трудовых 
процессов, каждый из которых представляет собой лишь оп
ределенную стадию ее выполнения. Кроме того, например, при 
бурении скважин или проходке горных выработок на предмет 
труда воздействуют не только люди, но и различные физико
химические процессы, а также силы природы. Совокупность 
взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направ
ленных на производство определенного вида продукции или 
объема работ, называется производственным процессом.

В данном процессе, кроме трудовой, выделяют также и 
технологическую его сторону, которая непосредственно связана 
с  видоизменением предмета труда. Она определяется заранее 
разработанным технологическим процессом. Следовательно, 
трудовой процесс — это совокупность действий исполнителя по 
осуществлению технологического процесса. Оба процесса —  
технологический и трудовой — неразрывно связаны, причем 
содержание и порядок действий исполнителей определяются 
технологическим процессом.



Для всех видов геологоразведочных работ общим предме
том труда является литосфера, которая практически не пре
терпевает никаких видимых изменений. При проведении работ 
предмет труда реально не изучен. Элементы труда характери
зуются следующим специфическим положением: предмет труда 
неподвижен, а орудия труда и сами работники находятся в по
стоянном движении. Вслед за подвиганием забоя горноразве
дочной выработки, например, перемещается рабочее место, 
техника и сами рабочие; при бурении скважин рабочее место 
также перемещается периодически.

Совокупный производственный процесс «геология и раз
ведка» (применительно к процессу бурения скважин), струк
тура которого приведена ниже, характеризуется большой про
должительностью его выполнения, относительной непрерыв
ностью и невозобновляемостью.
Совокупный производствен- Поиски и разведка месторождения определен
ный процесс ного вида минерального сырья 
Стадии производственного Поиски, предварительная разведка, разведка 
процесса месторождения в пределах горного отвода 
Виды геологоразведочных Сооружение скважин, проведение горных выра- 
работ —  отдельные произ- боток, геофизические, гидрогеологические, топо- 
водственные процессы графо-геодезические и другие виды работ 
Рабочие процессы Монтаж буровой установки, бурение скважины,

цементирование скважины 
Операции Спуск инструмента в скважину, углубка сква

жины, подъем инструмента из скважины 
Приемы Переместить свечу от приемника к устью сква

жины, поднять элеватор по свече, наблюдать 
за режимом бурения 

Трудовые действия Приподнять свечу над приемником, надеть эле
ватор на свечу

Трудовые движения Взяться рукой за свечу, переместить руку со
свечой к устью, установить свечу над устьем 
скважины, отпустить руку

В качестве частичного процесса производства в геологии 
выступает определенная стадия, которая осуществляется с при
менением тех или иных видов геологоразведочных работ от
дельных производственных процессов. В зависимости от резуль
татов предыдущей стадии все последующие могут не выпол
няться и производственный процесс остается незавершенным. 
В этом заключается еще одна особенность производственного 
процесса в геологии — относительно неопределенная его про
должительность и возможность получения отрицательного ре
зультата.

При нормировании труда производственные процессы делят 
на рабочие процессы (комплексы операций) и непосредственно 
на операции. П од комплексом операций понимают группу опе
раций по производству одного вида работы (продукции) при 
одном составе исполнителей на одном производственном уча
стке.

Операцией называется часть производственного процесса, 
выполняемая одним рабочим или группой их, направляющими



все действия на производство заданной работы на одном и том 
же рабочем месте с помощью одного и того ж е оборудования 
и инструмента.

В зависимости от целевого назначения операции подразде
ляются на подготовительные, основные, вспомогательные, 
обслуживания рабочего места и заключительные. Подготови
тельные, вспомогательные, заключительные операции и опера
ции по обслуживанию рабочего места делятся на перекрыва
ющиеся и неперекрывающиеся. Перекрывающимися называ
ются операции, которые могут быть совмещены во времени 
с основными операциями; неперекрывающимися — операции, 
которые не могут быть совмещены с основными опера
циями. ^

^Для увеличения времени на выполнение основных опера-
Ц ИЙ следует ГТПРМИТ̂ ГЯ и  дтяи’птт-млти/тлг _______----- ^ О Ь т 1ш ,1п п л  всн и м и ! а -
тельных операций между собой и с основными, превращать не
перекрывающиеся операции в перекрывающиеся.

Расчленение операций в технологическом отношении необ
ходимо для разработки технологии процессов, проектирования 
структуры и порядка выполнения трудовых приемов.

Расчленение операции в трудовом отношении необходимо 
для анализа способов выполнения рабочими отдельных видов 
ручных и машинно-ручных работ и выявления путей их ра
ционализации. Разделение трудового процесса на операции — 
основа рационального распределения работы между членами 
бригады, научного нормирования и планирования труда, ор
ганизации учета результатов работы членов бригады.

Для нормирования труда, установления наиболее раци
онального состава трудового процесса, режима труда и от
дыха действия рабочего по выполнению операции делят на 
приемы и их комплексы. Приемом называется часть операции, 
имеющая определенное целевое назначение и состоящая из 
нескольких законченных действий рабочего. Комплекс прие
м ов — это совокупность трудовых приемов рабочего.

Рабочие процессы (комплексы операций) и операции клас
сифицируются в следующем порядке: ручные, машинно-руч
ные, машинные (или механизированные), автоматизирован
ные и аппаратурные процессы.

К ручным относятся процессы, которые осуществляются 
вручную с помощью немеханизированных орудий труда; к ма- 
шинно-ручным — процессы, выполняемые машинами или меха
низмами при непосредственном участии рабочего, причем 
энергия машины и усилия рабочего используются одновре
менно; к машинным — процессы, при которых основная работа 
выполняется машинами, а элементы вспомогательной ра
боты — вручную, при помощи механизмов или автоматически; 
к аппаратурным —  процессы, осуществляемые в аппаратах 
при помощи механических, химических или иных воздействий 
на предмет труда.



Резко выраженные моменты начала и конца выполнения 
рабочего приема, комплекса приемов или операции называ
ются фиксажиыми точками. При всех измерениях место фик- 
сажной точки должно быть неизменно. Таким образом, члене- 
ние производственных процессов позволяет лучше организо
вать трудовую деятельность исполнителей и устанавливать 
технически обоснованные нормы.

9. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Для достижения единства методов нормирования труда во 
всех отраслях народного хозяйства применяется единая клас
сификация затрат рабочего времени, разработанная НИИ 1 руда 
Государственного комитета Совета Министров СССР по труду 
и социальным вопросам (рис. 21). Данная классификация слу
жит основой для изучения затрат рабочего ^времени (ЗРВ), 
сравнения и анализа результатов наблюдений с целью выяв
ления резервов роста производительности труда, определения 
необходимых затрат времени по составляющим элементам 
трудового процесса и установления норм затрат труда на гео
логоразведочные работы.

При разработке классификации предусматривалось, что
приведенные категории затрат должны обеспечить возмож
ность изучения состояния организации труда и использования 
рабочего времени, а также наиболее полного выявления по
терь рабочего времени с установлением их причин; установле
ния степени необходимости и целесообразности отдельных за
трат времени при выполнении заданной работы, выявления 
нерациональных ЗРВ и их причин; наиболее полного изуче
ния и анализа времени использования оборудования совместно 
с рабочим временем исполнителя; выяснения затрат труда на 
выполнение заданной работы, составляющих их элементов, 
а также разработки нормативов и норм труда.

Количество принципиально различных видов затрат рабо
чего времени ограничено, что дает возможность систематизи
ровать материалы их изучения с помощью соответствующей 
классификации. Отдельно анализируются затраты времени ра
бочего и время использования оборудования. Анализ затрат 
времени рабочего позволяет выявить степень и характер его 
занятости, содержание затрат времени при выполнении про
изводственного задания. Анализ времени работы оборудова
ния проводится с целью выявления возможности его эффек
тивного использования.

Рабочее время — это законодательно установленная про
должительность рабочего дня, в течение которого трудящийся 
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
обязан выполнять порученную ему работу на предприятии, 
в организации или учреждении. Оно состоит из времени ра
боты и времени перерывов.



Время работы — это часть рабочего дня, расходуемая ра
ботником на выполнение как предусмотренной, так и не пре
дусмотренной производственным заданием работы. Время пе
рерывов— это часть рабочего дня, в течение которой трудо
вой процесс по различным причинам не осуществляется, а ис
полнитель бездействует.

Время работы, в свою очередь, включает два вида затрат 
времени: время, непосредственно связанное с выполнением 
производственного задания, и время работы, не предусмот
ренное им. Время, связанное с выполнением производствен
ного задания, состоит из времени подготовительно-заключи
тельной работы, оперативной работы, по обслуживанию и уходу 
за рабочим местом, перерывов на отдых и личные надобности.

Подготовительно-заключительным называется время, кото
рое затрачивается рабочим на ознакомление с рабочим местом, 
работой и на подготовку средств производства к выполнению 
очередного производственного задания, а также на действия 
по его завершению. Оперативным временем называется время,



затрачиваемое на непосредственное выполнение заданного 
объема работы. Оно подразделяется на основное (технологи
ческое) и вспомогательное. Время, в течение которого осуще
ствляется технологический процесс производства, называется 
основным временем. При бурении скважины — это время ее 
углубки. К основному времени относится также время актив
ного наблюдения (у бурильщика, геофизика, гидрогеолога 
и т. д., следящих за показаниями приборов при различных ра
ботах). Основное время прямо пропорционально объему вы
полняемой работы.

Время, которое затрачивается на выполнение операций, 
обеспечивающих выполнение основной работы, является вспо
могательным. Вспомогательное время бывает ручным, но мо
жет быть и машинно-ручным (перекрепление бурового сна
ряда в шпиндельном вращателе) и машинным (подача элект
ровозом порожних вагонеток под погрузочную машину).

Время, которое необходимо для уборки рабочего места и 
для ухода за агрегатом, называется временем обслуживания 
рабочего места. Оно разделяется на организационное обслу
живание рабочего места и техническое. Время обслуживания 
рабочего места может быть перекрываемым и неперекрыва- 
емым машинным временем. В состав нормы времени включа
ется лишь время, не перекрываемое машинным, а перекрывае
мое время учитывается при определении занятости и загрузки 
рабочего.

Время активного наблюдения за работой оборудования — 
время, в течение которого рабочий должен наблюдать за хо
дом технологического процесса, соблюдением заданных пара
метров или работой машины. Например, время наблюдения 
за работой сейсмической станции, компрессора высокого дав
ления, промывочного насоса, цементировочного агрегата.

Временем перерывов считаются перерывы на отдых и лич
ные надобности, перерывы в связи с нарушением трудовой 
дисциплины. Перерывы на отдых и личные надобности исполь
зуются рабочим для отдыха в целях предупреждения утомле
ния и поддержания нормальной работоспособности, а также 
на личную гигиену.

Перерывы организационно-технического характера могут 
быть обусловлены технологией и организацией производства 
(например, проветривание забоя горной выработки после 
взрывных работ, время твердения цементного раствора, ожи
дание взрыва при сейсмических работах и др.), а также нару
шениями нормального течения производственного процесса 
(поломка оборудования, отключение электроэнергии, отсутст
вие коронок, промывочной жидкости, ожидание мастера и др.).

Перерывы в работе, связанные с нарушением трудовой 
дисциплины (опоздания, самовольные отлучки с рабочего ме
ста, преждевременный уход с работы и др.), по существу яв
ляются простоями по вине рабочих.



Все рабочее время подразделяют на нормируемое и ненор- 
мируемое. К нормируемому относятся все виды затрат рабо
чего времени, которые подлежат включению в состав норм 
времени. Это — подготовительно-заключительное время, время 
основной работы, вспомогательной, время, затрачиваемое на 
отдых и личные надобности. Ненормируемое время —  это раз
личного рода потери времени, зависящие от неполадок на про
изводстве и от самого рабочего.

Время использования оборудования подразделяется на 
время работы и время перерывов в работе оборудования.

Время работы оборудования — время, в течение которого 
машина (оборудование) находится в работе (действии). Оно 
состоит из времени рабочего и холостого хода. Время рабо 
чего хода — это время, в течение которого производится ра
бота, т. е. оборудование находится в действии, а его рабочие 
органы соприкасаются с предметом труда и соответствующим 
образом видоизменяют его. Время действия оборудования, 
в течение которого на нем не выполняется основная работа, 
называется холостой работой или холостым ходом.

Время перерывов в работе оборудования в зависимости от 
причин их возникновения подразделяется на время перерывов 
в связи с отдыхом рабочих, обслуживающих оборудование, 
время перерывов организационно-технического характера и 
перерывов в связи с нарушением трудовой дисциплины. П ере
рывы в работе могут быть регламентированными и нерегла- 
ментированными. Время перерывов, вызываемых нарушением 
нормального хода производственного процесса и нарушением 
трудовой дисциплины, не регламентируется и в нормах не 
учитывается.

10. ИЗУЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Цель изучения использования рабочего времени — выявле
ние резервов роста производитетьности труда за счет эк он о
мии рабочего времени и экстенсивной работы геологоразведоч
ного оборудования.

Исследование рабочего времени осуществляется для реш е
ния следующих задач: составления фактического баланса р а 
бочего времени исполнителя; вскрытия причин, установления 
величин потерь и непроизводительных затрат рабочего времени; 
получения исходных данных для рационализации трудовых 
процессов, а также для разработки нормативных матери
алов по труду; выявления и оценки передовых приемов и м е
тодов труда; сравнения различных вариантов производствен
ного процесса и определения их эффективности. Ниже приво
дится классификация методов изучения рабочего времени.

По методу наблюдения —  метод моментных наблюдений, метод непосредственны х 
замеров, хронометраж, фотография рабочего времени (включает фотографии ра-
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бочего времени исполнителя, времени работы оборудования, производственного 
процесса и фотохронометраж).
По способу наблюдения: наблюдателем визуально и посредством приборов, самим 
рабочим (самофотография), автоматически регистрирующими приборами.
По объекту наблюдения: индивидуальный, групповой, бригадный, маршрутный. 
По способу и форме записи результатов наблюдения: цифровой, индексный, гра
фический, фото- и киносъемки, осциллографический, комбинированный.

Рабочее время и время использования оборудования изу
чаются методом непосредственных замеров и методом момент- 
ных наблюдений.

Сущность метода непосредственных замеров заключается 
в том, что наблюдатель регистрирует время начала и оконча
ния тех или иных элементов работы или сразу ее продолжи
тельность с помощью обычных или специальных часов. Этот 
метод наиболее распространен на практике, так как он прост 
и дает возможность наиболее точно установить степень исполь
зования оборудования. Непосредственное измерение рабочего 
времени проводится с помощью сплошных (непрерывных), вы
борочных и цикловых замеров.

По методу моментных наблюдений наблюдатель обходит 
рабочие места по заранее намеченному маршруту и отмечает 
в наблюдательном листе условными индексами происходящие 
явления (моменты). Отмечая, что делает исполнитель в отдель
ные случайные моменты, можно при достаточно большом ко
личестве наблюдений получить данные, характеризующие ис
пользование рабочего времени с необходимой точностью.

Основными видами изучения затрат рабочего времени на 
геологоразведочных работах являются хронометраж, фотогра
фия рабочего времени (Ф РВ) и фотохронометраж.

Хронометраж. Этот способ изучения предусматривает фик
сирование основного и вспомогательного времени отдельных 
и многократно повторяющихся элементов операции. Основные 
задачи хронометража: 1) получение исходных данных, необ
ходимых для расчета обоснованных норм и нормативов затрат 
оперативного времени; 2) выявление наилучших способов вы
полнения приемов работы (максимальная производительность 
и наименьшая утомляемость рабочих); 3) выявление лишних 
и неправильных движений; 4) установление дополнительной 
возможности перекрытия и совмещения отдельных приемов;
5) проектирование рационального состава и методов основной 
и вспомогательной работы; 6) выявление причин невыполне
ния отдельными рабочими установленных норм затрат труда; 
7) проверка действующих норм с точки зрения правильности 
нормативных затрат оперативного времени; 8) определение 
оптимального состава бригад и рационального распределения 
работы между входящими в ее состав рабочими.

В зависимости от числа людей, работа которых изучается 
при наблюдении, хронометраж бывает: индивидуальный и 
групповой (бригадный). В зависимости от цели наблюдения и 
характера выполняемой работы различают непрерывный (по



текущему времени) и выборочный (по способу отдельных о т 
счетов) хронометраж.

При хронометражных наблюдениях по текущему времени 
все операции или элементы операций исследуются последова
тельно.

Н е п р е р ы в н ы е  н а б л ю д е н и я  —  это способ, при к о т о 
ром продолжительность элементов операции замеряется не
прерывно от начала до конца операции. В этом случае при 
помощи секундомера фиксируется текущее время окончания 
выполнения каждого элемента операции.

В ы б о р о ч н ы м  х р о н о м е т р а ж е м  называют такой с п о 
соб наблюдения, при котором замеряют отдельные элементы 
операции. При таком хронометраже изучаются отдельные при
емы выполняемой операции независимо от последовательно- 
сти их выполнения.

При проведении наблюдения выборочным и непрерывным 
способами используют секундомер и осуществляют измерения 
элементов операции при длительности их не менее 3 с.

Независимо от вида наблюдения выделяют несколько его 
этапов.

1. Подготовка к наблюдению. В зависимости от цели иссле
дования выбираются объект наблюдения и методы изучения 
ЗРВ. Затем наблюдатель знакомится с организационно-техни
ческими условиями на рабочем месте, а на участке — с техно
логией и режимами работы станков и оборудования, п одго
тавливает необходимые материалы (фото-, хронокарту, лист 
наблюдения и т. д.) для дальнейшей работы.

2. Проведение непосредственных наблюдений, т. е. замеры 
времени, запись, фиксация трудового процесса в соответству
ющих документах.

3. Обработка результатов наблюдения (их расшифровка), 
индексация, осуществление расчетов, получение итоговых м а
териалов по всем исследуемым показателям, а также матема
тическая и графическая обработка полученных данных.

4. Анализ результатов наблюдения, выводы, разработка 
плана мероприятий, проектирование на их основе рациональ
ного трудового процесса и расчет норм затрат труда.

Особое значение приобретает выбор наиболее представи
тельной бригады, результаты хронометражных исследований 
которой можно будет использовать для установления норм 
труда или разработки нормативов. Рекомендуется проводить 
наблюдение за работой такой бригады, которая имеет процент 
выполнения нормы не ниже среднего по данному виду работы, 
исчисленный без учета показателей бригады, не выполняю
щей нормы выработки.

В процессе наблюдений необходимо ориентироваться на 
машинную обработку результатов и использовать для этих 
целей карты наблюдения, разработанные ВИЭМС. Замеры 
продолжительности операции или приемов, полученные в про



цессе хронометрирования, обрабатываются в определенной по
следовательности: сначала устанавливают продолжительность 
выполнения отдельных элементов по каждой операции, а за
тем исключают дефектные замеры. После этого составляют 
хронометражный ряд (хроноряд), представляющий собой ряд 
значений продолжительности отдельных элементов операции. 
Качество материалов, полученных при хронометражных на
блюдениях, определяется величиной колебания значенийхроно- 
метражного ряда. Эти колебания объясняются тем, что при 
выполнении отдельных приемов невозможно абсолютное со
блюдение стабильности факторов, влияющих на их продол
жительность, и факторов организационно-технического харак
тера.

Степень устойчивости хроноряда характеризуется коэффи
циентом устойчивости, который определяется отношением мак
симального значения в ряду tmэ¡x к минимальному ¿т 1П, т. е. 
Ку =  ^тах/^тш-

Определение качества результатов наблюдения и пригод
ности полученного хроноряда производится путем сравнения 
фактического коэффициента устойчивости данного хроноряда 
с  нормативным коэффициентом, значения которого зависят 
от средней продолжительности приема. При средней продолжи
тельности приема до 30 с в случае машинного способа выпол
нения приема Ку равно 2; при машинно-ручном или ручном 
способе — 3,5; при средней продолжительности приема свыше 
30 с Ку соответственно равно 1,5 и 3.

Если фактический коэффициент устойчивости хроноряда 
меньше или равен нормативному (табличному) значению, то 
ряд считается устойчивым, а проведенное наблюдение — каче
ственным. Если он превышает установленное нормативное зна
чение, разрешается исключить из ряда одно из крайних значе
ний (максимальное или минимальное), не повторяющееся бо 
лее 1—2 раз во время наблюдения. Затем снова определяется 
величина коэффициента устойчивости и после исключения из 
хроноряда одного крайнего. Он сопоставляется с нормативным 
значением. Если значения вновь превышают нормативное, то 
такой ряд признается неустойчивым и наблюдение проводят 
заново.

Дальнейшая обработка результатов наблюдения предус
матривает установление средних продолжительностей выпол
нения каждого элемента операции, которые определяются как 
средняя арифметическая или средняя арифметическая взве
шенная величина из всех годных замеров хроноряда. На осно
вании анализа этих данных устанавливается рациональное 
содержание операций и проектируемая длительность выполне
ния отдельных их элементов. Завершающим моментом ана
лиза результатов наблюдений и проектирования более рацио
нального выполнения операции является определение возмож
ного сокращения затрат оперативного времени.



Фотография рабочего времени (Ф Р В ). Этот способ пред
полагает наблюдение всех без исключения элементов затрат 
времени исполнителя или времени работы оборудования на 
протяжении полной рабочей смены, некоторой ее части или не
скольких смен. В зависимости от форм организации труда на 
изучаемых рабочих местах и объемов наблюдения ФРВ может 
быть индивидуальной и групповой (бригадной).

ФРВ предусматривает: 1) выявление затрат и потерь ра
бочего времени, установление их причин и разработку меро
приятий по устранению вскрытых недостатков; 2) изучение 
высокопроизводительных методов труда передовых рабочих и 
бригад для передачи их опыта; 3) проектирование рациональ
ной структуры рабочего дня исполнителя; 4) накопление ис
ходных данных, необходимых для установления подготови
тельно-заключительного времени, времени на отдых и личные 
надобности; 5) выявление причин невыполнения норм выра
ботки (времени) отдельными рабочими или бригадами; 
6) установление норм обслуживания и нормативов численно
сти рабочих.

Методика обработки и анализа результатов ФРВ включает:
1) расчет продолжительности отдельных затрат или потерь 

рабочего времени;
2) проведение индексации элементов ЗРВ и составление 

сводки одноименных задач;
3) составление фактического и проектируемого (норматив

ного) балансов рабочего времени (в % ) .  Последний опреде
ляется на основе расчета коэффициента пропорциональности 
КпР по формуле

^  _Г юр ^слт — ^°бс трт-д т̂н) 1 __100-
L т0 +  т вс J

4) расчет показателей использования рабочего времени пт 
возможного повышения производительности труда;

5) выводы и разработку плана мероприятий по повыше
нию эффективности производства.

Обработку результатов наблюдений начинают с вычисле
ния продолжительности отдельных затрат времени. Каждому 
действию рабочего или перерыву присваивается индекс в с о 
ответствии с принятой классификацией затрат рабочего^ вре 
мени, затем все элементы работы, имеющие одинаковый ин
декс, объединяют в группы и составляют сводку одноименных 
затрат, которая характеризует фактические затраты времени
на выполнение работы.

Приступая к анализу показателей использования рабочего  
времени, прежде всего определяют величины рациональных я  
нерациональных затрат времени. К рациональным затратам 
рабочего времени относятся такие, которые по своему х арак 
теру совершенно необходимы для данной работы, а их п ро
должительность не превышает нормативную.



Величина потерь рабочего времени определяется как раз
ность между фактическими и регламентированными (нормиру
емыми) затратами времени. Вначале вычисляют величину по
терь по каждому виду затрат рабочего времени, а затем — их 
общ ую величину.

По результатам ФРВ составляют фактический и проекти
руемый балансы рабочего времени. Анализ данных фактиче
ского баланса показывает, как используется рабочий день, ка
кие имеются перерывы и потери рабочего времени. Затем рас

считывают показатель использования рабочего дня по формуле

Кисп =  (¿ПЗ “Ь t on +  о̂бс ~Ь о̂тл )/Т см»

где Кисп — показатель использования рабочего дня; tn3— под
готовительно-заключительное время; ton—  оперативное время 
(¿оп =  toc +  4 с ) ;  tос — время, необходимое для выполнения ос
новных операций (при бурении — время углубки); tBc — то же, 
вспомогательных; ¿обе — время обслуживания рабочего места; 
¿отл — перерывы на отдых и личные надобности; Тсм — продол
жительность сменного времени.

Коэффициент использования оперативного времени Копв 
определяют по формуле

Копв =  (Т0 Твс)/Тс„.

Затем вычисляют показатели перерывов рабочего времени, 
вызванных нарушениями производственного процесса Кнпп и 
перерывов из-за нарушений трудовой дисциплины Кпнд по 
формулам

К  нпп — Н̂пп/Тсм; Кпнд “  П̂Нд/Тсм,

где ¿ н п п  — потери рабочего времени из-за нарушения производ
ственного процесса; / ПНд — потери рабочего времени из-за на
рушения трудовой дисциплины.

После определения этих показателей следует установить 
причины, вызывающие перерывы в нормальном течении произ
водственного процесса, и наметить соответствующие органи
зационно-технические мероприятия по их сокращению. Пере
рывы из-за нарушения трудовой дисциплины необходимо пол
ностью устранить. Перерывы организационно-технического 
характера требуют более глубокого анализа. Они должны быть 
уменьшены или полностью устранены за счет совершенствова
ния организации производства.

Возможное повышение производительности труда за счет 
устранения потерь времени рассчитывается по следующим фор
мулам:

за счет устранения потерь по организационно-техническим 
причинам

Kl =  (¿нтЛшф) • 100;



за счет устранения потерь, зависящих от рабочего,

К а =  (*пнд/*опф)-100;

за счет устранения всех непроизводительных потерь рабо
чего времени

К з  — [(¿опн ^опф)/^опн] ■ 100 ,

где о̂пф — время оперативное, фактическое; ¿0пн —  оперативное 
время по проектируемому (нормальному) балансу.

В условиях производства геологоразведочных работ при 
установлении технически обоснованных норм выработки фото
графии рабочего времени применяются в сочетании с хроно
метражем. Такой способ наблюдения называется ф о т о х р о 
н о м е т р а ж е м .  Обработка и анализ фотохронометражных 
результатов производятся раздельно по хронометражным на
блюдениям и ФРВ.

Г л а в а  VI
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТИМУЛОВ 
К ТРУДУ

Планомерное социалистическое производство, как и основ
ной экономический закон, направлены на достижение главной 
цели — обеспечение неуклонного роста благосостояния и всесто
роннего развития членов нашего общества. Общественная соб 
ственность на средства производства провозглашает всеобщ
ность и обязательность труда и гарантирует вместе с тем не
уклонный рост материального благосостояния трудящихся 
вместе с увеличением общественного богатства. Экономиче
ские интересы государственного предприятия являются о б 
щими для данного коллектива. С одной стороны, они состав
ляют часть единого социалистического производства, а с дру
гой _  ВыСТупают как социально-экономические ячейки единого- 
целого, в определенной мере обособленно осуществляющие 
воспроизводство на основе использования механизма хозрас
чета. Таким образом, экономические интересы выдвигаются 
как единство общественного, коллективного и личного интере
сов трудящихся.

Механизм материального стимулирования представляет с о 
бой совокупность и взаимосвязь двух^ важнейших видов сти
мулов— заработной платы и премий. В социалистическом 
обществе заработной платой называется часть национального 
дохода в денежной форме, поступающая в распоряжение
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работника в соответствии с количеством и качеством затрачен
ного труда.

Размер заработной платы характеризует общественную 
оценку трудового вклада отдельного работника в достижение 
•общих результатов. Он получает вознаграждение в соответст
вии с социалистическим принципом оплаты по количеству и 
качеству затраченного им труда и этим самым заслуживает 
признание со стороны общества и сам проникается высоким 

сознанием общественного долга на полную отдачу.
При организации материального стимулирования работни

ков нельзя недооценивать его моральную сторону. Формы мо
рального поощрения многообразны: объявление благодарно
сти, награждение Почетной грамотой, занесение на Доску по
чета, в Книгу трудовой славы, награждение общесоюзными и 
отраслевыми знаками «Первооткрыватель месторождения», 
«Отличник разведки недр» и «Ударник пятилетки», орденами 
и медалями, присвоение почетного звания «Заслуженный гео
лог республики», Почетный разведчик недр, присуждение пе
реходящих Красных знамен победителей социалистического 
соревнования.

Наивысшие достижения отмечаются присуждением Ленин
ской и Государственной премий и присвоением звания Героя 
Социалистического труда.

Моральные стимулы являются общественной формой повы
шения трудовой активности. Они реализуются в форме глас
ного общественного признания творческих заслуг работника 
в труде. Материальные и моральные стимулы должны дейст
вовать в органическом единстве, дополнять и обогащать друг 
друга.

Повышение роли материальных и моральных стимулов свя
зано с ростом общественного богатства, благосостояния на
рода и дальнейшим развитием творческого характера труда.

Стимулы к труду — это планомерная система методов, пу
тей социально-экономического воздействия на человека 
с  целью повышения его трудовой активности, сохранения на 
длительное время его высокой работоспособности и достиже
ния наибольшей отдачи на производстве. Задача состоит в вы
боре оптимального сочетания моральных и материальных сти
мулов, которое даст возможность наиболее эффективно воз
действовать на реализацию системы интересов.

Распределение материальных благ зависит от количества 
и качества труда в соответствии с требованиями экономиче
ского закона распределения по труду.

Как экономическая категория, заработная плата выражает 
определенные отношения между работником и обществом — 
через социалистическое предприятие. Важная функция зара
ботной платы •— стимулирование работников к более произво
дительному труду, систематическое выравнивание работников 
разных отраслей на основе научно обоснованной ее дифферен



циации, устанавливающей различия в оплате труда в зависи
мости от его характера и условий.

Правильное сочетание материальных и моральных стимулов 
способствует широкому развитию творческой инициативы ж 
активности трудящихся в выявлении и внедрении неиспользо
ванных резервов производительности труда; оно повышает за
интересованность работников в постоянном совершенствова
нии его организации на научной основе.

2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В условиях социализма личная материальная заинтересо
ванность и распределение по труду — объективная необходи
мость. Еще В. И. Ленин отмечал, что прочные мостки, веду
щие к социализму, необходимо строить «не на энтузиазме не
посредственно, а при помощи энтузиазма,. . .  на личном инте
ресе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете. . .  
< . . . >  Личная заинтересованность поднимает производ
ство. . .»*.

Объективная необходимость действия закона распределе
ния по труду вытекает из сущности социалистических произ
водственных отношений. Экономический закон распределения 
по труду является основой всей организации заработной 
платы рабочих и служащих, обеспечивающей равную оплату' 
за одинаковый труд.

Сущность закона распределения по труду сводится к необ
ходимости поддержания пропорциональности между долей ра
ботника в фонде индивидуального потребления и затратами- 
его труда в общественном производстве. Отсюда следует, что- 
каждый трудящийся получает в свое распоряжение столько 
труда, сколько сам отдал обществу; уровень потребления ра
ботника должен согласовываться с величиной его трудовых: 
затрат, его трудовым вкладом в общественное производство.

Экономический закон распределения влияет на многие сто
роны экономики. Дифференциация оплаты труда учитывает- 
отраслевые, территориальные, природно-климатические усло
вия, народнохозяйственное значение отраслей, сложность- 
труда, степень вредности профессии и т. д.

Дифференциация заработной платы формируется в различ
ные периоды развития экономики по-разному и зависит о г  
объективных и субъективных факторов.

К объективным факторам можно отнести степень развитие 
производительных сил и соответствующий им культурно-техни
ческий уровень трудящихся. По мере развития НТП растет 
общеобразовательный и культурно-технический уровень рабо 
тающих, машинный труд вытесняет тяжелый, неквалифици
рованный ручной труд. Все это приводит к постепенному-
+---------------

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, с. 151— 152.



уменьшению дифференциации в оплате труда, сокращению 
разницы между минимальной и максимальной заработной 
платой работников различной квалификации и профессий. Это — 
главные факторы, определяющие дифференциацию заработной 
платы. Ими прежде всего и руководствуется государство. Но 
вместе с тем экономический закон распределения по количеству 
и качеству труда не устанавливает уровня заработной платы.

Уровень заработной платы рабочих и служащих определя
ется всеобщим экономическим законом возмещения затрат ра
бочей силы. Суть этого закона заключается в том, что при 
социализме действуют объективная необходимость воспроиз
водства рабочей силы, восстановление высокой работоспособ
ности и необходимость обеспечения рабочих и служащих и их 
семей материальными благами. Данный закон присущ всем 
способам производства. Однако проявляется и реализуется он 
по-разному в различных общественных формациях. При соци
ализме главная цель — постоянное повышение благосостояния 
трудящихся.

Главной отличительной особенностью закона возмещения 
затрат рабочей силы при социализме является его прямая за
висимость от развития производительных сил. Чем быстрее 
развитие НТП, тем выше производительность труда, тем шире 
возможности для роста заработной платы и общественных 
фондов. Здесь прямая заинтересованность всех работающих 
в техническом прогрессе, повышении производительности труда 
и росте национального дохода.

Другая особенность воспроизводства рабочей силы прояв
ляется в непрерывном росте материальных и культурных по
требностей трудящихся, которые по мере развития производи
тельных сил удовлетворяются все полнее. Недоучет действия 
закона возмещения затрат рабочей силы приводит к значи
тельной текучести рабочей силы, снижает личную материаль
ную заинтересованность в результатах своего труда.

Организация заработной платы тесно связана с законом 
планомерного (пропорционального) развития народного хо
зяйства, который непосредственно воздействует на экономи
ческие границы зарабртной платы, на темпы, пропорции и по

стоянный ее рост. Этот закон выражает объективную необхо
димость и возможность планомерного функционирования и 
развития экономики страны.

Планомерность— это один из способов осуществления про
порциональности. Влияние закона планомерного (пропорцио
нального) развития на заработную плату проявляется в том, 
что государство предусматривает для рабочих и служащих 
такие условия, при которых создается возможность высокопро
изводительного и высокоэффективного труда, который , обеспе
чивает повышение их заработной платы. Это еще более отчет
ливо раскрывается в связи с ускорением НТП и внедрением 
комплексной механизации и автоматизации производства, так 
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как создаются предпосылки для наиболее производительного, 
содержательного и высококвалифицированного труда.

Необходимость планомерного (пропорционального) разви 
тия народного хозяйства и решения первоочередных экон ом и 
ческих и социальных проблем нередко требует повышения' 
уровня заработной платы работниками отдельных отраслей,, 
районов, профессий и категорий. Эти объективные требования 
учитываются при определении пропорций в заработной п л ате  
по отраслям и районам.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Государство организует учет и контроль за мерой тру да
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лирования оплаты труда. Под организацией оплаты труда п о 
нимают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение- 
вознаграждения работников за их труд и создание материаль
ной заинтересованности в конечных результатах своего труда.

Правильная оплата труда предусматривает неуклонное с о 
блюдение ряда основных принципов ее организации.

1. Принцип оплаты труда по его количеству и качеству. 
Реализация этого принципа полностью зависит от меры оценки 
отдельных видов труда и правильного его нормирования. Д а н 
ный принцип повышает материальную заинтересованность р а 
ботников, стимулирует рост производительности труда, со в е р 
шенствование техники и организации производства.

2. Принцип неуклонного повышения уровня оплаты труда 
осуществляется как за счет общегосударственных мероприя
тий путем увеличения тарифных ставок и окладов, так и за  
счет роста прибыли в геологоразведочных организациях.

3. Принцип опережающего роста производительности труда  
по сравнению с ростом средней заработной платы. С обл ю де
ние этого принципа способствует уменьшению затрат по за 
работной плате в себестоимости геологоразведочных работ ,  
а следовательно, повышению их эффективности.

4. Принцип дифференциации уровня оплат'ы труда различ
ных групп и категорий трудящихся. Согласно этому прин
ципу более квалифицированный, тяжелый и более интенсив
ный труд оплачивается выше. Данный принцип направлен 
против уравнивания оплаты труда или сближения размеров, 
оплаты.

5. Принцип единства государственной экономической поли
тики в области заработной платы. Он осуществляется путем 
строжайшего соблюдения действующего порядка, при котором  
все исходные нормативы, определяющие размер оплаты труда  
(тарифные ставки, должностные оклады, районные коэффици
енты к заработной плате и др.), устанавливаются только пра
вительственными организациями СССР.



Составными частями организации оплаты являются техни
ческое нормирование труда, тарифное нормирование заработной 
платы, формы и системы оплаты труда. С помощью техниче
ск о го  нормирования устанавливают определенный объем ра
боты в виде обоснованных норм выработки, по которым произ
водится его оплата. Тарифное нормирование заработной платы 
предусматривает наличие обоснованных ставок и нормативов 

„для оплаты труда в зависимости от качественных особен
ностей и организационно-технических условий, в которых он 
протекает. Тарифное нормирование заработной платы рабочих 
«осуществляется посредством тарифной системы оплаты их 
труда.

Тарифная система оплаты труда и схемы должностных окла- 
.дов требуют наиболее эффективных форм и систем оплаты 
труда, которые устанавливают определенный порядок исчисле
ния заработной платы по группам и категориям работающих.

4. ТАРИФНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тарифная система — это совокупность нормативных данных, 
устанавливающих степень квалификации работ и работающих 
в  данном производстве, а также уровень заработной платы ра
ботников различных профессий в соответствии с их квалифика
цией; при этом учитываются интенсивность, тяжесть и вред
ность условий труда.

Тарифно-квалификационные справочники представляют со- 
'бой сборники, содержащие квалификационные профессиональ
ные характеристики рабочих данной отрасли промышленности. 
Они являются тем нормативным документом, на основе кото
рого тарифицируются работы и рабочие, т. е. каждая работа 
относится к соответствующему тарифному разряду, а рабочему 
¿присваивается тарифный разряд, соответствующий его квали
фикационной подготовке.

В настоящее время на геологоразведочных работах дей
ству ет  единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих по разрядам. В справочнике указаны: наи
менования профессий рабочих по отдельным группам, отличаю
щимся друг от друга технологическими и организационными 
признаками, уровнем квалификации, сложностью, точностью, 
тяжестью, ответственностью и значимостью выполняемых ра
бот ; тарифные разряды с соответствующей тарифной ставкой; 
квалификационная характеристика работ; основные требования, 
предъявляемые к рабочему.

Под квалификацией рабочего понимается степень подготов- 
.ленности, уровень профессиональных знаний, умений и навыков 
„для выполнения определенной работы, процесса или операции. 
Квалификация рабочих обусловлена наличием специальных зна
ний, необходимых для выполнения данной работы, и умением 
выполнять определенные процессы или операции. Чем сложнее, 
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точнее и ответственнее работы может выполнять рабочий, тем 
выше его квалификация.

В квалификационных характеристиках перечисляются наи
более часто встречающиеся работы, которые рабочий данной 
-квалификации должен уметь выполнять, а также необходимый 
объем знаний исполнителя.

Квалификацию рабочего необходимо отличать от квалифика
ции работы. Квалификация работы определяется сложностью, 
точностью и ответственностью труда, который необходимо за
тратить для выполнения данной работы. Правильная организа
ция труда требует полного соответствия между квалификацией 
работы и квалификацией рабочего.

Величина тарифного коэффициента, соответствующего каж
дому разряду, показывает, во сколько раз уровень оплаты ра
бот (рабочих) данного разряда превышает уровень оплаты 
простейших работ, отнесенных к I разряду. Соотношение между 
тарифными коэффициентами, соответствующими крайним раз
рядам тарифной сетки, называется диапазоном тарифной сетки.

Тарифная ставка — выраженный в денежной форме абсо 
лютный размер оплаты труда в единицу времени (час, день, ме
сяц). Для I разряда устанавливается минимальная тарифная 
ставка. Ставки остальных разрядов определяются умножением 
тарифной ставки I разряда на тарифный коэффициент, соответ
ствующий данному тарифному разряду. Базой тарифной си
стемы являются разряды, образующие тарифную сетку. Тариф
ная сетка — это шкала часовой или дневной заработной платы 
рабочих различных квалификационных групп. На геологоразве
дочных работах существует единая шестиразрядная тарифная 
сетка.

Тарифные сетки определяют уровень оплаты труда по раз
рядам. Они характеризуются количеством разрядов и тариф
ными коэффициентами. Каждому разряду тарифной сетки при
сваивается определенный тарифный коэффициент; первый из 
них равен единице. Таким образом, тарифные коэффициенты оп
ределяют соотношение в оплате труда рабочих разных раз
рядов.

Соотношение тарифных коэффициентов крайних разрядов 
■показывает, во сколько раз расчетная ставка самого квалифи
цированного рабочего превышает расчетную ставку рабочего 
с  наименьшей квалификацией.

Рабочие отрасли, выполняющие работу одного качества, 
•объединены в группы. В соответствии с количеством таких 
групп устанавливается количество разрядов тарифной сетки. 
Каждому разряду тарифной сетки, или каждой группе, при
сваивается тарифная ставка.

Районный коэффициент к заработной плате представляет со
бой нормативный показатель степени увеличения размера зара
ботной платы в зависимости от места положения геологоразве
дочной организации.



Существуют сдельная и повременная формы оплаты труда, 
каждая из которых подразделяется на соответствующие си
стемы. Геологоразведочные организации самостоятельно уста
навливают формы и системы заработной платы для отдельных 
категорий трудящихся, но руководствуются при этом общими 
научными принципами.

Сдельная форма оплаты труда, применяемая на геологораз
ведочных работах, объединяет следующие системы: прямую ин
дивидуальную сдельную, сдельно-премиальную, аккордную, кос
венную сдельную и коллективную (бригадную) сдельную.

Сдельная форма оплаты стимулирует повышение квалифи
кации и производительности труда, содействует более полному 
использованию рабочего времени, заинтересовывает рабочих 
в рационализации трудового процесса и освоении передового 
опыта. Ее применение целесообразно в тех случаях, когда 
имеются количественные показатели выработки трудящихся, 
возможность выполнения больших объемов работ, когда рабо
чие стремятся интенсифицировать работы, не нарушая техно
логии, техники безопасности и не увеличивая себестоимости 
работ.

При прямой индивидуальной сдельной системе оплаты труда 
заработок рабочего определяется из выражения

Зс =  ВРШ,

где Зс — сдельный заработок при прямой сдельной системе 
оплаты труда, руб.; В — выработка рабочего в натуральных из
мерителях объема работ; Рш — прямая сдельная расценка за 
единицу продукции, руб.; она равна:

Рш =  Т/Нвыр,

где Т — тарифная ставка, соответствующая разряду работы, 
руб.; НВЫр — норма выработки.

Индивидуальная заработная плата находится в прямой за
висимости от специальности работника, его квалификации, фи
зических и умственных способностей. При сдельно-премиальной 
системе оплаты труда заработок рабочего состоит из двух ча
стей: сдельного заработка, исчисляемого по сдельной расценке, 
и премии, начисляемой за выполнение и перевыполнение пока
зателей работы.

Заработок рабочего в данном случае определяется из выра
жения

где 3 0 — общий заработок рабочего при сдельно-премиальной 
системе, руб.; Зс — сдельный заработок рабочего, руб.; ЗоС —  
190



основной заработок рабочего, на который начисляется премия, 
руб.; П„р — процент премии по положению о премировании.

Рабочие-сдельщики, занятые на бурении скважин, проходке 
горных выработок и других работах, премируются за выполне
ние месячного плана производства работ бригадой, агрегатом, 
сменой, установкой или участком при условии выполнения к а 
чественных показателей в размере 10; 15 и 20 % сдельного за 
работка, а за каждый процент перевыполненного плана —■ 
в размере 1; 1,5 и 2 % от сдельного заработка. Размеры премий 
устанавливаются в зависимости от важности и сложности вы
полняемых работ.

Премии выплачиваются рабочим-сделыцикам при условии 
выполнения ими месячной нормы выработки. Сумма премии за 
перевыполнение плана не должна превышать сумму премии за 
выполнение плана. Максимальный размер премии, выплачивае
мой одному рабочему, указывается в положении о премирова
нии для соответствующих групп (профессий) рабочих.

Аккордной называется сдельная система оплаты труда, при 
которой сумма заработка рабочих устанавливается за опреде
ленный объем работы до начала его выполнения. Она приме
няется в отдельных случаях (при проходке разведочных канав, 
траншей, мелких шурфов и других ручных работах). Как пра
вило, при аккордной оплате никаких других выплат, кроме 
суммы, указанной в наряде, а также оплаты за время простоя, 
возникшего по независящим от рабочего причинам, не произво
дится.

Аккордно-премиальную систему используют крайне редко. 
Иногда, кроме суммы, указанной в наряде-задании, о су щ е
ствляется премирование по специально разработанной шкале.

При косвенной сдельной системе оплаты труда размер за 
работка работников (обычно вспомогательных рабочих) с т а 
вится в прямую зависимость от результатов труда обслуживае
мых ими рабочих. Заработная плата при коллективной (б р и 
гадной) сдельной системе начисляется всей бригаде в целом 
в соответствии с ее фактической выработкой и установленными 
сдельными расценками. Распределяется она между членами 
бригады в зависимости от отработанного рабочим времени  ̂ и 
тарифных ставок по формуле

где 3 0 — общая сумма заработной платы рабочего, руб.; Т —  
тарифная ставка, руб.; Ксз —  коэффициент сдельного за р а 
ботка, определяемый из условия: К сз =  2 3 с/ 2 3 т ( 2 3 с — общ ий 
сдельный заработок бригады, руб.; БЗТ — общий тарифный за 
работок бригады, руб.); ЕП„Р '— общий процент премии к сдель
ному заработку.

Повременная форма оплаты труда используется в тех сл у 
чаях, когда труд рабочего невозможно нормировать, а резуль



таты труда нельзя учесть или когда выработка рабочего не яв
ляется решающим показателем его работы. Различают две си
стемы — простую повременную и повременно-премиальную.

Размер заработка рабочего при простой повременной си
стеме оплаты труда зависит от тарифной ставки и количества 
отработанного им времени. Он равен 3 П =  Т2^ (Зп — общий 
заработок рабочего-повременщика, руб.; Т — тарифная ставка, 
руб.; 2 / — количество отработанного рабочим времени).

При помесячной оплате расчет заработной платы осуще
ствляется исходя из твердых месячных окладов (ставок), числа 
рабочих дней, предусмотренных графиком работы на данный 
месяц, и числа рабочих дней, фактически отработанных рабо
чим в данном месяце.

Заработная плата рабочего при повременно-премиальной си
стеме состоит из двух частей: заработка по тарифной ставке 
(окладу) за фактически отработанное время и премии за до
стижение и превышение плановых количественных и качествен
ных показателей работы геологоразведочной организации.

6. ВИДЫ  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й  ОПЛАТЫ ТРУДА

На основании закона о труде (КЗоТ) в геологоразведочных 
организациях предусматриваются дополнительные виды оплаты.

1. Оплата труда бригадиров. За руководство бригадой при 
условии выполнения производственного задания бригадиры по
лучают дополнительную оплату в размере 10 % месячной та
рифной ставки при составе бригады от 5 до 10 человек и 
15 % — при числе рабочих в бригаде свыше 10 человек.

2. Вознаграждение за производственное обучение рабочих. 
Оплата квалифицированным рабочим, проводящим производ
ственное индивидуальное или бригадное обучение рабочих, 
производится согласно действующему положению. Рабочим, обу
чающимся в производственных бригадах, устанавливается та
рифная ставка низшего разряда по обучаемой профессии, при
чем в первые два месяца она ниже на 40 %, а в последующие 
два месяца и до конца установленного срока обучения — на 
20 %.

3. Оплата за работу в праздничные и выходные дни. При
влечение к работе в праздничные и выходные дни допускается 
только в исключительных случаях. Работа в праздничные дни 
оплачивается в двойном размере. Если рабочему не предостав
ляется день отдыха за работу в выходной день в течение бли
жайших двух недель, то он оплачивается при повременных си

стемах в полуторном размере; при сдельной оплате труда 
к сдельному заработку рабочего производится доплата в раз
мере 50 % тарифной ставки повременщика соответствующего 
разряда за каждый час работы.

4. Оплата за работу в сверхурочное время рабочим-сдель- 
щикам и рабочим-повременщикам, которым установлены еди- 
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ные тарифные ставки, производится из расчета 37,5 % послед
ней за первые два часа работы и 75 % за каждый из последую
щих часов сверхурочной работы.

5. Оплата за работу в ночное время (с 22 ч до 6 ч) произ
водится следующим образом:

а) при повременной оплате каждый час работы в ночное 
время оплачивается при семичасовом дне как 7/6, при сменной 
работе — 8/7, а при шестичасовом рабочем дне — как 6/5 днев
ного часа;

б) при сдельной оплате к сдельному заработку, исчислен
ному на общих основаниях, доплачивается за каждый час ра
боты в ночное время при семичасовом рабочем дне 1/6 и при 
сменной работе 1/7, а при шестичасовом рабочем дне 1/5 часо
вой тарифной ставки.

6. Оплата бракованной работы за висит от  характера брака, 
и его причины:

1) полный брак по вине рабочего оплате не подлежит;
2) при частичном браке по вине рабочего размер оплаты 

устанавливается администрацией, но не более 1/2 тарифной 
ставки; 3) частичный брак не по вине рабочего оплачивается 
по пониженным расценкам в зависимости от годности работы, 
процент которой и размер оплаты устанавливаются администра
цией, но не ниже 2/3 тарифной ставки повременной оплаты дан
ного рабочего; 4) полный брак не по вине рабочего оплачи
вается в размере 2/3 тарифной ставки повременной оплаты дан
ного рабочего.

7. За время простоя, который произошел по вине рабочего, 
заработная плата ему не выплачивается. За время простоя, ко
торый произошел не по вине работника, оплата производится 
из расчета половины тарифной ставки повременщика соответ
ствующего разряда; на тех работах, где установлены единые та
рифные ставки для рабочих-сделыциков и рабочих-повременщи- 
ков, время простоя оплачивается из расчета 75 % тарифной 
ставки. В случае, когда простой работников произошел в ре
зультате поломки оборудования (например, обрыв бурильных 
труб), то оплата труда им производится в полном размере их 
тарифной ставки.

8. Оплата труда работников за время выполнения государ
ственных и общественных обязанностей производится в размере 
среднего заработка по месту постоянной работы.

9. Оплата труда за совмещение профессий (должностей) 
производится в размере до 30 % ставки или оклада работника. 
Размер доплаты рабочим-повременщикам, выполняющим вре
менно, наряду со своей работой, обязанности отсутствующих ра
бочих (в случае болезни, отпуска, командировки и т. д о о п р е 
деляется с учетом фактического объема выполняемой работы. 
Общий размер доплаты, независимо от числа рабочих, между 
которыми она распределяется, не должен превышать 50 % та
рифной ставки (оклада) отсутствующего рабочего (кроме слу



чаев, когда постановлениями Совета Министров СССР преду
смотрены более высокие размеры доплат).

10. Надбавки к заработной плате за работу в безводных, пу
стынных и высокогорных районах производятся в размере от 10 
до 40 % тарифной ставки. Труд работников, занимающихся по
исками и разведкой радиоактивного сырья, дополнительно оп
лачивается в пределах 20 % тарифной ставки.

11. Надбавки за работу в районах Крайнего Севера и мест
ностях, к ним приравненных, начисляются на заработок (без 
учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу 
лет) в следующих размерах:

а) в районах Крайнего Севера — в Чукотском автономном 
округе и Северо-Эвенском районе Магаданской области, Коряк
ском автономном округе и Алеутском районе Камчатской об
ласти, а также на островах Северного Ледовитого океана 
и его морей (за исключением островов Белого моря) — 
10 % заработка по истечении первых шести месяцев работы 
с увеличением на 10 % за каждые последующие шесть месяцев 
работы;

б) в остальных районах Крайнего Севера — 10% заработка 
по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 
10 % за каждые последующие шесть месяцев работы, а по до
стижении шестидесятипроцентной надбавки — 2 0 %  заработка 
за каждый последующий год работы;

в) в местностях, приравненных к районам Крайнего Се
вера,— 10 % заработка по истечении первого года работы с уве
личением на 10 % заработка за каждый последующий год 
работы.

Общий размер выплачиваемых работнику надбавок не мо
жет превышать в районах, поименованных в пункте «а», 100 % 
заработка или 300 руб.; в пункте «б »— 80%  и 240 руб.; 
в пункте «в »  —  50 % и 150 руб. соответственно.

12. В целях компенсации повышенных расходов за время 
нахождения на полевых работах работникам геологических ор
ганизаций выплачивается полевое довольствие. Полевое доволь
ствие исчисляется работникам, оплачиваемым по установлен
ным окладам, в процентах к должностному окладу, а рабочим, 
оплачиваемым по тарифным ставкам,— в процентах к тарифной 
ставке в следующих размерах (без учета районного коэффи
циента): а) в районах Крайнего Севера и местностях, прирав
ненных к ним,— 50 %; б) в остальных районах — 40 %.

7. О П Л А ТА  Т Р У Д А  И Н ЖЕНЕРНО-ТЕХНИ ЧЕСКИХ 
РА Б О ТН И К О В  И С Л УЖ АЩ И Х

Труд И ТР и служащих при производстве геологоразведоч
ных работ оплачивается на основании устанавливаемых долж
ностных окладов, дифференцируемых в зависимости от масшта
бов производства работ (годового объема работ геологической



Показатели для отнесения организации к соответствующим группам оплаты труда

Наименование организаций и предприятий
Группы

по оплате Годовой объем  р а б о т
труда

Производственные геологические объедине
ния:

геологические объединения I Более 20 млн ру б.
геологоразведочные тресты и конторы п 12— 20 »
(кроме нефтеразведочных)
геофизические и аэрогеологические тресты ш 8— 12 »I Более 8,5 »п 0— 8,5 »

Геологоразведочные, разведочно-добычные,
ш 4 - 6I Более 2 »

геолого-съемочные, геолого-поисковые, аэр о п 1— 2 >>
геологические, геофизические, гидрогеологи
ческие, инженерно-геологические экспедиции
Тематические, методологические, опы тно I Более 1 »
методические экспедиции п 0,5— 1 »
Аэрогеодезические предприятия I Более 7,5 »

п 4— 7,5 »
Геологоразведочные, разведочно-добычные

ш 2— 4 »I Более 800 тыс руб.
и добычные партии (кроме партий на торф и 400— 800
и строительные материалы) ш 100— 400
Геологоразведочные партии на торф и строи  I Более 250
тельные материалы, геолого-съемочные, гео п 150— 250
лого-поисковые, поисково-съемочные, гидро ш 50— 150
геологические, инженерно-геологические,
аэрогеологические, геофизические, геолого
картографические партии
Тематические, методические, опытно-методи I Более 75 »
ческие, ревизионные, нормативно-исследова н 40— 75 »
тельские партии ш 20— 40 »
Топографо-геодезические экспедиции I Более 600

Лаборатории геологических управлений,
п Оосооосо

I Более 200 тыс уел . ана-
трестов и контор лизов

п 150— 200 ты с. 
лизов

усл . ана-

ш 80— 150 тыс. усл . ана-

Геодезические, топографические и комплекс
лизовI Не менее 8 бригад, в рай

ные партии онах К райнего Севера
и местностях, прирав-
ненных к ним; в горны х
районах —  не менее 5
бригад

п 6— 7 бригад в районах 
Крайнего Севера и мест
ностях, приравненных 
к ним; в горны х райо
нах —  4 бригады

П р и м е ч а н и я :  1. Отряды и участки отн ося тся  к той же группе по оп л а те  тр у д а , 
к которой отн есен а  партия (экспедиция), в со с т а в  которой они входят, а в ря д е сл у ч а е в , 
по решению объединения,— на одну-две груп п ы  ниже. 2. Отдельные ор га н и за ц и и  в за ви 
симости от  характера и степени слож ности п роизводства , требований, п р едъ я вл я ем ы х 
к качеству работ, уровня технической осн ащ ен н ости  и других условий, а та к ж е  вы п ол 
няющие особо  важные работы, могут быть отн есены  на одну груп п у выш е п о  ср а вн ен и ю  
с группой, определенной по установленным показателям .



Т а б л и ц а  10 
Должностные оклады ИТР

Н аименование долж ностей

Н ачальник экспедиции
Главные специалисты экспедиции: ин
ж енер, геолог, гидрогеолог, геофизик
Начальник партии
Главные специалисты партии: инж е
нер, геолог, гидрогеолог, геофизик
Н ачальники отделов экспедиции: про
изводственного и геологического; 
главный механик экспедиции
Н ачальники отделов экспедиции: пла
ново-эконом ического, организации 
труда и заработной платы, материаль
но-технического снабжения; главный 
бухгал тер  (старший бухгалтер на пра
вах главного бухгалтера) экспедиции
Главный бухгалтер (старший бухгал 
тер на правах главного бухгалтера) 
партии
Н ачальник отдела кадров экспедиции
Старш ие: геолог, гидрогеолог, гео
физик, инженер по горным или б у р о 
вым работам; технорук; начальники: 
отр ядов , участков, тематической гр уп 
пы, обогатительной установки, ш ах
ты, ремонтно-механической мастер
ской ; заведующий лабораторией
Геолог, гидрогеолог, геофизик, м арк
ш ейдер, геоморфолог, аэрогеолог, 
спектроскопист, геодезист; старш ие: 
инженеры всех специальностей, э к о 
номист, нормировщик, картограф, хи 
мик
И нженеры всех специальностей, эк о 
номист, нормировщик, ю рисконсульт, 
старш ий топограф, заведующий гли
нистым хозяйством
Старш ие техники всех специальностей: 
топограф , заведующий складом взры в
чатых материалов
Техники всех специальностей

Б уровой  мастер:
I категории 

II категории 
III  категории 

Горны й мастер на поверхности

Месячные долж ностны е оклады 
по группам партий и экспедиций

I II III

230—240 210— 230 —
210— 220 200— 210 —

210— 220 200— 210 190— 200

190— 210 180— 200 —

185— 200 175— 185 —

175-185 165— 175 —

170— 180 160— 170 150— 165

160— 170 _ —
175— 185 175— 185 165— 175

140— 165 140— 165 140— 165

115-150 115— 150 115— 150

115— 130 115— 130 115— 130

105— 120 105— 120 105— 120

160— 175 160— 175 160— 175
140— 160 140— 160 140— 160
120— 140 120— 140 120— 140
140— 160 140— 160 140— 160



Должностные оклады служащих и младшего персонала

Катего
рии

'

Наименование долж ностей
М е с я ч 

ные о к л а 
ды, р у б

Служащие

I Старшие: бухгалтер, товаровед, инспектор; заведующий 
центральным складом; бухгалтер-ревизор

100— 120

п Бухгалтер, товаровед, инспектор; заведующий: архивом, 
хозяйством, складом, машинописным бю ро; стенографистка 
I категории

9 0 — 100

ш Старшие: кассир, инкассатор; секретарь-стенографистка, 
стенографистка II категории, машинистка I категории, 
статистик; заведующий: стеклографией, бю ро пропусков

85 — 90

IV Кассир: инкассатор, агент по снабжению, машинистка II 
категории, секретарь-машинистка; счетовод, чертежник, 
делопроизводитель, архивариус, старший табельщик, опе
ратор диспетчерской службы, оператор счетных машин, 
кладовщик

80 — 85

V Нарядчик, учетчик, табельщик, копировщ ик, экспедитор; 
дежурный бюро пропусков

Младший обслуживающий персонал

7 5 — 80

VI Дворник, уборщик территории (улиц), кучер, конюх, ис
топник, гардеробщик, банщик, уборщ ица, кубовщик, лиф
тер, швейцар, вахтер (сторож), курьер

70

П р и м е ч а н и е .  Старшим бухгалтерам и стар ш им  товароведам, имеющим в ы с ш е е
специальное образование, оклады устанавливаются на уровне  окладов, п редусм отренн ы х 
для экономистов.

организации), сложности, ответственности и характера труда 
(табл. 9). Размер должностного оклада устанавливается в пре
делах минимума и максимума, предусмотренных схемой д о л ж 
ностных окладов. Это позволяет устанавливать оклад с учетом 
стажа работы по специальности и образованию.

Должностные оклады ИТР партий и экспедиций приведены 
в табл. 10. Высококвалифицированным работникам, в виде ис
ключения, могут быть установлены повышенные персональные 
оклады, которые сохраняются до тех пор, пока работник зани
мает соответствующую должность.

Должностные оклады служащих зависят от их должности, 
квалификации, необходимой для выполнения работ, объема р а 
бот и степени ответственности (табл. 11).

Для стимулирования ИТР и служащих с целью улучшения 
производственно-хозяйственной деятельности геологических о р 
ганизаций применяется система премирования.



8. П РЕМ И Р О ВАНИ Е РА Б О Т Н И К О В  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х 
ГЕО Л О ГИ Ч ЕСК И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й

В производственных геологических организациях применя
ются следующие виды премирования: 1) текущее; 2) за годо
вые итоги деятельности организации; 3) за выполнение особо 
важных заданий; 4) за получение положительных геологических 
результатов; 5) за завершение геологического задания. Кроме 
того, работники геологических организаций или их подразде
лений могут премироваться по итогам всесоюзного, республи
канского или внутрипроизводственного социалистического со
ревнования, за создание и внедрение новой техники, экономию 
бензина, электроэнергии, сдачу лома цветных и черных метал
лов и др.

Порядок организации материального поощрения регули
руется соответствующими документами, утвержденными Мин- 
гео СССР.

Все виды материального поощрения осуществляются по по
казателям и условиям (обязательным и дополнительным) пре
мирования. При невыполнении показателя право на премию за 
данный период теряется безвозвратно, при невыполнении обя
зательного условия премирования премия не выплачивается, но 
право на ее получение, как правило, может возникнуть в случае 
выполнения этого условия в будущем. Невыполнение дополни
тельного условия премирования влечет за собой сокращение 
премии.

Решения по организации материального поощрения прини
маются только по согласованию с профсоюзными организа
циями.

Все виды материального поощрения производятся за счет 
средств фонда материального поощрения, образуемого из при
были. На текущее премирование рабочих, кроме того, направ
ляется часть средств из фонда заработной платы.

Текущее премирование рабочих. Премирование рабочих (по
временщиков и сдельщиков) из двух источников с одной сто
роны, обеспечивает стабильность премий независимо от итогов 
финансово-хозяйственной деятельности организации, а с дру
гой — заинтересовывает рабочих в повышении эффективности 
их работы. Средства и премии рабочим из фонда заработной 
платы специально предусматриваются в проектно-сметной доку
ментации геологических организаций. Рабочие могут премиро
ваться за индивидуальные и коллективные (при сдельной ра
боте бригады) результаты труда по следующим показателям: 
выполнение и перевыполнение планов производства работ, норм 
выработки или обслуживания, повышение производительности 
труда, соблюдение и сокращение сроков ремонтов, улучшение 
качества работ по сравнению с техническими условиями их про
изводства, экономия против плана или действующих нормати
вов расходования материальных ресурсов, улучшение хозрас



четной деятельности; освоение новых более прогрессивных норм 
выработки и т. д.

Премирование рабочих за выполнение количественных пока
зателей должно производиться при обязательном условии с о 
блюдения установленных требований к качеству работ, и н аобо 
рот. Премия за выполнение и перевыполнение плана буровых 
работ выплачивается, например, при условии обеспечения н еоб
ходимого выхода керна или (и) соблюдения требований по и с 
кривлению скважин. Показатели и условия премирования 
в каждом конкретном случае устанавливаются руководителем 
организации по согласованию с комитетом профсоюза. Они 
должны быть таковы, чтобы выполнение и перевыполнение сп о 
собствовали решению основной задачи — качественному выпол
нению геологических заданий с минимальными затратами всех
ИМ ГТГ»ТЭ ПОЛиПЛАр Т—IАПЧПГГПП, , ~ . . 4 ____1^ 1,Ь. ниршш шы премии но профессиям и группам 
рабочих должны дифференцироваться с учетом важности вы
полняемых ими задач и условий производства. Более высокие 
нормативы следует предусматривать для рабочих основных про
фессий, в производствах со сложной технологией, при освоении 
новой техники и передовой технологии.

Предельный размер премий выплачивается из фонда зара
ботной платы. Для рабочих, занятых на геологоразведочных р а
ботах, он установлен в размере 40 % тарифной ставки в месяц*. 
Предельный размер премий из фонда материального поощре
ния не регламентируется — он определяется общим размером 
фонда материального поощрения и той его части, которая на
правляется на премирование рабочих. Премии из фонда зара
ботной платы выплачиваются рабочим независимо от того, 
имеется его экономия или нет.

Премирование за выполнение и перевыполнение количест
венных показателей (плана или норм выработки) целесообразно 
производить за счет фонда заработной платы, а дополнительное 
премирование за улучшение качества работ (например, повыше
ние выхода керна по полезному ископаемому), за итоги хозрас
четной деятельности, работу с применением новой техники и 
передовой технологии и т. д.— за счет фонда материального 
поощрения. Премирование рабочих осуществляется, как пра
вило, ежемесячно.

Текущее премирование руководящих инженерно-технических 
работников и служащих. Если рабочие премируются за индиви
дуальные результаты работ или результаты работ бригады (от
ряда), то руководящие инженерно-технические работники и слу
жащие— по показателям деятельности подразделения или ор
ганизации в целом. Типовым положением о премировании 
установлено, что для этих категорий трудящихся, работающих 
в аппаратах производственных геологических объединений и

в т р у д й х  ра“ - 80% ЗВ6ДКе На" б0Лее ВаЖПЫХ Полезных ископаемых



организаций, наделенных правами предприятия, показателем 
премирования является выполнение геологических заданий, 
а обязательным условием — выполнение нлана прибыли нара
стающим итогом с начала года.

Геологические задания всем организациям и подразделе
ниям, имеющим самостоятельный баланс, планируются пообъ
ектным планом геологоразведочных работ, а подразделениям, 
находящимся на отдельном балансе или авансовой отчет- 
носхи,— квартальным планом геологического задания. При не
выполнении каких-либо показателей геологического задания ру
ководящие инженерно-технические работники и служащие орга
низации (подразделения) лишаются права на премию в данном 
периоде и не могут использовать на текущее премирование 
в этом году средства фонда материального поощрения, преду
смотренные сметой на эти цели. При невыполнении обязатель
ного условия —  плана прибыли нарастающим итогом с начала 
года, но выполнении геологических заданий премия за период, 
в котором не выполнено условие, может быть выплачена до 
конца года, если организация перекроет имевшееся невыполне
ние по прибыли.

Помимо обязательного условия премирования, для каждой 
группы трудящихся и индивидуально для руководителей уста
навливаются дополнительные условия премирования, при невы
полнении которых они получают пониженную ( 50%)  премию. 
Таких дополнительных условий должно быть не более трех. Эти 
условия обычно характеризуют наиболее важные стороны дея
тельности организации, и их выполнение зависит от деятель
ности лиц, для которых они установлены. Несоблюдение этих 
требований ведет к снижению эффективности поощрительных 
систем.

В качестве дополнительных условий обычно устанавли
ваются утверждаемые или расчетные показатели плана, имею
щие важное значение для организации. Например, выполнение 
плана по внедрению новой техники, недопущение травматизма 
с тяжелым исходом (для главного инженера и службы произ
водственно-технического отдела), высокое качество отчетов и 
полевой документации (для главного геолога и геологического
персонала) и т. д.

Показатели и условия премирования для руководящих ра
ботников утверждаются вышестоящей организацией, а для ос
тальных ИТР и служащих — руководителем организации или 
подразделения. Периодичность премирования устанавливается 
самой организацией. Как правило, работники объединений, уп
равлений, экспедиций, разведочных партий и вспомогательных 
производств премируются ежеквартально, работники съемоч
ных поисковых тематических партий, отрядов, участков — по 
окончании соответствующих этапов геологических заданий.

Размер премии большинства ИТР и служащих зависит от 
состояния фонда заработной платы. Максимальный размер оп



ределяется исходя из общего размера фонда материального 
поощрения, но он не может превышать 50 % суммы их должно
стных окладов за премируемый период (за исключением масте
ров и начальников участков, которым размер премий не ограни
чивается). Процент премий един для всех работников подразде
ления. Как плановые, так и фактические размеры премий 
работников аппаратов вышестоящих организаций —  экспедиций, 
управлений, объединений не могут быть больше (в % к долж
ностным окладам), чем у работников подчиненных подразделе
ний. Руководители по согласованию с профсоюзным комитетом 
могут в зависимости от личного вклада конкретных лиц повы
шать и понижать им премию, но не более чем на 25 %. Текущее 
премирование производится по показателям и условиям преми
рования каждого подразделения независимо от результатов 
деятельности вышестоящей организации.

Вознаграждение за годовые результаты деятельности яв
ляется коллективной формой поощрения. Право на его получе
ние имеют все работники (рабочие, руководители, ИТР, служа
щие и т. д.) организации или подразделения, выполнившего 
геологическое задание, установленное на год, по всем показа
телям. При выполнении годового плана прибыли на выплату 
годового вознаграждения, кроме средств, предусмотренных сме
той, могут быть направлены средства, не использованные по 
другим статьям сметы. Исключение составляют средства, преду
смотренные на премирование за положительные геологические 
результаты и резерв фонда материального поощрения, остав
ляемый до завершения геологического задания в целом. При 
невыполнении геологических заданий по отдельным показате
лям работники, включая рабочих низовых подразделений (от
ряд, участок, партия), не выполнивших задания по тем же 
показателям, теряют право на получение годового вознаграж
дения, а работники вышестоящих организаций лишаются его ча
стично (не менее чем па 20 % ) или полностью в зависимости от 
народнохозяйственного значения невыполненных показателей.

Размер вознаграждения по итогам работы за год зависит от 
стажа работы работника в данной организации или отрасли 
в целом. Для этого все трудящиеся делятся на группы в зави
симости от стажа работы. Например, группа I —  стаж работы 
от 1 до 5 лет, группа II — от 5 до 10 лет, группа III —  от 10 лет 
и более. Для каждой группы устанавливается стажевый коэф
фициент: для I — 1, для I I — 1,5 и для III — 2. Начисление воз
награждения производится с учетом стажевых коэффициентов. 
Таким образом, в нашем примере лица, проработавшие более 
10 лет, при прочих равных условиях (одинаковое отработанное 
время за год, одинаковая зарплата) получат годовое возна
граждение вдвое больше, чем те, кто проработал менее 5 лет. 
При разработке положений о годовом вознаграждении не реко
мендуется устанавливать более четырех стажевых групп и ста
жевый коэффициент более 2,5.



При начислении размера вознаграждения следует учитывать 
все виды заработной платы, включая премии. Целесообразно 
увеличивать размер вознаграждения лицам, получившим поощ
рение (например, грамоты и правительственные награды), 
а также ветеранам организации. Нарушители трудовой и про
изводственной дисциплины лишаются вознаграждения полно
стью или частично.

Поощрение за выполнение особо важных поручений может 
выплачиваться всем работникам независимо от других видов 
премий и вознаграждений. К особо  важным относятся все разо
вые задания, выполнение которых существенно отражается на 
деятельности организации, например разработка и внедрение 
новых методических решений при производстве геологоразве
дочных работ, ремонт особо необходимой техники, быстрая ор
ганизация работ на отдельных участках и т. д. Представляется 
перспективным поощрение за достижение определенных рубе
жей скорости бурения скважин или горных выработок, произво
дительности труда. Во всех случаях для выплаты этого вида 
поощрения необходимо до начала выполнения поручения вы
дать на него задание, определить сроки, круг исполнителей и 
размер премии.

Премирование за получение положительных геологических 
результатов. Этот вид премирования осуществляется за счет 
централизованного или оставляемого в распоряжении объедине
ний и управлений фонда материального поощрения. Премия за 
получение положительных геологических результатов выплачи
вается прежде всего геологическому и техническому персоналу, 
передовым рабочим, обеспечившим своим трудом получение по
ложительных результатов непосредственно на производстве, 
в партиях, отрядах, на участках. Лица, способствовавшие по
лучению положительных результатов (экономисты, работники 
вспомогательных служб и т. д .) ,  также могут получать эти пре
мии, но в меньших размерах.

Премии за получение положительных геологических резуль
татов выплачиваются независимо от выполнения каких-либо 
иных показателей деятельности организаций. Перечень положи
тельных результатов устанавливается руководителем организа
ции. В общем случае к положительным относится такой резуль
тат, который позволяет в данный момент или в будущем пе
рейти к следующей стадии или подстадии работ. На разведке 
месторождений положительным результатом является повыше
ние экономической эффективности работ, т. е. получение на 
рубль затрат прироста запасов полезных ископаемых в количе
ствах, больших, чем предусмотрено планом.

Премирование за окончание геологического задания произво
дится за счет специального резерва фонда материального поощ
рения. Эти премии должны выплачиваться всем лицам, которые 
способствовали выполнению геологического задания. Размер 
премий зависит от личного вклада работника в общее дело, и



на него не влияют время работы сотрудника на данном пред
приятии и его заработная плата. Руководитель геологической 
организации по согласованию с комитетом профсоюза утверж 
дает положение о премировании рабочих, ИТР, служащих и 
других категорий работников геологической организации.

Совершенствование премирования должно идти по пути вы
работки показателей и, главное, условий премирования, наибо
лее полно отвечающих особенностям работы геологических 
организаций. Необходимо повысить в премировании роль пока
зателей, характеризующих внедрение достижений научно-техни
ческого прогресса.

Таким образом, механизм материального стимулирования 
представляет собой совокупность и взаимодействие двух важ 
нейших видов стимулов — основной оплаты и премий. С овер
шенствование системы матепиальнпгп тмилипппоитю 
лено на достижение следующих результатов:

1) устранение противоречий между плановыми заданиями и 
материальной заинтересованностью работников;

2) рост материальной заинтересованности рабочих, рук ово 
дящих и инженерно-технических работников в постоянном и 
систематическом сокращении трудовых, материальных и финан
совых ресурсов;

3) усиление материальной заинтересованности в постоянном 
совершенствовании технологии, внедрении новой техники; в оз 
растание роли трудового коллектива в развитии новых систем 
стимулирования.

Г л а в а  VII
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА О С Н ОВН Ы Х 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На организацию производства любого вида геологоразведоч
ных работ значительно влияют специфические условия их п р о 
ведения. Разнообразие горно-геологических условий определяет 
необходимость детального обоснования выбора методов и с п о с о 
бов работ. Эти вопросы являются главными при проектирова
нии и геологоразведочных работ, и организации их отдельных 
видов.

Постоянная зависимость темпов, а иногда и самой в о з м о ж 
ности выполнения некоторых видов работ от погодно-климати- 
ческих условий (съемка, отдельные методы полевой геофизики) 
свидетельствует о необходимости организации этих видов р а б о т  
по сезонам, с учетом рельефа местности, проходимости д о р о г ,



возможности использования того или иного типа оборудования 
и транспорта.

Отдаленность районов работ и их приуроченность к малооб
житым местам служат причиной организации собственных вспо
могательных и бытовых служб в местах базирования экспеди
ций и непосредственно на участках работ. При разбросанности 
участков работ на значительной территории и их удаленности 
друг от друга и от места основной базы необходима надежная 
организация работы транспорта и налаживание устойчивой 
связи.

Наконец, научно-исследовательский характер геологоразве
дочного процесса, предусматривающего сбор, обработку и даль
нейшее использование геологической информации, требует от 
организации всех видов работ обеспечения высокой степени на
дежности, точности и достоверности получаемых сведений. Это 
возможно при тщательном подборе технических средств в соот
ветствии с конкретными условиями их применения, при неук
лонном соблюдении технологической дисциплины, последова
тельности выполнения отдельных операций, а также при посто
янном контроле за качеством исследований. На втором плане 
после вопросов качества при решении проблем организации лю
бого вида геологоразведочных работ должны находиться во
просы экономного расхода трудовых и материальных ресурсов.

Специфика проведения геологоразведочных работ состоит и 
в том, что для нового объекта проектируются специально выде
ленные средства на организационно-хозяйственную подготовку 
к проведению собственно геологоразведочных работ. Это осо
бый период организации производства. В этот организационный 
период открывается финансовый счет в местных банковских 
учреждениях, окончательно укомплектовывается штат полевых 
подразделений и проводится его медицинское освидетельствова
ние, особенно при формировании аэрогеологических, геолого
съемочных отрядов и поисковых подразделений, работающих 
в высокогорных, жарких, безводных и пустынных районах. Ме
стные медицинские органы дают сведения о характерных забо
леваниях сезонного характера, особенно инфекционных, в необ
ходимых случаях проводится дополнительная вакцинация персо
нала геологической организации. Оформляется ряд разрешений: 
на проведение работ в определенных местностях, например в за
поведных и пограничных районах, на временное пользование 
земельными участками (отвод земель) и на производство осо
бых видов работ (например, взрывных при сейсморазведке) 
и т. п.; оформляются также специальные разрешения на строи
тельство и эксплуатацию базовых и расходных складов взрыв
чатых веществ и средств взрывания и на использование оружия 
для охраны объектов.

В этот же период производятся подбор, маркировка и упа
ковка материалов и в необходимых случаях заготовка продо
вольствия и местных (строительных) материалов, проверка и



испытание под нагрузкой оборудования, механизмов, инстру
мента, снаряжения и аппаратуры, их упаковка и подготовка 
к транспортировке. Особое внимание при этом обращается на 
комплексность оборудования и на наличие при нем паспортов- 
формуляров. С привлечением работников местной ветеринарной 
службы приобретаются и осматриваются лошади, олени и ж и 
вой продуктивный скот, оформляются разрешения на сенокос и 
заготовку других кормов. Организуется строительство времен
ных зданий и сооружений, транспортировка первых партий 
грузов. Через местные коммунальные органы осуществляется 
найм помещений для хранения прибывающих грузов, выполне
ния первоочередных работ и временного жилья.

По окончании геологоразведочных работ на объекте насту
пает специфический период ликвидации работ. В это время о б о 
рудование и снаряжение подготавливаются к отправке на базу 
ИГО, сдаются на склады товаро-материальные ценности, со- 
сгавляюгся и сдаются материальные и финансовые отчеты.

2. ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНЫ Е РАБОТЫ

На всей территории СССР проведено мелкомасштабное ге 
ологическое картирование (до масштаба 1 : 1 000 000 и 1 : 500 ООО 
включительно). В XII пятилетке будет завершено среднемас
штабное (1 : 200 000) геологическое картирование территории 
нашей страны. Основная задача региональных геолого-геофизи- 
ческих работ повышение качества ранее составленных геол о
гических карт мелкого и среднего масштаба и введение в них 
новой, дополнительной нагрузки — данных о научном металло- 
геническом прогнозе распределения полезных ископаемых на 
основе широкого использования дистанционных методов —  кос- 
моаэрофотовысотного геологического картирования и аэрогео- 
физических методов. К числу последних относятся инфракрас
ная тепловая съемка, много- и спектрозональная высотная 
съемки. Разработанные в научно-исследовательских учрежде
ниях эти и другие новейшие методы геологического изучения 
территории проверяются и дорабатываются в специализирован
ных экспедициях ПГО «Аэрогеология». Только после этого о р 
ганизуется их практическое применение силами специализиро
ванных геолого-геофизических экспедиций местных ПГО.

В настоящее время основным видом геолого-съемочных р а 
бот является государственная геологическая съемка масштаба 
1: 50 000 ( 1: 25 000), которая выполняется в комплексе с д р у 
гими, дополнительными видами геологических исследований. 
Так, в районах с простым геологическим строением дополни
тельно используется метод аэрофотогеологической съемки 
(АФГК) того же масштаба. На территориях с двух- и трехъ
ярусным геологическим строением или на отдельных наиболее 
сложных участках проводится глубинное геологическое карти
рование (ГГК), сопровождающееся большим объемом бурения



картировочных и структурных скважин. На площадях, где гео
логическая съемка масштаба 1 : 50 ООО проводилась 15—20 лет 
назад, проектируется дополнительное геологическое доизучение 
площадей (ГДП ), включающее проведение отдельных уточняю
щих маршрутов и ряда специальных геологических исследова
ний (геохимических, минералого-петрографических и др.) для 
получения новой информации, которая обеспечивает составле
ние кондиционной геологической карты на современном уровне 
требований; резко увеличиваются на этих площадях объемы 
поисковых работ.

Государственную геологическую съемку масштаба 1 : 50 ООО 
с общими поисками выполняют специализированные комплекс
ные геолого-геофизические экспедиции, входящие в состав ПГО 
на местах. В настоящее время традиционный полистный метод 
организации геологосъемочных работ почти повсеместно заме
нен более прогрессивным — групповым методом. Себестоимость 
съемки по этому методу на 15— 20 % меньше, чем полистной. 
При этом на 40— 45 % повышается результативность процесса, 
увеличивается охват территории поисковыми работами.

Объектом изучения при групповой съемке служит площадь 
группы стандартных листов геологической карты (при масштабе 
1 :50000 — в пределах от 4 до 16 листов, или от 1,5 до 
6,5 тыс. км2), выделяемой на основе геолого-экономического 
районирования и единства комплекса полезных ископаемых. 
Как правило, в границах такой площади размещается крупная 
геологическая структура, последовательно изучаемая в течение 
трех— пяти лет по принципу от «общего к частному». Полный 
цикл групповой геологической съемки состоит из следующих 
этапов:

а) подготовительный период и проектирование работ; б) по
левые работы (2— 3 сезона) с промежуточной камеральной об
работкой материалов; в) окончательная камеральная обработка 
полевых материалов и составление отчета; г) подготовка карт 
к изданию.

Основным содержанием п о д г о т о в и т е л ь н о г о  п е 
р и о д а  являются анализ и обработка всего литературного и 
фондового геологического материала по району съемки, изуче
ние собранных коллекций горных пород, шлифов, керна сква
жин и, главное, геологическое дешифрирование аэрофотосним
ков площадей съемки и в случае наличия — космических 
фотографий. В этот период предварительно интерпретируются 
результаты региональных геофизических исследований. Все пе
речисленные данные ложатся в основу проекта геологосъемоч
ных и поисковых работ: составляется предварительная карта- 
схема с максимальным использованием аэрофотоматериалов, на 
которую наносятся все ранее выявленные обнажения коренных 
пород, геофизические аномалии, рудопроявления и другие опор
ные точки. Намечается схема маршрутов, подлежащих выполне
нию в течение первого полевого сезона.



Общая продолжительность подготовительного периода и 
времени составления проекта зависит от размеров площади, 
подлежащей картированию, сложности геологического строения 
района и колеблется от 6 до 12 мес. Качество и степень п одго 
товки партии к полевым работам определяются специальной 
комиссией, дающей разрешение на их начало.

Полевые геологосъемочные работы предваряются непродол
жительным (не более 1 месяца) периодом о р г а н и з а ц и и  
п о л е в ы х  р а б о т ,  во время которого партия доукомплекто
вывается необходимым имуществом, строятся и снабжаются 
оборудованием, снаряжением, продовольствием временные базы 
и полевые лагеря, организуются вновь или восстанавливаются 
ранее функционировавшие сезонные посадочные площадки для 
самолетов и вертолетов, транспортируются к месту полевых ра
бот персонал партии и необходимые грузы.

Собственно п о л е в ы е  р а б о т ы  при групповом методе ор 
ганизации геологической съемки проводятся в течение 3 лет. 
Продолжительность каждого сезона зависит от климатических 
условий и составляет 3— 5 мес.

В первый полевой^ сезон проводится основной объем аэрови
зуальных наблюдений для общей рекогносцировки всей снимае
мой площади, оценки результатов предварительного дешифри
рования, фиксации основных геологических границ, зон измене
ния пород, даек, жил, древних горных выработок и т. д. В  это 
же время выбираются участки для изучения опорных разрезов, 
а полученные по ним данные используются также при органи
зации геологосъемочных и поисковых работ; изучаются возм ож 
ности применения различных видов транспорта; намечаются 
маршруты перебазировок и места разбивки полевых лагерей. 
Общий объем аэровизуальных наблюдений ограничен нормой 
10 летных часов на 1 тыс. км2 изучаемой территории.

Персоналом геологосъемочных отрядов в первый полевой се
зон проводится редкая сеть наземных маршрутов, в которых 
изучаются важнейшие характерные разрезы и структуры, де
тально проверяются на месте результаты дешифрирования аэро
фотоснимков. Основные задачи работ первого полевого сезона —  
создание целостной концепции о геологическом строении всей 
территории ГГС, выделение важнейших перспективных участ
ков для постановки поисков, а также наиболее сложных участ
ков, требующих для^своего изучения специальных исследований. 
На всей исследуемой территории в первый полевой сезон осущ е
ствляется площадное шлихование и геохимическое опробование, 
начинается бурение картировочных и более глубоких — опорных 
(структурных) скважин, задаются и проходятся канавы, мелкие 
шурфы. Буровые и горно-разведочные работы выполняются, как 
правило, самостоятельными в организационном отношении под
разделениями с круглогодичным режимом работы.

Во второй полевой сезон групповой геологической съемки 
выполняется основной объем съемочных и поисковых маршру



тов; при этом их сеть сгущается до размеров, предусмотренных 
инструкциями по съемке.

Организация съемки по групповому методу позволяет ра
ционально использовать фонд времени на маршрутные и другие 
виды исследований путем большего сгущения сети наблюдений 
и точек опробования на сложных участках за счет разрежения 
этой сети на участках с относительно простым, однородным гео
логическим строением.

Важная задача второго полевого сезона — выявление рудо- 
проявлений, рудных тел и рудоконтролирующих структурных 
нарушений. В этот период выполняется основной объем назем
ных геофизических работ, шлихового и геохимического опробо
вания. Для всестороннего изучения геологического строения и 
обеспечения научной достоверности стратиграфических, литоло
гических и других данных геологической основы карты тре
буется проведение в процессе съемочных маршрутов дополни
тельных узкоспециализированных видов геологических исследо
ваний. Это, прежде всего, петрографическое изучение пород 
отдельных горизонтов, морфометрические измерения, интерпре
тация и привязка геофизических аномалий к отдельным эле
ментам картируемых структур, выявленных в первый полевой 
сезон. Для выполнения данных работ в состав геологической 
партии включаются тематические отряды или группы, уком
плектованные сотрудниками, часто имеющими высшую научную 
квалификацию. Эти работы могут организовываться на подряд
ной основе и выполняться по хозяйственным договорам работ
никами вузов, отраслевых или академических институтов.

Во второй полевой сезон буровые и горноразведочные под
разделения завершают оценку аномалий и рудопроявлений, вы
деленных в процессе геофизических и геолого-поисковых 
работ.

Третий полевой сезон предназначен для завершения оценоч
ных работ на поисковых объектах, окончательной увязки ре
зультатов всех съемочных маршрутов и создания полевого 
варианта геологической карты и карты полезных ископаемых 
района.

Выполнение основных геологосъемочных и поисковых работ 
методом групповой геологической съемки производится силами 
укрупненной партии, в состав которой входят 10— 15 инженер
но-технических работников геологического профиля, 4— 6 спе- 
циалистов-геофизиков, включая радиометристов, и 8— 12 ра
бочих, не считая водителей технологического транспорта. 
Геохимические и другие виды сопутствующих исследований 
выполняются работниками специальных отрядов. Все полевые 
работы по съемке и поискам организуются в одну смену. Од
нако в связи с сезонной ограниченностью продолжительности 
полевых работ и жесткой зависимостью темпов их проведения 
от погодных условий график работы персонала съемочной пар
тии предполагает возможно более полное использование свето



вого времени суток и дней с хорошей погодой для выполнения 
работ непосредственно в поле.

Календарные графики работы геологов-съемщиков, как пра
вило, строятся по принципу суммарного учета рабочего времени, 
согласно которому продолжительность рабочего дня в иоле м о
жет достигать 10 ч с последующей компенсацией переработан
ного времени в виде предоставления работникам дополнитель
ных выходных дней или увеличения продолжительности о т 
пусков. Режим рабочего времени должен быть обязательно 
согласован с профсоюзной организацией.

Производительность труда работников геологосъемочной 
партии, выражающаяся размерами снятой и опоискованной тер
ритории в единицу времени (партия-мес), зависит от большого 
числа геологических и организационных условий выполнения 
работ. Так, учитываются категории сложности геологического 
строения района (5 градаций), проходимость местности (4 гра
дации) и трудность дешифрируемости аэрофотоснимков (3 гра
дации). Все они должны быть приняты во внимание при проек
тировании работ. Это обусловлено тем, что разница в произво
дительности труда, даже при изменении одного из данных 
условий на одну ступень, может привести к заметному (на 15— 
20 %) удорожанию работ.

Важный резерв повышения производительности труда съем
щиков— использование специальных карточек с краевой перфо
рацией, снабженных зарисовками, фотографиями объектов на
блюдения (разрезов, обнажений и т. д.) и дополняемых по мере 
получения данных результатами обработки проб и т. д. С целью 
повышения эффективности работ при выборе поисковых мар
шрутов, точек геофизических наблюдений, пунктов отбора лито
химических проб и заложения горных выработок или скважин 
возможно также использование специальных расчетных мате- 
матико-статистических методов.

Успешное проведение полевых геологосъемочных и поиско
вых исследований во многом зависит от правильной организа
ции работы буровых и горно-разведочных подразделений, обес 
печивающих получение геологической информации о глубинных 
частях изучаемых разрезов, о строении и вещественном составе 
рудных тел, выявленных при поисках.

Важным моментом в организации бурения и проходки гор
ных выработок является выбор оборудования. Бурение основ
ного объема картировочных скважин глубиной до 100 м в мяг
ких породах производится с помощью высокопроизводительной 
самоходной установки КГК-ЮО.

Для бурения картировочных скважин в твердых породах 
применяется разборная переносная установка УПБ-100. Ее кон
струкция допускает перетаскивание установки при помощи ее 
собственной лебедки и якорного устройства, а также не превы
шает транспортировку отдельных ее узлов вручную или вьюком. 
При этом максимальная масса одного узла 100 кг. Самоходная



установка УПБ-100 ГТ предназначена для эксплуатации в труд
нодоступных районах. Она смонтирована на гусеничном транс
портере-амфибии ГТ-СМ (ГАЗ-71).

Скважины глубиной до 25 м бурятся установками УКБ-12/25, 
имеющими две модификации: переносную, с максимальной мас
сой узла 35 кг, и самоходную — на базе автомобиля УАЗ-469. 
Для этой же цели используется переносный колонковый мото
бур К М -10. Для бурения еще более мелких скважин в мягких 
породах, а также шпуров при проходке горных выработок буро
взрывным способом используется мотобур М-1. С его помощью 
можно бурить скважины диаметром 60— 100 мм на глубину до 
15 м при металлометрической съемке и геохимических поисках, 
а также шпуры в мерзлых породах V —VI категорий.

В случае больших объемов проходки канав при поисках и 
съемке привлекаются специализированные горнопроходческие 
отряды, оснащенные серийной землеройной техникой (бульдо
зеры, экскаваторы). Небольшой объем этих работ может быть 
выполнен скреперными лебедками СУ-0,2 и МСУ-0,1.

Механизированная проходка шурфов осуществляется ком
плексом, КМШ-15, оснащенным механизированным подъемни
ком, вентилятором и водоотливным насосом.

Исключительно мобильный характер геологосъемочных ра
бот и проведение их на больших территориях обусловливают 
необходимость четкой организации работы транспорта. В рай
онах с хорошей и удовлетворительной проходимостью при 
съемке и поисках используется колесный и гусеничный авто
транспорт, требующий организации полевой ремонтной службы 
и пунктов снабжения горюче-смазочными материалами. В тру
днопроходимых районах (тундра, лес, горный рельеф) приме
няются верховые и вьючные животные (лошади, олени). В этом 
случае должны быть организованы заготовка кормов, ветери
нарный надзор, строительство и содержание специальных поме
щений для животных и т. д. В районах с развитой речной сетью 
геологосъемочные партии используют моторные и гребные пла
вательные средства — катера и лодки.

Удельный вес транспортных расходов при геологической 
съемке и поисках довольно значителен и в зависимости от про
ходимости местности, а следовательно, от вида и производитель
ности транспорта составляет 15—40 % от полной себестоимости 
поисково-съемочных работ.

При полевых геологосъемочных и поисковых работах в отда
ленных и, как правило, безлюдных районах необходимо четкое 
обеспечение персонала партии продовольствием, медицинской 
помощью и средствами связи. Дополнительная опасность для 
персонала возникает в случаях работы в труднодоступных гор
но-таежных и болотистых районах, при передвижении по кру
тым склонам, ледникам, селе- и лавиноопасным участкам, ме
стам камнепадов и осыпей, форсирования горных рек и мест 
распространения лесных пожаров. Для безопасного ведения ра- 
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бот в этих районах требуется осуществление специальных мер —  
строительство простейших переправ, прокладка трои, организа
ция противолавинных мероприятий, приобретение специального 
горного и альпинистского снаряжения, средств аварийного о б е с 
печения, иногда охотничьего и нарезного оружия. В необходи
мых случаях в состав партии включаются проводники и аль
пинисты.

В процессе каждого полевого сезона ведутся текущие к а м е 
ральные работы — ежедневно после каждого маршрута или 
в специальные^ камеральные дни, число которых определяется 
из соотношений: один камеральный день после 3— 5 дней назем
ных маршрутов или после 2 дней аэровизуальных наблюдений. 
Для камеральной обработки целесообразнее использовать не
настные дни, малоэффективные для полевых маршрутов и п о 
летов.

Систематическая ежедневная обработка полевых материа
лов предусматривает закрепление информации о маршруте и 
точках привязки наблюдений в рабочих планшетах, внесение 
дополнений и изменений в предварительно дешифрированные 
карты, заполнение полевых журналов отбора проб, оформление 
документации горных выработок.

Текущая камеральная работа включает также подготовку 
отобранных в полевых маршрутах проб к отправке в л абор а 
торию.

Большая часть всего каменного материала, подлежащего л а 
бораторному исследованию (пробы на химические и спектраль
ные анализы, образцы для шлифов и т. д.), должна д остав 
ляться в лабораторию частями, регулярно в течение всего поле
вого сезона. Это гарантирует нормальную организацию будущей 
камеральной обработки материалов и использования их в о т 
чете.

Во время промежуточных камеральных работ (между двумя 
полевыми сезонами) исполнители дополняют и корректируют 
данные предварительного дешифрирования аэрофотоматериа
лов, интерпретируют результаты полевой геофизики; самостоя
тельно, а также с помощью привлеченных специалистов о бр а ба 
тывают результаты геохимических, литологофациальных, м о р 
фометрических, палеографических и других исследований. 
В итоге составляются дополнительные карты, оцениваются п о 
тенциальные перспективы обнаружения рудопроявлений, у с т а 
навливаются закономерности размещения и локализации полез
ных ископаемых, готовятся материалы для геологического п р о 
гнозирования рудопроявлений, составляется макет программы 
на работы следующего сезона.

В результате промежуточных камеральных обработок мате
риала ГГС разрабатываются авторские макеты карт, черновые 
варианты отдельных глав геологического отчета и докладные 
записки о найденных рудопроявлениях с рекомендациями о п р о 
ведении детальных поисковых или поисково-оценочных работ



на наиболее перспективных участках. Составляется также схема 
маршрутов последующего полевого сезона, намечаются новые 
опорные узлы, разрезы, места заложения скважин, горных вы
работок и проведения геофизических наблюдений.

По окончании последнего полевого сезона проводится ликви
дация полевых работ, во время которой оборудование и снаря
жение подготавливается к отправке на базу для сдачи на 
склады.

Цикл геологосъемочных работ завершается этапом о к о н 
ч а т е л ь н о й  к а м е р а л ь н о й  о б р а б о т к и  материалов. Его 
основная задача — составление и оформление итогового отчета 
с графическими и текстовыми приложениями. Материалы по 
поисковым и тематическим работам, проводившимся парал
лельно с геологической съемкой, включаются в отчет по геоло
гической съемке. Для всей исследованной площади с помощью 
ГГС даются прогнозы распределения полезных ископаемых и 
оценка вероятности открытия месторождений, а для перспектив
ных участков — оценка возможных размеров рудопроявления и 
рекомендации по направлению дальнейших поисков. По мате
риалам ГГС могут быть пересмотрены и уточнены участки даль
нейших поисковых и разведочных работ на флангах и на глу
бину ранее открытых месторождений, расположенных на терри
тории съемок. Продолжительность завершающего камерального 
этапа при пятилетием цикле работ колеблется от 7 до 18 мес 
(от окончания последнего полевого сезона до защиты отчета) 
в зависимости от площади ГГС и сложности геологического 
строения района.

Окончательные результаты геологической съемки, оформлен
ные в виде государственной геологической карты, п о д г о т а в 
л и в а ю т с я  к и з д а н и ю  основными исполнителями геолого
съемочных работ —  авторами карты. На заключительном этапе 
работы в карту вносятся изменения и дополнения в соответствии 
с замечаниями рецензентов, научно-технического совета и ре
дакторов карты. На этом же этапе составляется и редактиру
ется текст объяснительной записки, проводится защита карты 
и материалов к ней на заседаниях редакционных коллегий. Про
должительность этого периода работ 6— 9 мес.

3. Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Гидрогеологические и инженерно-геологические работы 
представляют собой весьма разнообразный комплекс исследо
ваний, в частности:

1) гидрогеологические и инженерно-геологические съемки 
территории, включая съемки для целей мелиорации;

2) изучение гидрогеологических и инженерно-геологиче
ских условий разведки и будущей эксплуатации месторожде
ний;



3) стационарные наблюдения за режимом и балансом под
земных вод;

4) поиски и разведку источников подземного водоснабже
ния, включая месторождения минеральных вод и промышлен
ных рассолов;

5) изучение инженерно-геологических условий будущего 
строительства промышленных и гражданских объектов.

Организационная структура геологических производствен
ных предприятий, выполняющих гидрогеологические и инже
нерно-геологические работы, также крайне разнообразна. В со 
ставе большинства региональных производственных геологиче
ских объединений отрасли организованы гидрогеологические 
экспедиции, специализирующиеся на съемке, поисках и раз
ведке месторождений пресных и минерализованных подземных 
вод. Гидрогеологическую съемку и специальные работы гидро
геологического направления выполняют также экспедиции объ
единения «Гидроспецгео».

Гидрогеологические условия в пределах разведуемых место
рождений полезных ископаемых в основном изучаются специа
лизированными гидрогеологическими партиями и отрядами 
в составе комплексных геологоразведочных экспедиций, входя
щих в состав региональных ПГ'О.

В тех союзных республиках, где выполняются большие объ
емы гидрогеологических исследований, связанных с мелиора
цией сельскохозяйственных угодий (Узбекская и Казахская 
ССР), основной объем гидрогеологических работ, включая и 
государственную гидрогеологическую съемку, проводят экспе
диции специальных гидрогеологических производственных объ
единений.

Методические исследования и разработка передовой тех
ники и технологии в области гидрогеологии и инженерной гео
логии ведутся ВСЕГИНГЕО и рядом региональных научных 
центров — Гидроингео в Узбекской ССР и др.

Для проведения инженерно-геологических исследований, 
как правило, выполняемых по договорам с горнодобывающими, 
строительными и другими организациями, создаются специаль
ные инженерно-геологические партии и отряды в составе гид
рогеологических или комплексных геологоразведочных экспе
диций регионального подчинения.

Наряду с организациями Мингео СССР большие объемы 
инженерно-геологических работ для нужд строительства ведут 
изыскательские организации Госстроя, Минэнерго, Минтранс- 
строя СССР и других ведомств.

Организация специальных гидрогеологических и инженер
но-геологических съемок существенно не отличается от орга
низации полевых и камеральных работ при геологических съем
ках соответствующего масштаба. Традиционный набор работ 
дополняется отбором гидрогеохимических проб воды и газов 
из поверхностных водоемов, родников, колодцев, скважин и



горных выработок. Проводится необходимый объем опытных 
работ, ведутся гидрогеологические наблюдения в картировоч- 
ных скважинах. В результате составляются гидрогеологиче
ские, геоморфологические карты, карты химизма подземных 
вод и другие специальные карты распространения карстовых, 
просадочных и оползневых явлений. В штат геологосъемочных 
партий вводится специальный отряд или группа специалистов- 
гидрогеологов. При проведении гидрогеологической или инже
нерно-геологической съемки по готовой геологической основе 
организуются отдельные съемочные партии.

Поиски и разведка месторождений подземных вод, как и 
поисково-разведочные работы на твердые полезные ископае
мые, организуются последовательно, по стадиям. Результатом 
поисков и разведки месторождений подземных вод является 
подсчет эксплуатационных запасов воды, определение содер
жания основных и попутных полезных компонентов и вредных 
примесей, способов обогащения вод и удаления остаточных 
промышленных стоков, а для месторождений пресных вод 
разработка схемы водозабора, где указываются средние и ми
нимально допустимые дебиты эксплуатационных скважин, их 
глубины и конструкции, способы и средства фильтрации воды 
и водоподъема, срок эксплуатации водозабора. Отдельно раз- 
ведуются и обосновываются специальные водоохранные и при
родоохранные зоны вблизи водозаборов и мест добычи подзем
ных минерализованных вод и рассолов.

Основные методы поисков и разведки подземных вод ана
логичны методам изучения гидрогеологических условий место
рождений твердых полезных ископаемых, применяемым 
с целью определения общей обводненности месторождений и 
прогноза величины водопритока в горные выработки. Для ре
шения этих задач бурятся гидрогеологические скважины, в ко
торых проводятся опытные наблюдения за гидродинамикой 
подземных вод. Основные виды детальных исследований водо
носных горизонтов — пробные, опытные и опытно-эксплуатаци
онные откачки. При пробных откачках предварительно оцени
ваются качество воды и фильтрационные свойства горизонта, 
опытные откачки служат для наблюдений за изменением пара
метров изучаемой водоносной структуры; в задачу опытно-экс- 
плуатационных откачек входит подсчет запасов подземных вод 
и других параметров будущего водозабора.

Схема откачки зависит от геолого-гидрогеологических ус
ловий разведуемого месторождения или типа водозабора. Она 
включает данные о конструкциях и расположении скважин, 
местах установки фильтров, набора оборудования для откачки 
(насосы, эрлифты, фильтры, трубы и т. п.). Это существенно 
облегчает организацию откачек и упрощает расчеты парамет
ров будущего водозабора.

Откачки имеют довольно большую продолжительность. Так, 
в зависимости от характера пород водоносного горизонта и их



коэффициента фильтрации, продолжительность пробной о т 
качки колеблется от 1— 2 сут в скальных породах на одно п о 
нижение уровня до 5— 7 сут в песках, а опытной групповой —  
от 7 (скальные породы, галечник) до 20 сут (мелкозернистые 
пески). Процесс откачки должен быть непрерывным. Это о б у с 
ловливает повышенную надежность основного технологиче
ского (насоса, компрессора), вспомогательного и энергетиче
ского оборудования и требует наличия резервных агрегатов на 
месте работ в состоянии полной готовности.

В зависимости от конструкции гидрогеологических скважин 
и предполагаемого дебита водоносного горизонта при откачках 
используются эрлифтные водоподъемные устройства с одной 
(в скважинах диаметром до 245 мм) или с двумя передвиж
ными компрессорными установками (в скважинах диаметром 
свыше 245 мм).

Среди них: центробежные погружные штанговые насосы 
с электродвигателями; штанговые насосы с поверхностным при
водом; центробежные грязевые насосы.

При разработке проекта откачек необходимо строго собл ю 
дать жесткие требования к качеству работ по креплению и це
ментированию скважин, изоляции водоносных горизонтов и 
постановке фильтров. Во время откачек должно быть обеспе
чено выполнение необходимого минимума санитарных требо
ваний к оборудованию и защите площадки бурения водопони
жающих скважин, включая и меры по эвакуации изливаю
щейся при откачках воды (прокладка временных линий водо
провода). Для проведения откачек организуются комплексные 
бригады, в состав которых входят специалисты-гидрогеологи 
(инженер и техник), буровые рабочие (бурильщик и его по
мощник) и машинист компрессорной или насосной установки.

Особым приемом контроля за гидрогеологическими усло
виями проведения подземных горных работ при поисках и раз
ведке полезных ископаемых служит организация бурения сква
жин, опережающих забой на 10— 50 м, для обнаружения и 
выпуска напорных вод во избежание прорыва их в момент оче
редного цикла проходки.

Для обоснования возможностей строительства различных 
объектов также проводятся инженерно-геологические исследо
вания. Они включают: изучение геологического разреза грун
тов, лежащих в основании будущих сооружений, определение 
физико-механических свойств грунтов, анализ водного и тем
пературного режима среды, окружающего фундаменты соору
жений. Основные методы решения этих специфических задач —  
отбор проб грунтов с сохранением в них всех основных физи- 
ко-механических свойств и проведение опытных работ с испы
тываемыми грунтами в их естественном залегании для опреде
ления прочности свойств (опытные наливы, прессиометрия 
грунтов, опытная цементация пород, метод вращательного 
среза и т. д . ) .



Все эти работы проводятся в специально проходимых 
котлованах, шурфах и других горных выработках. Для оп
ределения физических свойств грунтов (электропроводности, 
микротрещиноватости, упругости) применяются геофизиче
ские методы исследований, включая использование радиоизо
топов.

Характерная особенность организации этих крайне разно
образных и сложных исследований — возможно большая тща
тельность и точность в соблюдении методико-технологических 
инструкций. Например, скважины, предназначенные для отбора 
инженерно-геологических образцов керна, должны буриться со 
строгим соблюдением мер по сохранению естественной влажно
сти керна, ненарушенности его структуры. Для этого исполь
зуются специальные буровые установки, снаряды и методы бу
рения, в частности вибрационные.

На всей территории нашей страны региональными гидро
геологическими подразделениями отрасли проводятся стацио
нарные гидрогеологические наблюдения с целью изучения ди
намики изменения гидрогеологических и инженерно-геологиче
ских условий района под влиянием природных (сезонных и 
долгосрочных) факторов, а также в результате хозяйственной 
деятельности человека. С этой целью систематически замеря
ются статический и динамический уровень вод в наблюдатель
ных скважинах, дебиты источников и руслового стока рек, ис
парение жидкости с различных типов поверхности, изучаются 
влажность и глубина промерзания грунтов, отбираются и ана
лизируются пробы подземных и поверхностных вод.

Для регулярного наблюдения в регионе за каждой отдель
ной группой объектов разрабатывается специальный график 
обхода или объезда объектов бригадой из наблюдателя (тех
ника или инженера-гидрогеолога) и одного-двух рабочих. При 
соответствующем объеме наблюдений и наличии дорог бригаде 
предоставляется транспорт. Современная организация стацио
нарных наблюдений предлагает оснащение постоянных наблю
даемых объектов средствами механизации замеров с автомати
ческой регистрацией их результатов, а в труднодоступных ме
с т а х — и с телеметрическим способом регистрации. Результаты 
стационарных гидрогеологических наблюдений обрабатыва
ются и систематизируются с помощью ЭВМ на вычислитель
ных центрах гидрогеологических экспедиций.

В последние годы организуются специальные инженерно
геологические съемки и разведка территорий действующих гор
но-добывающих предприятий с использованием аэрокосмофо
тографии. Расшифровка и наземная проверка результатов ди
станционных исследований позволяют получать новые данные 
о состоянии горизонтов подземных вод, появлении начальной 
стадии просадок грунтов, развитии зон повышенной трещино
ватости. Своевременное выявление этих процессов служит ос
новой для проектирования защитных мер и целенаправленного



развития сети гидрогеологических и инженерно-геологических 
стационарных наблюдений в районе развития горнодобычных 
работ.

4. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В последние годы наряду с буровыми и горнопроходче
скими работами большое развитие получили геофизические 
методы получения геологической информации на всех стадиях 
геологических исследований.

При геологической съемке и поисках основные задачи гео
физических методов — изучение глубинного строения земной 
коры и определение наиболее перспективных направлений по
исков рудопроявлений комплексом аэрогеофизических и на-
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данным составляются карты физических полей (магнитные, 
гравитационные, электрические и др.) и выделяются геофизи
ческие аномалии, подлежащие детализации на последующих 
стадиях.

На разведочных стадиях с помощью геофизических мето
дов оконтуривают выявленные при поисках рудные зоны, изу
чают вещественный состав пород и руд в естественном залега
нии путем детальных геофизических площадных наблюдений, 
проводят каротажные работы и изучают межскважинное про
странство.

При обосновании подсчетов запасов разведуемых место
рождений учитываются результаты интерпретации детальных 
геофизических исследований.

Руководящий принцип организации производства геофизи
ческих работ в отрасли— их структурная специализация.

Геофизические исследования на съемочной и поисковой ста 
диях выполняют специализированные геофизические партии 
в составе геолого-геофизических и поисково-съемочных экспе 
диций, подчиненных региональным производственным геологи
ческим объединениям. Принцип специализации выдерживается 
и далее: в составе этих партий организуются отряды, выпол
няющие гравиметрическую, авиационную или наземную маг
нитную и радиометрическую съемки, сейсмо- и электроразве- 
дочные поисковые работы.

Детальные площадные геофизические работы на разведоч
ных стадиях, геофизические исследования в горных выработ
ках, а также каротажные и межскважинные измерения прово
дят специализированные партии и отряды, которые входят 
в состав комплексных геологоразведочных экспедиций, р або 
тающих на конкретных месторождениях. Геофизические работы 
при поисках и разведке нефти и газа проводят специальные 
геофизические подразделения нефтеразведочных ПГО и узко
специализированные геолого-геофизические объединения («Ени- 
сейгеофизика», «Центргеофизика» и т. д.).



Важность геофизических исследований обусловила созда
ние в системе Мингео СССР специализированных научно-про
изводственных объединений (НПО) «Нефтегеофизика», «Союз- 
промгеофизика» и «Рудгеофизика». В составе НПО «Рудгео- 
физика», обеспечивающего научно-методическую разработку 
всех геофизических методов для поисков и разведки твердых 
полезных ископаемых, входят научно-иследовательские инсти
туты в Ленинграде и Алма-Ате, конструкторское бюро, заводы 
по выпуску опытных образцов новейшей геофизической аппа
ратуры, опытно-методическая экспедиция по испытанию гео
физических приборов и оборудования. Одной из основных за
дач этих специализированных НПО является методическая по
мощь геофизическим подразделениям на местах, направленная 
на ускорение внедрения передовых достижений геофизической 
науки.

Другой организационный принцип геофизических работ — 
четкая координация работы специализированных геофизиче
ских подразделений с геологической, транспортной, ремонтной 
и другими службами. Геологосъемочные и поисковые работы 
ведутся геолого-геофизическими экспедициями по единому ка
лендарному плану, в котором собственно геофизические работы 
должны быть опережающими во времени, с тем чтобы геофи
зические прогнозы могли быть эффективно использованы при 
геологических маршрутах и выборе мест заложения поисковых 
скважин и горных выработок. Важное значение имеет коорди
нация планов проведения геофизических исследований с режи
мом работы авиации.

Большинство геофизической аппаратуры, предназначенной 
для выполнения площадных и каротажных исследований, уста
новлено на специальной автомобильной, тракторной и везде
ходной транспортной базе. Общий парк специальных геофизи
ческих машин в экспедициях отрасли — электроразведочных, 
сейсморазведочных и каротажных станций, генераторных 
групп, автосмоток и т. д. насчитывает свыше 35 тыс. единиц; 
на их содержание (доля расходов на амортизацию) затрачива
ется от 20 до 45 % от общей себестоимости геофизических ра
бот. Использование столь большого количества дорогостоящей 
техники требует четкого оперативного планирования работ, 
ликвидации простоев, организации бесперебойного снабжения 
автотракторного транспорта горюче-смазочными материалами 
и его систематического ремонтного обслуживания.

Наличие большого количества сложной электронной аппа
ратуры обусловливает также организацию ее профилактиче
ских и планово-предупредительных осмотров, настройки и ре
монтов силами специальных подвижных ремонтно-наладочных 
и метрологических групп.

При проведении сейсморазведочных работ с использова
нием взрывных источников упругих колебаний координации 
подлежат топографо-геодезическая привязка точек наблюде



ний, рубка просек и визирок в залесенных районах, бурение 
взрывных скважин, смотка и размотка сейсмических кос, п р о 
изводство взрывов и действия операторов на регистрирующем 
комплексе. Значительно улучшается организация сейсмиче
ских, а также электроразведочных исследований по методу 
ВЭЗ (вертикальное электрическое зондирование) с помощью 
сетевого моделирования. Построение детальных календарных 
планов-графиков в виде сетевых моделей производственного 
процесса, в основе которых лежит оптимизация времени в ы 
полнения работ на одной точке при максимальной производи
тельности каждого звена исполнителей, позволяет уменьшить 
внутрисменные ожидания и простои более чем втрое по ср а в 
нению с обычными схемами организации работ.

При выполнении каротажных исследований в крупных раз-
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ряда)— время выездов каротажных станций, график их п р о 
филактики, ремонтов и наладки, очередность проведений к а 
ротажей на скважинах и т. д. полностью регулируются общей 
диспетчерской службой экспедиции в соответствии с календар
ным планом бурения скважин. В этом плане детально отмеча
ются важные для каротажников моменты: достижение рудных 
интервалов, спуск обсадных труб, время окончания бурения. 
Правильной и безаварийной работе каротажных отрядов с п о 
собствует составление подробных заявок на каротаж с указа
нием особых условий кривизны ствола скважин, мест у с т а 
новки отклоняющих устройств, потайных колонн обсадных 
труб, а также производство тщательной промывки и чистки 
ствола скважины перед спуском каротажного зонда.

Как правило, геофизические работы производятся кругло
годично, их производительность и стоимость в значительной 
степени зависит от множества внешних факторов, объединен
ных понятием категорий трудности, что должно быть учтено 
при организации работ.

К этим факторам относится характер местности: рельеф и 
гидрография, занятость пашней и хозяйственными построй
ками, условия передвижения геофизических машин с базы на 
участок и в пределах участка. При изменении категорий труд 
ности (от первой до четвертой) нормативная производитель
ность геофизического подразделения (отряда) изменяется 
в 1,5—2 раза; с увеличением сложности условий возрастает и 
стоимость работ.

Заметно колеблется производительность и стоимость п р о 
ведения геофизических исследований также от времени года и 
температуры воздуха. Организация электроразведочных работ  
к тому же должна учитывать дождливый сезон, когда резко 
снижается эффективность и помехоустойчивость аппаратуры. 
Влияние перечисленных факторов учитывается в нормах в р е 
мени и основных расходов на производство геофизических 
работ.



Первичной расчетной организационной единицей геофизиче
ского производственного подразделения является отряд, ис
пользующий один комплект оборудования и аппаратуры. Типо
вой состав отряда на 60— 70 % состоит из инженерно-техни
ческих работников (операторы, интерпретаторы, электронщики, 
топографы, электромеханики, вычислители), а также из води
телей спецмашин и рабочих, включая наладчиков аппаратуры 
и лаборантов. Работа отряда, как правило, организуется 
в одну-две смены, в полевой сезон с благоприятными для вы
сокопроизводительной работы условиями применяется удли
ненный рабочий день с суммированием рабочего времени и по
следующей компенсацией переработанного времени.

Первичная камеральная обработка материалов геофизиче
ских исследований проводится непосредственно в полевых ус
ловиях. Она заключается в геологической интерпретации гео
физических измерений и их увязке с результатами одновре
менно проводящихся других видов геологоразведочных работ — 
с описанием поисково-съемочных маршрутов, опробованием 
буровых скважин, шурфов и канав. Для этого в составе гео
физических подразделений организуются специальные каме
ральные группы.

Кроме обработки поступающего полевого материала, в за
дачи камеральных геофизических групп входит также разра
ботка и анализ эффективности режимов работы аппаратуры 
в конкретных условиях, выдача рекомендаций по корректи
ровке к установлению оптимальных режимов.

Камеральная обработка основного объема больших масси
вов цифровых данных, получаемых с помощью новейшей гео
физической аппаратуры, производится в вычислительных цен
трах геофизических экспедиций, оборудованных современными 
ЭВМ. Общий объем камерального времени при проведении 
геофизических работ составляет от 50 до 90 % от продолжи
тельности выполнения полевых исследований, в зависимости 
от метода.

Организация геологически высокоэффективной, производи
тельной и экономичной работы геофизических подразделений 
обеспечивается постоянным освоением ими новых методик, пе
редовой технологии и новых приборов. Так, по данным прак
тики, применение невзрывных газодинамических источников 
возбуждения упругих колебаний типа ГСК или СИ-32 взамен 
использования взрыва зарядов ВВ в специальных скважинах 
обеспечивает прирост производительности труда на 30—40 % 
и соответствующее снижение себестоимости. Кроме отказа от 
бурения большого количества взрывных скважин и исключе
ния небезопасного обращения с ВВ (содержание и охрана 
складов ВВ, его транспортировка), применение новых источ
ников колебаний практически полностью решает вопрос о не
благоприятном экологическом воздействии сейсморазведочных 
работ на окружающую среду.



За счет применения новых сейсморазведочных станций 
с непрерывной цифровой обработкой данных (типа ССЦ, «Про
гресс-2») достигается существенная экономия камерального 
времени.

Применение новых ядерио-геофизических и акустических 
методов каротажа создает реальную возможность сокращения 
сроков работ и экономии средств при поисках и разведке 
полиметаллов, хромитов, железа, марганца, барита, фосфори
тов, бокситов, флюорита, серы, золота. Эти методы включены 
ГКЗ СССР в обязательный перечень источников формирования 
материалов к подсчету запасов полезных ископаемых. Эконо
мический эффект получается при этом за счет разрежения сети 
буровых скважин, сокращения числа детализирующих рассечек 
и ортов.

5. ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫ Е РАБОТЫ

Общие сведения. Горно-разведочные работы занимают вто
рое место после бурения по трудоемкости и стоимости (около 
15% от общей суммы затрат на геологоразведочные работы). 
В XII пятилетке организациями Мингео СССР планируется 
пройти более 85 млн. м3 канав и траншей, 2,8 млн. м шурфов 
и рассечек из них, более 1,65 млн. м горизонтальных горных 
выработок (штолен, квершлагов, штреков) и 8— 9 тыс. м шахт
ных стволов. Общая годовая стоимость горно-разведочных ра
бот составляет около 200 млн. руб.

В общей схеме геологических исследований проходка гор
но-разведочных выработок имеет достаточно четко очерченную 
и постоянную целевую направленность, чем и объясняется ста
бильность ежегодно выполняемых объемов этого вида работ.

Горно-разведочные выработки используются на всех без 
исключения стадиях и подстадиях геологического процесса. 
При региональных геологических исследованиях — геологиче
ской съемке и общих поисках районов с рудопроявлениями 
проходится большой объем канав и шурфов; при наличии 
сильно расчлененного рельефа непосредственно в местах обна
ружения рудопроявлений или ореолов рассеяния изредка про
ходятся короткие поисковые штольни. На подстадиях деталь
ных поисков и при поисково-оценочных работах на коренных 
рудопроявлениях для их оценки с поверхности проходятся ка
навы и шурфы с рассечками. В необходимых случаях, а также 
при отборе валовых проб на этих стадиях проходятся подзем
ные горные выработки.

Траншеи, и особенно глубокие шурфы,—  основное средство 
поисков и разведки россыпных месторождений *. Шурфы

* В последнее время наблюдается переориентация на разведку и после
дующ ую эксплуатацию ряда крупных россыпей подземным способом , что 
снижает объемы проходки траншей на разведке этой  группы м есторож 
дений.



используются также для заверки неглубоких скважин, геофи
зических аномалий, а также взятия проб грунтов с ненарушен
ной структурой при инженерно-геологических изысканиях.

На всех разведочных стадиях (предварительная, детальная, 
эксплуатационная разведки и доразведка) подземные горные 
выработки —  штольни, квершлаги, штреки, орты, уклоны, 
бремсберги, восстающие и гезенки, а также стволы разведоч
ных шахт становятся, наряду с разведочным бурением, основ
ным средством получения геологической информации до глу
бин порядка 1000 м, являющихся пока техническим пределом 
для горнодобывающих работ.

Для многих месторождений запасы высоких категорий (А +  
+  В) могут быть разведаны только с помощью горно-разве
дочных выработок, так как получаемые при этом материалы 
более достоверны, чем при бурении. Такие полезные ископае
мые, как слюда, пьезокварц, стройматериалы, и некоторые дру
гие разведуются преимущественно с помощью горно-разведоч
ных выработок именно из-за специфики их опробования. Боль
шой объем горно-разведочные работы занимают при разведке 
месторождений благородных металлов, олова и горнохимиче
ского сырья. Наиболее значителен объем горных работ в райо
нах с сильно расчлененным рельефом. Особую роль горно-раз- 
ведочные выработки играют при взятии крупнообъемных тех
нологических проб большой массы. Кроме того, они позволяют 
достаточно детально и всесторонне исследовать морфологиче
ские, горно-технические, в том числе и инженерно-геологиче- 
ские, характеристики рудных тел и вмещающих пород.

Горно-разведочные выработки можно проходить в ком
плексе с бурением подземных разведочных скважин; при этом 
существенно по сравнению с бурением скважин с поверхности 
сокращается время достижения заданной глубины. Уменьша
ются также расходы на прокладку транспортных и других на
земных коммуникаций для обслуживания буровых. Особенно 
важно это в условиях высокогорья, где погодные условия могут 
создавать угрозу безопасности объектов и их коммуникаций.

При оценке экономических и организационных характери
стик горно-разведочных работ следует иметь в виду и отрица
тельные моменты: их сравнительно высокую трудоемкость, 
энергоемкость и материалоемкость в расчете на единицу ин
формации, большую продолжительность и, наконец, повышен
ную степень опасности ввиду наличия таких факторов, как 
горное давление, постоянное применение взрывчатых веществ 
и возможное появление природных горючих газов. Современ
ная технология ведения горных работ обеспечивает безопас
ность людей, работающих под землей, однако при этом суще
ственно возрастает стоимость работ.

Следует отметить, что часть расходов на горно-разведоч
ные работы можно возместить, если выработки, пройденные 
особенно на заключительных стадиях разведки месторожде-



инн, использовать при эксплуатации. Для этого необходимо 
выбрать такие методику и технологию проходки выработок 
(их расположение, направление, сечение), которые позволили 
бы максимально приспособить их к требованиям будущей эк с 
плуатации. В настоящее время в эксплуатацию передается 
только 12— 15% всех горно-разведочных выработок. Однако 
временной разрыв между окончанием разведки и началом эк с 
плуатации па многих месторождениях постоянно уменьшается, 
что делает данный аспект горной разведки немаловажным 
в экономическом отношении.

Особую остроту приобретает в связи с этим проблема про
ходки и оборудования разведочных шахтных стволов, процент 
использования которых в эксплуатации неизмеримо выше, чем 
других типов выработок, и, в идеале, должен приближаться
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процессов передачи разведочных выработок еще требуют сво 
его решения.

Как уже отмечалось, значительный объем горно-разведоч- 
ных работ приходится на таежно-лесистую, высокогорную и 
пустынную зоны. Более половины всех шурфов и 70 % канав 
проходятся в таежных районах Восточной Сибири, 90 % всех 
видов выработок проходят на отметках с высотой 1000— 2000 м 
над уровнем моря ( 2 5 % — свыше 2000 м). Транспортное о б 
служивание работ в этих условиях затруднено и стоит очень 
дорого; часто применяется вьючный (11 % участков) или вер
толетный транспорт. Все это предъявляет весьма жесткие тре
бования к мобильности оборудования, к его массе и энерго
емкости.

Организация производства горно-разведочных работ сильно 
зависит от энергетических возможностей партии, ведущей ра
боты. Свыше 60 % объема выработок проходится с использо
ванием электрической энергии, вырабатываемой собственными 
электростанциями, из которых 46 % — маломощные передвиж
ные установки; 6 % горно-разведочных участков используют 
пневматическую энергию, которую вырабатывают маломощные 
передвижные компрессоры.

Задачи горно-разведочных работ и специфические условия 
их проведения обусловливают целый ряд отличительных о со 
бенностей их организации. Так, годовые объемы проходки под
земных горных выработок (рассечек, штолен, штреков), пре
дусматриваемые геологическими заданиями поисковых и разве
дочных партий, не превышают 300— 500, реже 800 м. В одной 
выработке число одновременно находящихся в работе забоев 
тоже невелико: 1—2, очень редко — 3. Для сравнения отметим, 
что при подготовке к эксплуатации среднего по масштабам 
месторождения горнодобывающие организации проходят в год 
десятки тысяч метров горно-подготовительных капитальных и 
нарезных выработок, нередко проходка ведется одновременно 
в 5— 6 забоях. Кроме этого, па большинстве геологических



Характеристика различных сп особов  проходки канав и траншей

Способы проходки
Средняя 

производи
тельность в 

см ену, м1

Средняя
себестоим ость

проходки,
руб /м 3

Буровзры вной:
18 3,1для рыхления породы

на вы брос породы 34 1,8
М еханизированный с помощью землеройной техники:

30— 180 0,3бульдозеров
экскаваторов 25— 90 0,5
скреперов 20— 40 1,7— 2,4
канавокопателей 370 1,7

Ручной 4 3,3

объектов сравнительно небольшие объемы горно-разведочных 
выработок обычно весьма сильно рассредоточены на значитель
ной площади (одиночные поисковые канавы и шурфы, корот
кие штольни): концентрация около 70%  подземных вырабо
ток составляет 0,5— 2 км на участок. Это обусловливает 
невысокую степень использования проходческого оборудо
вания.

Канавы и траншеи. В перспективе планируется объем про
ходки разведочных канав и траншей стабилизировать на 
уровне 13— 15 млн. м3.

Наибольший объем ( 6 5 %)  проходки разведочных канав 
самыми различными способами выполняется в породах I— IV 
категорий. В породах V — VIII категорий проходится около 
13 % всего объема канав. Свыше 80 % разведочных канав про
ходится на местности с уклоном до 20°. Ежегодно проходится 
около 60 % канав глубиной до 2 м и 29 % — глубиной от 2 до 
3 м. Около 80 % разведочных канав имеют длину до 50 м.

Экономика и организация проходки канав полностью зави
сят от способа проходки (табл. 12). Удельный вес объема ка
нав, пройденных при помощи землеройных машин (экскавато
ров, бульдозеров, канавокопателей и скреперов), составил 
в 1985 г. около 70 %.

Серийная землеройная техника типа бульдозеров, экскава
торов и канавокопателей используется не только для самостоя
тельной проходки канав в рыхлых и талых грунтах, но и для 
уборки из канав скальной породы, предварительно разрыхлен
ной буровзрывным способом. При проектировании и создании 
специальных новейших приспособлений к серийным механиз
мам, предназначенным для проходки канав, особое внимание 
обращается на обеспечение минимальной разницы между пло
щадью проектного и фактического поперечного сечения канав, 
так как ее увеличение приводит к увеличению объема выни
маемой горной массы.



Вопрос о выборе способа и механизма для проходки канав  
в конкретных условиях решается путем сравнения экономиче
ских показателей. Для этого используются экономико-мате
матические модели. Обязательно должны учитываться техно
логические и организационные ограничения, накладываемые 
конкретными условиями на тот или иной способ (минималь
ный объем, уклон местности, длина канавы, расстояние от 
участка до базы).

Для усовершенствования бульдозерного способа проходки 
канав отвал бульдозера снабжен специальными зубьями и л е 
мехами (агрегат СКВ К.Р-1, рыхлитель ВРСТ-25); кроме этого, 
впереди отвала устанавливают специальные взрывные разры х
ляющие устройства, а также гидропневмомолоты. Эти усовер
шенствования позволяют применять бульдозер как проходче-
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В случае проходки большого объема канав в мерзлых породах 
(в основном на разведке россыпей) все чаще вместо буро
взрывного способа используют механические способы разруш е
ния пород. Внедрение землеройных механизмов при проходке 
канав позволило почти вдвое увеличить среднюю производи
тельность этих работ, так как намного сократилась доля руч
ного труда.

Проходка канав способом взрыва на выброс (в последнее 
время с применением эффективных удлиненных шнуровых з а 
рядов) существенно увеличивает скорость проходки и умень
шает трудоемкость работ по сравнению со взрывом на рыхле
ние. Однако при этом неизбежна ручная зачистка канавы до 
проектной глубины; нередко повышаются также затраты на 
рекультивацию обширных участков поврежденной поверхности 
земли.

Наиболее пригодны для большинства даже сложных усло
вий работ различные скреперные устройства, в том числе спе
циальные установки МСУ-0.1М с зонтообразным скрепером, 
УСС, СУ-0,2. В комплексе с частичным разрыхлением скал ь
ных пород взрывом скреперный способ проходки канав может 
оказаться наиболее применимым в труднодоступных для транс
порта районах и при сильной крутизне рельефа на участке 
работ.

При проходке канав для рыхления пород могут быть п ри
менены мотоперфораторы МЛ-1, «Смена» и др. Это целесо
образно при малых объемах работ на отдельных труднодоступ
ных участках.

В связи с относительно большим объемом работ по ручной 
зачистке нижнего полотна канав, пройденных бульдозером или 
скрепером, для проведения опробования организуются ком 
плексные бригады, состоящие из механизаторов (бульдозерист, 
машинист скреперной установки) и рабочих по ручной з а 
чистке, с единой оплатой за участок канавы, подготовленный 
к опробованию.



В XII пятилетке объем ручного труда при проходке канав 
должен быть сведен к минимуму. Пока он еще составляет 
около 10 Не

производительность работ по проходке канав во многом 
зависит от правильного выбора механизмов и умелого, рацио
нального использования работников. Например, горному цеху 
экспедиции была поручена проходка разведочных канав. Было 
образовано два проходческих звена, которым приданы обслу
живающие подразделения и механизмы. Первое звено вклю
чает экскаватор, бурильный станок НКР-ЮОМ, смонтирован
ный на тракторе ДТ-54, и компрессор ДК-9. В составе звена: 
бурильщик-тракторист, помощник бурилыцика-компрессорщик 
(он же подборщик породы) и экскаваторщик. Во втором звене 
экскаватор заменен бульдозером С-100, остальной состав ра
бочих и механизмов тот же.

Технология процесса проходки канав состоит из бурения 
шпуров (минных скважин) для рыхления породы (в один 
ряд — для экскаваторных канав и в два — для бульдозерных), 
заряжания и взрывания этих шпуров силами специального 
взрывника с обязательным присутствием горного мастера. Р а з 
рыхленная порода убирается землеройной техникой с макси
мальным обеспечением механизированной зачистки полотна 
канавы. Ручная зачистка составляет весьма небольшую долю 
объема канавы.

Использование пневмобурения шпуров станком НКР и 
очистка забоя скважин воздухом, а главное, четкая организа
ция работ в целом позволили значительно ускорить процесс 
проходки канав. Производительность канавных работ в сред
нем за год составила 8—9 тыс. м3 на одного работника про
ходческого звена.

Увеличение объемов проходки канав с помощью землерой
ных механизмов (75 % общего объема, данные 1985 г.) позво
ляет не менее чем в 6— 10 раз увеличить среднюю производи
тельность этого вида работ при полном о т к а з е  от ручного труда. 
Себестоимость проходки канав будет снижена на 20—30 % 
с учетом дополнительных затрат на обязательную рекультива
цию территории, размеры которой уже к 1985 г. составили 
около 6,5 тыс. га при стоимости 600 руб/га (или 0,20 руб/м3)̂ .

Шурфы. Годовой объем проходки шурфов, выполняемый 
производственными организациями Мингео СССР, составляет 
около 500 тыс. м *. Наибольшее количество горных выработок 
этого типа проектируется на съемочной, поисковой и поисково
оценочной стадиях геологических исследований для проверки 
аномалий, вскрытых при проходке канав, для более детального 
изучения верхнего горизонта будущего месторождения и вы

* Общий объем проходки шурфов имеет тенденцию к некоторому сни
жению (на 3— 5 %) в связи с заменой его бурением скважин большого 
диаметра и расширением возможностей геофизических методов поисков и 
разведки.



бора направления дальнейших буровых разведочных работ. 
Большое количество шурфов используется для заверки резуль
татов бурения при разведке россыпей.

В настоящее время около 45 % объемов разведочных шур
фов проходятся в породах выше IV категории крепости, требу
ющих предварительного разрыхления, почти 90 % шурфов про
ходятся на глубину до 10 м. В основном шурфы имеют прямо
угольное сечение, 40 % шурфов требуют крепления; половина 
объема шурфопроходческих работ выполняется на участках, 
не доступных даже для гусеничного транспорта, т. е. когда 
оборудование доставляется на объекты работ вьючным спосо
бом или вручную.

Как правило, объем работ но проходке шурфов на одном 
участке невелик (исключая разведку россыпных месторожде
ний); часто это одиночные выработки. В подобных обстоятель
ствах предпочтительна организация работ, предусматривающая 
наибольшую мобильность и транспортабельность оборудования 
в сочетании с автономностью энергоснабжения.

Основная масса шурфов проходится с применением буро
взрывных работ и с той или иной степенью механизации. О д
нако средний уровень механизации не превышает 25%. Основ
ной объем ручного труда приходится на трудоемкие операции 
по погрузке породы.

Для бурения шпуров, наряду с обычными перфораторами и 
отбойными молотками, используются мотоперфораторы МП-1 
и М-1 и электроперфораторы ИЭ-4707. Из шурфов порода под
нимается в проходческих бадьях вместимостью до 0,1 м3 при 
помощи специальных подъемников кранового типа ПМШ-2М 
КШ-1М, КШ-2М.

В бадьи порода загружается вручную. Вентиляция шурфов 
осуществляется портативными вентиляторами СВЦ-78 по н а 
гнетательной схеме, откачка е о д ы  — насосами «Байкал-2», 
Н-1М с пневмо- и электроприводом.

Часть приведенных механизмов, выпускаемых промышлен
ностью, входит в состав шурфопроходческого комплекса 
КМШ-15М (подъемник, вентилятор, насос, пульт управления). 
Этот комплекс рассчитан на проходку шурфов сечением до 2 м 
и глубиной до 20 м в породах до XII категории с питанием от 
передвижной электростанции типа АБ или ЭСД. В комплекс 
также входит мотопила «Дружба» для изготовления элемен
тов деревянной крепи. Все механизмы КМШ-15М разбираются 
на узлы, масса которых не превышает 80 кг, что делает ком
плекс пригодным для эксплуатации практически в любых ус
ловиях (вьючный или легкий воздушный транспорт).

В районах с крепкими породами шурфы (не более 5—7 % 
от всего объема) проходятся с помощью ручных, реже колон
ковых перфораторов, питающихся от передвижных компрессо
ров. Подъем породы осуществляется шурфопроходческими кра 
нами КШ. Как уже отмечалось, во всех случаях не механизи-



рована весьма трудоемкая операция погрузки породы. В на
стоящее время над этим работают конструкторы и испытатели 
по созданию грейферных погрузчиков.

В последние годы при проходке шурфов начали применять 
крановую шурфопроходческую установку УГШН, разработан
ную на базе экскаватора ЭО-4321, снабженного грейферным 
погрузочно-подъемным устройством. С помощью этой установки 
можно проходить шурфы с площадью сечения 2 м2 до глубины
15 м в породах до IV категории. На очереди — внедрение более 
тяжелых самоходных грейферных шурфопроходческих ком
плексов КМШ-30.

Свыше 50 % шурфов проходится в рыхлых и мягких поро
дах (до IV категории), не содержащих каменистых включений. 
Однако пока только 15% из них проходится с помощью бу
рильно-крановых установок типа КШК-40, БКМ-483П, 
БКМ-302, БКМ-303, а в последнее время — с использованием 
установок типа ЛБУ-50, УШБ-16, КБУ-15, смонтированных на 
автомобилях. Эти установки способны бурить шурфы и шур- 
фоскважины глубиной до 20 м при диаметре до 1100 мм. Наи
более эффективной в эксплуатации оказалась буровая шурфо
проходческая установка УБСР-25, смонтированная на базе 
трактора ТДТ-75 и предназначенная для опробования россып
ных месторождений шурфоскважинами диаметром 700 мм до 
глубины 25 м в рыхлых породах.

Основная часть прямоугольных шурфов крепится деревом 
вручную, на что тратится 60—70 % времени проходческого 
цикла. В ряде организаций для крепления крупных шурфов 
применяется металлическая каркасно-опускная крепь. Начи
нают применяться инвентарные шурфовые крепи многоразо
вого применения с изменяющимся шагом КШИ-1 (для прямо
угольного сечения) и КШИ-З (для круглого). Трудоемкость 
монтажа этих крепей невелика — при шаге крепления 0,5 м 
1 —1,5 м/ч, при шаге 1 м — 2,1—3,6 м/ч и при шаге 1,5 м 
3,3—4,5 м/ч.

Организация горных работ при проходке канав, траншеи и 
шурфов довольно простая и предполагает точное выполнение 
инструкций по технологии и плановых календарных графиков, 
а также соблюдение правил безопасности работ, особенно при 
работе со взрывчатыми материалами.

В связи с тем, что почти 50 % участков, где проходятся 
канавы и шурфы, расположено в зоне бездорожья, особую 
важность приобретают четкая организация перебазировок и 
использование малейших возможностей облегчения транспорти
ровки груза. Например, следует применять календарное пла
нирование заброски оборудования на места работ в период 
действия зимников или использовать для транспортировки реч
ную сеть во время навигации. Режим работы при проходке, 
как правило, одно- или двухсменный с соблюдением общих 
выходных дней; исключение делается только для работ, прово



дящихся в местностях с укороченным полевым сезоном, где 
принимаются меры по возможно большей интенсификации про
изводства и уплотнению календарного времени. В этом случае 
также возможны двух- и трехсменные режимы работы с сум
мированным учетом рабочего времени в течение месяца или 
сезона.

Повышение производительности труда и снижение себе
стоимости проходки шурфов идет по двум основным направле
ниям: 1) полная механизация работ, предусматривающая по
грузку и подъем породы с помощью напорных грейферных ме
ханизмов (до 30% объема работ); 2) увеличение (30—40 %) 
объема проходки шурфов с помощью буровых установок. Все 
это позволит повысить производительность обычной проходки 
шурфов до 35 м/чел.-мес. и с помощью бурения до 50 м/чел.-мес.
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Подземные горные выработки. На долю горизонтальных 
выработок (штольни, квершлаги, штреки, орты, рассечки) при
ходится 96 % общего их объема. Оставшиеся 4 % составляют 
стволы разведочных шахт и наклонные выработки (бремсберги, 
уклоны). Большинство (89%  общей протяженности вырабо
ток) проходится в крепких породах (/==13 по шкале проф. 
Протодьяконова); 70% горизонтальных выработок имеют про
тяженность свыше 500 м, среди них преобладают штольни и 
штреки с площадью поперечного сечения 5— 7 м2 (8 5 % );  кре
пится около 40 % всех горизонтальных выработок.

В последнее время прослеживается тенденция к заметному 
'Увеличению площади поперечного сечения выработок примерно 
в 1,5 раза, по сравнению с 70-ми годами. Это связано с увели
чением средней протяженности основных геологоразведочных 
горных выработок до 700 м, требующим применения более 
сложных и крупногабаритных механизмов, прокладки вентиля
ционных трубопроводов большого диаметра и т. д., а также 
ориентацией на использование высокопроизводительного се
рийного рудничного проходческого оборудования.

Организация проходки горно-разведочных выработок во 
многом определяется возможностями технических средств и 
технологических способов производства отдельных проходче
ских процессов. Отмечаются следующие главные тенденции раз
вития научно-технического прогресса при проходке основных 
горно-разведочных выработок (штолен, кваршлагов, штреков):

— завершение комплексной механизации всех производст
венных процессов проходческого цикла, включая вспомога
тельные операции (поддерживание выработок, настилка путей, 
заряжание шпуров, перестановка перфораторов и т. д.);

электрификация и гидрофикация основных проходческих 
механизмов;

разработка и внедрение в практику комбинированного 
проходческого оборудования: буропогрузочных и погрузочно- 
доставочных машин; самоходных буровых кареток, оснащенных



гидрофицированными бурильными машинами; приспособлений, 
обеспечивающих бурение строго параллельных шпуров глуби
ной до 3 м;

— создание и широкое применение высокоманевренных 
большегрузных (3— 5 м3) проходческих бункеров с электро
возной доставкой;

— применение новейших высокопроизводительных и эко
номичных взрывчатых веществ;

— замена традиционных деревянных крепежных рам высо
копроизводительными и менее материалоемкими способами 
крепления выработок штангами, набрызг-бетоном и инвентар
ной металлической крепью, пригодной для многоразового ис
пользования;

— создание и внедрение средств малой механизации (ро
ликовые перекатные платформы, самосвалы, быстроразъемные 
соединения трубопроводов и пневмозарядчиков и т. д.);

— использование специальных проходческих комплексов 
для высокопроизводительной проходки восстающих с повышен
ной степенью безопасности;

— замена части вспомогательных вентиляционных вырабо
ток скважинами.

Все это позволит увеличить к 1990 г. среднюю месячную 
производительность труда при проходке горизонтальных гор
ных выработок с 8,5 м на подземного рабочего (1985 г.) до 
11,5 м.

Планами по внедрению новых технических достижении пре
дусмотрено повышение отраслевых рубежей скорости проходки 
40 % горизонтальных горных выработок до 150 м/мес.

В течение XII пятилетки планируется резкое увеличение 
темпов фондовооруженности горно-разведочных работ: капи
тальные вложения в горнопроходческую технику составят 10— 
15% от общей стоимости этого вида работ. Данное обстоя
тельство, а также перемещение значительной части' объемов 
горно-разведочных работ в отдаленные северные и восточные 
районы страны обусловят некоторое повышение удельной себе
стоимости проходки — в среднем на 10%. Усилия производст
венных геологических организаций, направленные на снижение 
стоимости горных работ, должны заключаться в улучшении их 
организации путем повышения концентрации горно-разведоч- 
ных работ на объектах и во времени, в создании подрядных 
горно-разведочных организаций, более интенсивно и полно 
использующих высокопроизводительное дорогостоящее горно
проходческое оборудование и высококвалифицированные 
кадры.

О рганизация производства основных процессов проходче
ского цикла и труда проходчиков. Основной формой организа
ции труда при проходке горных выработок является комплекс
ная горнопроходческая бригада, состоящая из рабочих, квали
фикация и профессиональные качества которых позволяют им



выполнять все операции проходческого цикла (бурить шпуры 
оказывать помощь взрывнику, погружать и откатывать по
роду, крепить выработки, настилать пути, подводить комму
никации). ■’

Бригада делится на звенья соответственно числу рабочих 
смен (1—3, реже 4). Число рабочих в звене зависит от пло
щади сечения выработки, быстроты подвигания забоя, средств 
механизации и колеблется от 2 до 4 проходчиков. В комплекс
ной бригаде наиболее полно используется принцип кооперации 
труда, рабочее время членов бригады максимально уплотнено 
происходит взаимообучение работников смежным процессам! 
Во главе комплексной бригады стоит бригадир, одновременно 
выполняющий рабочие функции проходчика в одном из звеньев. 
Комплексные горнопроходческие бригады, как правило, рабо
тают по единому хозрасчетному наряду-заданию, в котором 
оговорены все условия работы, приведен полный расчет необ
ходимого количества трудозатрат, материалов и услуг (ремонт
ных бригад, транспорта, энергии), перечислен состав оборудо
вания и инструмента, а такж е подсчитана сумма стоимости 
всей работы по статьям затрат. Такая структура основного до
кумента при хорошо поставленном учете фактических затрат 
делает возможным реализацию идей хозрасчета и служит ос
новой для участия рабочих в оперативном планировании и ор
ганизации своей работы.

Основой организации горнопроходческих работ является 
проектирование и точное исполнение графика цикличности. 
Проходческий цикл (ПЦ) это периодически повторяющаяся 
совокупность большого количества разнообразных рабочих про
цессов, выполняемых в заданной последовательности с расчет
ной скоростью в соответствии с технологическим паспортом и 
обеспечивающих заранее запланированную величину подвига
ния забоя. Такими процессами являются, например, бурение 
шпуров, их заряжание, взрывание, проветривание выработки, 
уборка, откатка и подъем породы, крепление выработки, нара
щивание коммуникаций (рельсы, трубы, кабель).

В зависимости от характера геологического задания, горно
геологических условий и технической оснащенности горно-раз
ведочные выработки могут быть пройдены по одной из трех 
схем организации проходческого цикла:

1) последовательное выполнение основных производствен
ных процессов проходческого цикла в одном забое без совме
щения их во времени;

2 ) параллельное выполнение основных производственных 
процессов проходческого цикла в одном забое с совмещением 
их во времени;

3) комбинированное выполнение производственных процес
сов в нескольких забоях.

При последовательном выполнении основных производст
венных процессов проходческого цикла (рис. 22 , А )  бурение



ВИДЫ РАБОТ
1 СМЕНА II СМЕНА III СМЕНА 1\- СЬТЕН А

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

Бурение
Заряжание 
и взрывание ■

Проветривание ■
Уборка  породы

Крепление
Настилка рельс 
и подвеска труб

Б

Бурение
— а ■ ■

1
■ Я ■ ■ ■ _ ■

Заряжание 
и взрывание п и и ■ 1

Проветривание п п ¡ _ 1
и _ □

____ _ _ ____
1

У б орка  породы щ ■ ■ ■ ■ ■ ■ г
Г

■ яят мм -- ____ _

Крепление в ___ ■ н м _

Настилка рельс 
и подвеска труб Е &

_ ____ ____ _ ■ И Е & —

В

I СМЕНА I II СМЕНА III СМЕНА | 1V сМЕ НА
ВИДЫ РАБОТ -  

( 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

Бурение |

| 
За

бо
й 

1 
I

Заряжание 
и взрывание ■ ■

Проветривание ■ ■

У б о рка  породы

Крепление
Н астилка рельс 
и подвеска труб | -

I 
За

бо
й 

2 
I

Бурение
Заря жание 

и взрывание 1 1

Проветривание 1 1
У б орка  породы'
Крепление

Настилка рельс 
и подвеска труб
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р а л л е л ь н о е

шпуров, уборка породы, крепление и другие работы произво
дятся в одном забое, причем каждый последующий производ
ственный процесс начинается только после окончания предыду
щего Преимуществами этого метода являются: сравнительная 
простота организации работ; рассредоточенное потребление 
энергии, позволяющее осуществлять работы при небольшой 
мощности энергетического оборудования (компрессоров и пе
редвижных электростанций). Чаще всего эта схема использу-



ется при проходке выработок с малой площадью сечения со 
стесненным забойным пространством.

Среди недостатков этого метода следует отметить низкий 
коэффициент использования горнопроходческого оборудования 
и возможность нарушения сроков исполнения последующего 
процесса, возникающая при задержке выполнения преды ду
щего.

При параллельной схеме основные процессы проходческого 
цикла совмещаются во времени полностью или частично в з а 
висимости от конкретных горно-технических условий работы  
(см. рис. 22, Б ) .  Такая организация позволяет сокращать п р о 
должительность проходческого цикла и более полно использо
вать горно-проходческое оборудование во времени. Реализация 
параллельной схемы дает возможность форсировать темпы 
проходки выработки, поэтому она часто применяется при п р о 
ведении основной выработки, проходка которой позволит 
в дальнейшем расширить фронт работ (штольни). О днако 
здесь возникает необходимость в более мощном энергетиче
ском оборудовании; кроме того, в стесненных условиях горной 
выработки одновременное выполнение работ заметно у с л о ж 
няет их организацию.

При комбинированной схеме работа ведется одновременно 
в нескольких (двух-трех) забоях. В каждом из них основные 
процессы выполняются последовательно и совмещаются во в р е 
мени в разных забоях (см. рис. 22, В ) .  Если в одном забое б у 
рятся шпуры, то в другом в это время убирается порода, 
а в третьем крепятся выработки, настилаются рельсовые пути, 
подвешиваются трубы и выполняются другие вспомогательные 
работы. В данной схеме суммируются основные преимущества 
первых двух схем. Кроме того, ее применение способствует б о 
лее полному использованию квалификации рабочих и более 
эффективному использованию горнопроходческого оборудова
ния. Комбинированная схема может применяться в условиях 
одновременной проходки двух-трех близко расположенных з а 
боев при наличии достаточной мощности энергетического о б о 
рудования.

Структура проходческого цикла, отраженная в графике 
цикличности, должна строиться на основе соблюдения следую 
щих положений:

— максимальной механизации всех проходческих п ро 
цессов;

— полной загрузки рабочего времени всех проходчиков 
в сочетании с наилучшим использованием квалификации к а ж 
дого из них;

— возможно более равномерной загрузки механизмов, и 
особенно энергетического оборудования (компрессоры, э л е к 
тростанции) ;

— обеспечения резерва времени на случай возможного у в е 
личения объема работ по уборке (погрузке и откатке) породы



из-за несовпадения расчетного и фактического количества по
роды, оторванной при взрыве;

— продолжительность проходческого цикла, равная сумме 
времени неперекрывающихся процессов, должна либо уклады
ваться в одну смену, либо продолжаться целое число смен.

В процессе исполнительного проектирования на базе ис
ходных данных проекта выполнения геологического задания, 
плановых технико-экономических показателей, нормативов и 
данных об оборудовании производится обоснование того или 
иного типа проходческого цикла и расчет его параметров.

В основе расчета лежит ряд величин, характеризующих за 
данные горно-геологические и технические условия проходки и 
нормы затрат времени и труда на выполнение рабочих про
цессов, входящих в состав цикла. Главными технологическими 
и организационными проектными параметрами, определяю
щими время выполнения отдельных процессов и проходческого 
цикла в целом, являются длина шпуров, число рабочих в про
ходческом звене, число циклов в смену и продолжительность 
смены.

Организация скоростной и многозабойной проходки

При проходке длинных одиночных выработок, главным об
разом штолен, подходных квершлагов и штреков целесооб
разно применить скоростные способы их проходки с месячной 
скоростью подвигания одного забоя 150— 170 м (15—16 м на 
одного проходчика).

Для обеспечения скоростной проходки горно-разведочных 
выработок необходимы создание усиленных сменных звеньев 
проходческих бригад численностью до 3 и даже 4 человек на 
забой с площадью сечения 5,8—6,4 м2, а также организация 
работы по непрерывному четырехсменному режиму. Должны 
быть использованы также мощные погрузо-откаточные ком
плексы механизмов, позволяющих убирать и вывозить из забоя 
всю породу от каждого проходческого цикла за один рейс (пе
регружатели, тяжелые электровозы, большегрузные вагонетки 
и т. д.), а также произведено оснащение забоя средствами ма
лой механизации, позволяющими быстрее и легче выполнять 
вспомогательные процессы: настилку рельсов, крепление выра
боток и т. д. Бригада для скоростной проходки должна быть 
укомплектована наиболее квалифицированными проходчиками, 
в совершенстве владеющими всеми операциями проходческого 
цикла, при одновременном введении комплексной оплаты всех 
выполняемых ими работ по высшему тарифному разряду.

Когда проходка подводящей выработки (штольни, квер
шлага) заканчивается и на участке создается разветвленная 
сеть забоев, которые могут проходиться одновременно, появля
ется возможность организации многозабойной проходки выра
боток. При этом организуются специальные бригады и звенья,



дифференцированные по характеру выполняемого процесса,— 
специализированные звенья бурильщиков, крепильщиков, р а 
бочих по настилке путей и монтажу коммуникаций и т. п.

При многозабойной проходке горно-разведочных выработок 
наибольшее распространение имеет следующая форма органи
зации бригад: основная группа — проходчики с комплексным 
характером труда; бурильщики, машинисты породопогрузочной 
машины; вспомогательная группа специализированных рабо
чих— машинист электровоза, откатчик, стволовой, взрывник, 
электрослесарь; специальное звено крепильщиков и путевых 
рабочих для возведения постоянной крепи и постоянных ком
муникаций.

Такая организация бригад позволяет наиболее полно ис
пользовать высокую квалификацию работников по узкой спе
циальности при условии полной их загрузки.

Организация миогозабойной проходки требует подбора оп
тимальной численности каждого специализированного звена, 
обеспечивающего наивысшую производительность каждого р а 
бочего (например, 2 человека для бурения шпуров и крепления 
выработок и 2—3 человека (не более) для вспомогательных 
работ и уборки породы). В процессе работы такие звенья, вы 
полнив порученную им операцию в одном забое, переходят 
в другой.

Общее число членов проходческой бригады ограничивается 
числом одновременно проходимых забоев. Как правило, на 
каждое специализированное звено (по бурению шпуров или 
уборке породы) приходится не более трех забоев.

Участок миогозабойной проходки обеспечивается необходи
мым количеством основного и вспомогательного оборудования, 
исключающим длительные затраты рабочего времени на его 
перемещение из забоя в забой. Следует шире применять сред
ства малой механизации при выполнении вспомогательных р а 
бот— настилке рельсовых путей, навешивании трубопроводов, 
креплении выработок и др.

В отличие от скоростной проходки жесткий временной ре
жим работы проходческой бригады при многозабойной органи
зации необязателен, так как междусменные перерывы позволят 
выполнить взрывание и проветривание выработок, а в общие 
выходные дни — отремонтировать оборудование без потерь р а 
бочего времени основных членов проходческой бригады.

Пример. В одной из передовых горнопроходческих бригад работы ве
дутся в 3 смены по 7 ч 12 мин каждая при непрерывной рабочей неделе. 
Сменное звено состоит из 3-х человек. Эта численность определена на основе  
трудоемкости процессов цикла и обеспечивает заверш ение двух циклов  
в смену. Во вспомогательную группу входят слесарь по горному оборудов а
нию, электрослесарь, путевой рабочий и доставщик материалов. Смена начи
нается с уборки породы из забоев. Эту операцию выполняют 2 человека. 
Один из них работает на погрузочной машине, а второй подает порож ние  
вагонетки. Формируют состав и транспортируют его на отвальную эстак аду  
сами проходчики.
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Рис. 23. График цикличности горно-разведочных работ соответственно 
в первом ( I ) ,  втором (2 )  и третьем (3 )  забоях

Параллельно во втором забое один проходчик обуривает забой в соот
ветствии с паспортом буровзрывных работ (Б В Р ). После отпалки и провет
ривания забоя операции первой половины рабочей смены повторяются. Тре
тий забой в это время подготавливается к проходке, т. е. выработка закреп
ляется, настилается постоянный рельсовый путь, если требуется, то разделы
вается канавка. Работы  выполняет специальное звено крепильщиков, которое 
в состав бригады не входит. Периодически меняя виды работ в забоях, 
бригада имеет постоянно два забоя для проходки (рис. 23). График цик
личности позволяет регулировать нагрузку на забои с учетом изменения о б 
становки. Выбор рабочих забоев обусловливается взаимосвязью процессов 
проходческого цикла и горно-геологическими условиями. Это дает возм ож 
ность отложить проходку забоя с неблагоприятными условиями до той 
смены, в которую  работает звено крепильщиков. Таким образом, исключа
ется несовместимость отдельных работ, например крепления и погрузки гор
ной массы.

Важный фактор совершенствования организации горнопро
ходческих работ — наличие в каждом забое исправного обору
дования, в первую очередь перфораторов, а также малая ме
ханизация проходческих операций, в частности применение 
быстроразъемных соединений пневматических магистралей, на
кладных и выдвижных звеньев рельсового пути, шаблонов для 
точного забуривания шпуров, обеспечивающих отрыв породы 
с наименьшим отклонением от контура выработки, заготовка 
элементов крепи на поверхности и т. д.

Серьезным препятствием на пути комплексной механизации 
горно-разведочных работ, снижения их высокой стоимости, обес-



печения экономической эффективности скоростных проходок яв
ляются небольшие годовые объемы этих работ, предусматри
ваемые геологическими заданиями на большинстве объектов. 
Средний годовой объем горнопроходческих работ, приходя
щихся на единицу основного горнопроходческого оборудования, 
составляет (в м): для компрессора 100— 150, электровоза 
450—500, погрузочной машины 250—400, перфоратора 150— 160.

В то же время при подготовке месторождений к эксплуата
ции в организациях добывающих министерств каж д ая  единица 
аналогичного оборудования обслуживает не менее 1— 2 км про
ходки выработок. Это заставляет искать новые организацион
ные формы производства горно-разведочных работ. К ним, в ча
стности, можно отнести создание в геологических организациях 
специализированных хозрасчетных горнопроходческих подраз
делений (отрядов, бригад), оснащенных всем необходимым обо
рудованием, вплоть до передвижных компрессорных и электри
ческих установок, и действующих на основе подряда. Могут 
быть также организованы прокатные базы горнопроходческого 
оборудования, существование которых позволило бы упорядо
чить и его ремонт.

Организация производства р абот на горном участке

Основным производственным подразделением экспедиции, 
выполняющим задания по проходке горно-разведочных вырабо
ток, является горный участок. Для рациональной организации 
работы его коллектива составляется специальный проект, вклю
чающий технико-технологический и планово-организационный 
разделы.

В технико-технологическом разделе детально разрабаты ва
ются паспорта БВР, вентиляции и крепления на каждый тип 
выработки, обосновываются технические нормы затрат  времени, 
труда и материальных ресурсов. В этом же разделе приводится 
перечень инструмента и оборудования с указанием сроков пла- 
ново-предупредительных ремонтов, детально описываются кон
кретные меры по технике безопасности, охране труда и проти
вопожарной защите.

В организационном разделе проекта на основе планового 
задания и нормативов предыдущего раздела, разрабатывается 
график организации горных работ (график цикличности и ка
лендарь посменных выходов бригадных звеньев).

На проектную схему горного участка наносятся коммуника
ции (дороги, ЛЭП, трубопроводы), соединяющие места зало
жения канав, шурфов, штолен и других выработок с назем
ными объектами, обслуживающими производство горных ра
бот,— компрессорной, электростанцией, складами, бытовками 
и т. д.

В процессе проходки выработок горными мастерами со
ставляются сменные и суточные рапорты и месячные акты,
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в которых содержится текущая отчетная информация об объ
емах выполненных работ и приводятся производственные ре
зультаты. Начало горных работ оформляется актом о заложе
нии горной выработки, а окончание — актом о ее закрытии 
(ликвидации).

Прием готовых горно-разведочных выработок осуществля
ется на основании маркшейдерских замеров, во время которых 
проверяется качество выполнения работ по следующим пози
циям:

— эффективность взрывных работ, оцениваемая коэффици
ентом использования шпуров (КИШ);

— выдерживание проектного профиля горной выработки, из
меряемого отклонениями в промиллях;

— выдерживание стабильного сечения горной выработки 
«вчерне» при допустимой норме отклонений не более 4— 6 % 
от проектного объема (коэффициент излишка сечения 1,04— 
1,06);

— стабильность номинальной ширины колеи рельсовых пу
тей (допустимые отклонения ± 2—4 мм).

6. РА ЗВ Е Д О Ч Н О Е  БУРЕНИЕ

Общие сведения. Бурение — наиболее распространенный вид 
геологоразведочных работ. Ежегодно в отрасли бурится свыше 
300 тыс. скважин. Общий объем бурения составляет около 
25 млн. м/год. На эти работы ассигнуется свыше 25 % от общих 
годовых затрат на геологоразведочные работы. Общая стои
мость активной части основных производственных фондов, ис
пользующихся на буровых работах (буровые установки и дру
гое оборудование) составляет около 20 % от общей стоимости 
основных производственных фондов отрасли. На бурении занято 
около 50 тыс. рабочих и инженерно-технических работников.

Термин «геологоразведочные скважины» обобщает несколько 
групп скважин по их назначению: картировочные, структурные 
(опорные), поисковые и разведочные на твердые полезные ис
копаемые, гидрогеологические, инженерно-геологические, сей
сморазведочные (взрывные) и специальные (вентиляционные, 
геотехнологические, шурфоскважины и т. п.).

Бурение геологоразведочных скважин осуществляется на 
всех без исключения стадиях геологических исследований. 50 % 
объема буровых работ приходится на поиски, 35—40 % — на 
предварительную и детальную разведку, остальной объем ис
пользуется в процессе геологической съемки и производстве 
специальных работ.

В практике используются следующие виды геологоразведоч
ного бурения: вращательное колонковое (с отбором керна), 
вращательное бескерновое (сплошным забоем), ударно-механи
ческое (ударно-канатное), шнековое и вибрационное. Наиболее 
часто применяются обе разновидности вращательного бурения.



На их долю приходится более 90 % всего объема разведочного 
бурения (21—23 млн. м в год), не считая взрывных скваж ин  
для сейсморазведки.

Ударно-канатное бурение используется ограниченно, в о с 
новном при поисках и разведке россыпных месторождений, з а 
легающих в рыхлых и валунно-галечниковых отложениях, когда 
нежелательны поступления больших количеств жидкости в с к в а 
жину из-за опасности размыва, потерь и загрязнения п о л е з 
ного ископаемого. Данный вид бурения применяется также при 
поисках и разведке воды в валунно-галечниковых отложениях. 
Глубина скважин ударно-канатного бурения ограничена техни
ческими возможностями буровой установки — емкостью к а н а т 
ной лебедки и не превышает 200 м.

Область применения шнекового бурения — гидрогеологиче-
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породах и взрывные скважины глубиной 5— 15 м для целей 
сейсморазведки. Вибрационный способ используется для б у р е 
ния инженерно-геологических скважин.

Бурение позволяет получить самую разнообразную геологи
ческую информацию. Так, получаемый при бурении скваж ин 
керн дает возможность решить следующие задачи: определить 
пространственные координаты, глубину и элементы залегания 
полезного ископаемого; замерить углы падения и простирании, 
а также выяснить мощности отдельных пластов горных пород 
и рудных тел; установить вещественный состав, минералого
петрографические и физико-механические свойства пробуренных 
пород, в том числе имеющих инженерно-геологическое зн а ч е 
ние,— крепость, пористость, плотность, трещиноватость и т. д.

Кроме того, скважины используются для решения самостоя
тельных задач:

1) проведения геофизических (электрических, радиоактив
ных, акустических и т. д.) измерений, фотографирования и те 
лезамеров для определения местонахождения и элементов з а 
легания пластов горных пород, а в отдельных случаях и их 
качественного состава;

2 ) выяснения статического и динамического уровней под
земных вод, проведения откачек, замеров температур и отбора 
проб воды и газа в целом по пробуренному интервалу и от
дельным горизонтам; обеспечения циркуляции растворов и от
бора геотехнологических проб; выполнения специальных работ  
(вентиляция горных выработок, взрывные работы и т. д .).

Основные задачи и направления организации процесса б у 
рения скважин. Главной задачей при организации^процесса бу 
рения является минимизация времени и удельной себестоимо
сти его выполнения. При этом должны соблюдаться заданны е 
проектом качественные показатели — отбор достоверных проб 
керна и выдерживание проектного направления стволов 
скважин.

Для организации бурения необходимо рассмотрение ряда
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вопросов, тесно связанных с техникой и технологией процесса 
бурения.

К ним относятся: выбор способа бурения и обоснование эле
ментов конструкции скважины, выбор типов породоразрушаю
щего инструмента и определение оптимальных технологических 
режимов бурения; выбор типа, диаметра и материала буриль
ной колонны, обоснование выбора типоразмеров и марок буро
вого, силового и вспомогательного оборудования; определение 
рецептуры, технологии и организации приготовления промывоч
ных жидкостей; разработка рациональных приемов выполнения 
отдельных операций и схем организации труда на рабочих ме
стах буровой бригады; рациональная организация подготовки 
площадки и выполнения монтажно-транспортных работ; органи
зация непрерывного контроля за соблюдением рациональных 
технологических режимов процесса бурения и предупреждение 
аварийных ситуаций; обеспечение своевременного и четкого ве
дения первичной производственной организационно-технологи
ческой документации.

Эффективность решения этих организационно-технических 
вопросов оценивается достижением оптимальных значений ос
новных технико-экономических показателей процесса — скоро
стей и себестоимости бурения.

Технологические методы решения перечисленных вопросов 
детально излагаются в специальных курсах по бурению разве
дочных скважин. В настоящем разделе освещается лишь орга
низационно-экономическая сторона процесса бурения, будут 
также рассмотрены структура затрат времени, характеристика 
технико-экономических показателей процесса, схема организа
ции производства на участке буровых работ.

Структура производственного процесса. Бурение разведочных 
скважин — сложный производственный процесс, состоящий из 
собственно бурения и целого ряда других процессов. Чтобы на
глядно представить структуру всего процесса разведочного бу
рения, рассмотрим элементы баланса рабочего времени буровой 
установки.

О с н о в н о й  р а б о ч и й  п р о ц е с с — собственно бурение со
стоит из отдельных рейсов — отрезков рабочего времени, про
текающих от момента начала подготовки бурового снаряда 
к спуску в скважину до окончания подъема снаряда из сква
жины. Операции, которые в каждом рейсе повторяются, несут 
на себе основные, подготовительно-заключительные и вспомога
тельные функции.

Собственно бурение скважины выражается временем Те, со
стоящим, в свою очередь, из времени выполнения основной опе
р ации— углубки забоя скважины (времени чистого бурения) 
Ту и суммы времени выполнения остальных вспомогательных 
операций в каждом рейсе Тво- Время Ту регламентируется нор
мативами ЕНВ в зависимости от буримости пород, вида поро
доразрушающего инструмента (алмазная или твердосплавная



коронка, шарошечное долото и т. п.) и параметров режима бу
рения. Время ТВо также складывается из суммы нормативов 
ЕНВ на выполнение спуско-подъемных операций, промывку 
скважин и др. (см. стр. 166).

Г р у п п а  в с п о м о г а т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в  характеризу
ется следующей суммой времени:
Твсп =  Тт0 +  Ткр +  Т км +  Тиис +  Т рш +  Тгис +  Т гг +  Т пч +  Т плг0 +  Тдеф,

где Т то—техническое обслуживание оборудования; Т КР — креп
ление скважины обсадными трубами; ТКМ'— проведение керно- 
метрии; Типс — искусственное искривление скважины; Т рш — рас
ширение (разбуривание) скважины; Тщс — геофизические ис
следования в скважинах в процессе бурения; Тгг— гидрогеоло
гические наблюдения в процессе бурения; Т Пч — промывка и 
чистка скважины гтепвд прпярпрнмем прппмпгатлят.тгму п̂ т̂тл,-. 
сов; Тплго — предупреждение и ликвидация геологических ослож
нении в скважинах (включая тампонирование и цементирова- 
ние); Тдеф — проведение дефектоскопии бурильных труб и гру
зоподъемного инструмента.

Межотраслевыми нормативами регламентировано только 
время выполнения Т кр и частично Т ПЛго. Ввиду большого разно
образия в технологии и организации время выполнения боль
шинства остальных вспомогательных процессов регулируется 
местными нормами.

М о н т а ж н о - т р а н с п о р т н ы е  п р о ц е с с ы  характеризу
ются временем монтажа буровой установки на заранее подго
товленной площадке, демонтажа ее по окончании бурения и 
перевозки в пределах участка производства работ — Тмт.

Межотраслевые нормы регламентируют время Тмт для мон
тажно-демонтажных работ только при использовании самоход
ных и передвижных буровых установок; время на монтаж и де
монтаж стационарных установок зависит от природных условий 
(рельеф, тип установки и т. д.); работы организуются по инди
видуальным схемам и нормируются на месте.

Сумма времени всех рассмотренных рабочих процессов и 
составляет производительное время.

ТпР =  Тб +  Т всп Т мх.

Кроме времени выполнения перечисленных процессов, в ба
ланс рабочего времени включаются в р е м я  т е к у щ е г о  р е 
м о н т а  оборудования на участке — Трем, время п р о с т о е в  
оборудования, независимо от причины и продолжительности,— 
Т1Г и время л и к в и д а ц и и  а в а р и й  в скважине — Тла.

Таким образом, суммарное выражение баланса рабочего 
времени выражается как

Тбрв =  Тпр -{- Т Рем +  Т п +  Тла.

По окончании процесса бурения появляется необходимость 
проведения ряда п р о ц е с с о в ,  с о п у т с т в у ю щ и х  б у р е н и ю .  
Это специальное ликвидационное тампонирование — Т Лт, уста



новка на скважине различного оборудования (задвижек, пре
венторов и т. д.) — Тос, участие в специальных геофизических и 
гидрогеологических исследованиях и испытаниях — ТИи> транс
портировка буровой установки с участка на базу (и в обратном 
направлении)— Ттр. Время на эти работы объединяется в по
нятие з а б а л а н с о в о г о  в р е м е н и .

Т заб =  Тлт+  Т ос+  Тии +  Ттр.

Сумма балансового и забалансового времени составляет так 
называемое время пребывания буровой установки на учете в гео
логической производственной организации (экспедиции). Эту 
сумму времени можно назвать учетным временем работы буро
вой установки.

Туч =  Т брв +  Тзаб*

Технико-экономические показатели бурения геологоразведоч
ных скваж ин. Д ля оценки уровня организации процесса разве
дочного бурения и его эффективности служит система основ
ных технико-экономических показателей (ТЭП), разработанная 
ВИЭМСом и состоящая из четырех групп: 1) характеристика 
условий бурения (9 позиций) ; 2) трудовые показатели (7 пози
ций); 3) технические показатели (5 позиций); 4) экономические 
показатели (6  позиций). В полном объеме все 27 показателей 
собираются и анализируются на уровне производственной еди
ницы— партии, экспедиции, на основной уровень ПГО выво
дятся 20 показателей, на высший, отраслевой уровень 11.

В числе главнейших показателей — время, затраченное на 
бурение, объем буровых работ, их трудоемкость, скорости бу
рения, показатели, характеризующие качество бурения, себе
стоимость буровых работ.

Скорость бурения — это показатель, связывающий объем бу
рения с затратами времени. Она характеризует организацию 
процесса бурения на разных уровнях. Различают пять типов 
скорости: механическую, рейсовую, техническую, коммерческую 
и парковую.

М е х а н и ч е с к а я  с к о р о с т ь  является наиболее динамич
ным показателем эффективности бурения. Она равна VMex =  
=  М/ТУ (М — объем бурения, м; Ту — время углубки скважины) 
и характеризует эффективность бурения пород с определенными 
свойствами при данном способе разрушения. С ее помощью 
оценивается также влияние технических и технологических фак
торов на процесс бурения (свойства пород, режимы бурения, 
вид, тип и состояние породоразрушающего инструмента, кон
струкция и состояние скважины). В табл. 13 приведены нор
мативные значения механической скорости по ЕНВ в зависи
мости от условий бурения и ряда технических и технологиче
ских факторов. . * п

Проанализируем данные, приведенные в этой таблице. С ро
стом категории пород механическая скорость бурения понижа
ется (показатели 3 и 5). Так, при бурении пород IX категории
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ее значение на 33 % ниже, чем при бурении пород VII катего
рии при прочих равных условиях (бурение алмазными корон
ками диаметром 76 мм, частота вращения 400—700 мин-1).

При алмазном бурении рост механической скорости по срав
нению с твердосплавным бурением для пород VII категории 
составляет 7 % , а для пород VIII категории — более 23% (по
казатели 2 и 7).

Сильно влияет на механическую скорость бурения и диа
метр породоразрушающего инструмента. Например, скорость 
бурения скважин коронками диаметром 76 мм на 11 % выше, 
чем коронками диаметром 93 мм (показатели 6 и 7). Как по
казывает практика, дальнейшее уменьшение диаметра коронок 
(59 и 46 мм) обеспечивает еще больший выигрыш. Особенно 
значителен рост механической скорости при повышении частоты 
вращения алмазной коронки: в интервале 250—700 мин-1 
рост — 22%,  а в интервале 250—1000 мин“ 1— 37%  (показа
тели 1—3 и 1—4).

Применение высокоэффективных снарядов со съемными кер- 
ноприемниками (ССК) и бурильных колонн с диаметрами, близ
кими к диаметру скважины (это исключает их вибрацию), 
а такж е использование оптимальных параметров режима буре
ния позволяют получить дополнительный рост механической 
скорости при бурении пород IX категории на 18 % (показатели 
5 и 8 ).

Дополнительное использование энергии удара при алмазном 
ударно-вращательном бурении высокочастотными гидроударни
ками также дает прирост скорости на 17 % по сравнению с ал
мазным бурением со средними частотами вращения (показа
тели 5 и 11). Бескерновое бурение, широко применяемое в без- 
рудных породах, существенно повышает механическую скорость 
бурения разведочных скважин; при прочих равных условиях 
ее прирост по сравнению с колонковым твердосплавным буре
нием составляет 37 % (показатели 6 и 12).

Очистка забоя воздухом и использование энергии удара 
при бескерновом ударно-вращательном бурении пневмоударни
ками на глубинах до 150 м также значительно увеличивает ме
ханическую скорость (на 57 %) по сравнению с вращательным 
бурением шарошечными долотами (показатели 12 и 14).

При бурении скважин установками с плавнорегулируемым 
приводом механическая скорость возрастает в среднем па 10— 
30 % за счет более полного использования мощности привода 
и увеличения средней частоты вращения бурового инструмента; 
кроме этого, с помощью плавной регулировки частоты враще
ния снаряда достигается оптимальная корректировка режима 
разрушения породы в конкретных условиях рейса на каждый 
момент.

Постоянное совершенствование режимов бурения, учет осо
бенностей бурения в конкретных породах (структура и текстура 
пород, их трещиноватость, абразивность и другие физико-ме



ханические свойства) и тщательный подбор породоразрушаю
щего инструмента позволят намного превысить приведенные 
здесь нормативные значения механических скоростей.

Р е й с о в а я  с к о р о с т ь  Урейс характеризует весь комплекс 
основных и вспомогательных операций, входящих в процесс 
собственно бурения скважин Тб, включая спуско-подъемные 
операции. На рейсовую скорость влияют те же факторы, что и 
на механическую скорость. Кроме того, на нее оказывают в л и я 
ние глубина скважины, вид и состояние бурового оборудова
ния или бурового снаряда (обычный, двойной, ССК и т. п .) ,  
глубина бурения, уровень механизации вспомогательных оп е
раций в рейсе, квалификация членов буровой бригады. Рейсо
вая скорость Vр е й с  = М/Тб.

С ростом глубины бурения возрастает время спуска и подъ-
£МЯ КОЛОННЫ У̂ПИПКНКТУ тпи^ иулпсттлл г. ^ г .  ^ „ __--------- -- _ ̂  и орсмспи ПИ
собственно бурение Тб, в связи с чем рейсовая скорость сн и ж а
ется на каждые 100 м приблизительно на 8 % (сравнение п о 
казателей 1 и 2 ). Влияние этого естественного фактора можно 
уменьшить путем рационального подбора скоростей подъема б у 
рильной колонны, а также снижением ее массы за счет исполь
зования легкосплавных бурильных труб.

Большинство остальных факторов влияют на рейсовую ско 
рость через величину углубки за рейс Р, которая также опре
деляет время Тб.

Рост углубки за рейс при алмазном бурении в 1,6 раза по 
сравнению с твердосплавным бурением обеспечивает повыше
ние рейсовой скорости на 37 % при одновременном увеличении 
механической скорости лишь на 7%  (показатели 2 и 7).

При использовании снарядов со съемными керноприемни- 
ками (ССК), также позволяющими существенно увеличить уг- 
лубку за рейс, рейсовая скорость возрастает на 36 % по с р а в 
нению с обычным алмазным бурением при одновременном уве
личении механической скорости на 18% (показатели 5 и 8 ).

Представляет интерес сопоставление данных по бурению 
с ССК пород различной степени трещиноватости. Увеличение 
углубки за каждый цикл с 0,78 до 1,9 и с 1,9 до 3 м, в соответ
ствии с уменьшением трещиноватости пород, приводит к ро
сту рейсовой скорости на 56 и 16% (показатели 8,9 и 10).

При бескерновом бурении углубка за рейс возрастает почти 
в 2,5 раза, что приводит к значительному (на 6 8 %) росту 
рейсовой скорости по сравнению с алмазным бурением при про
чих равных условиях и одновременному росту механической 
скорости только на 37 % (показатели 2 и 13).

Организация работы по увеличению рейсовой скорости бу
рения заключается в увеличении объема алмазного и бескер- 
нового бурения, в широком использовании снарядов со съем
ными керноприемниками, а также в подборе оптимальных ре
жимов бурения и отработки породообразующего инструмента. 
Большой эффект дает также использование новых промывочных



жидкостей на эмульсионной основе или виброгасящих добавок 
к обычным растворам. Применение их способствует сокраще
нию случаев самозаклинивания керна и тем самым увеличению 
углубки за рейс.

При бурении скважин установками с плавнорегулируемой 
частотой вращения также повышается рейсовая скорость, так 
как наряду с ростом механической скорости растет и углубка 
за рейс на 15—20% - При плавной смене частоты вращения 
реализуются возможности своевременного выхода снаряда и 
колонны труб из зоны вибрации и своевременной ликвидации 
самозаклинивания керна. Рейсовая скорость увеличивается 
также при снижении времени на спуско-подъемные операции 
на 0—д <у0) так как в данном случае можно оптимально исполь
зовать скорости подъема лебедки у станков с плавнорегулируе
мым приводом.

Постоянное повышение квалификации буровых рабочих 
также позволит повысить этот показатель.

Т е х н и ч е с к а я  с к о р о с т ь  КТехн=:Л4/(Гб +  7’всп). Единицы 
ее измерения — м/ст.-см., м/ст.-мес. Величина технической ско
рости дополнительно зависит от технологии и организации 
выполнения вспомогательных процессов, на долю которых при
ходится 20 % и более от времени бурения. Производство 
вспомогательных процессов зависит не только от членов буро
вой бригады, но и от других подразделений (геофизического 
отряда, транспортников, персонала, обслуживающего цементи
ровочный агрегат, и т. п.), поэтому для технической скорости 
особенно важна четкая координация действия этих служб.

Коммерческая скорость наиболее полно учитывает весь комп
лекс технических, технологических и организационных факто
ров, определяющих эффективность бурения, так как при ее 
расчете принимаются во внимание все элементы, входящие в со
став баланса рабочего времени. Ее величина Ук =  М /Тб +  Т ВСп +  
+ Т м т + Т р е м  +  Тп +  Т ла =  М/Тбрв. Единица измерения — м/ст.-мес.

Нормативная величина времени на монтаж-демонтаж и пере
мещение буровых установок составляет от 3 до 12 % от суммар
ного времени на собственно бурение скважин. Максимальное 
время требуется для перевозки стационарных установок, укомп
лектованных разборными буровыми зданиями, а также в слу
чае, если требуется разборка буровой вышки (сложный рельеф, 
наличие ЛЭП на пути передвижения). Буровые установки ряда 
УКБ и большинство других установок, как правило, монтиру
ются на передвижных основаниях (один-два, реже три блока), 
приспособленных к транспортировке на полозьях или на стацио
нарных трейлерах (подкатных тележках) по дорогам. В этих 
случаях затраты времени и средств на монтажно-транспортные 
работы минимальны.

Фактическая коммерческая скорость рассчитывается с уче
том времени простоев, ликвидации аварий и ремонта оборудо
вания непосредственно на скважине. Влияние последнего фак



тора обусловливает прямую зависимость коммерческой скорости 
от состояния оборудования, организации и качества ремонта.

Основные причины простоев бурового оборудования — пре
кращение подачи электроэнергии (из госсети), перебои в под
возе к буровым установкам промывочной жидкости в период 
ухудшения состояния дорог, некоторые организационные при
чины (недостатки в снабжении буровых участков материаль
ными ресурсами, отвлечение рабочих буровой бригады на по
сторонние работы), а иногда и неудовлетворительная трудовая 
дисциплина. Суммарное время простоев Тп, по данным Мингео 
СССР, составляет 5— 6 % от Тбрв.

Ущерб от простоев не ограничивается только потерей ра
бочего времени, зафиксированного в показателе Тп. Суммар
ный ущерб даже от непродолжительных внутрисменных про
стоев резко возрастает из-за снижения темпа работ — умень
шение рейсовой скорости в связи с ухудшением состояния 
скважины, необходимостью более продолжительного, чем 
обычно, цикла работ по промывке (чистке) скважины от осев
шего шлама, ликвидации приработки породоразрушающего ин
струмента. Внутрисменные простои регистрируются при их про
должительности 30 мин и более.

Аварии на бурении — это непредвиденные прекращения нор
мального хода бурового процесса, вызванные нарушениями со
стояния скважины или находящегося в ней бурового инстру
мента (коронки, колонны труб).

Аварии на буровых нередко имеют организационные при
чины. Одной из таких причин может быть невнимательность 
рабочих из-за повышенной усталости, связанная в ряде случаев 
со сверхнормативной продолжительностью смены, особенно 
в ночное время. Часто аварийные ситуации наступают в резуль
тате перебоев в снабжении электроэнергией и промывочной 
жидкостью, когда резко ухудшается состояние скважины — на
блюдается скопление и оседание шлама на забой.

Время на ликвидацию аварий Тла, по среднемноголетним 
данным Мингео СССР, составляет в общем балансе времени 
около 5 %.

Снижение непроизводительных затрат времени на ремонт 
оборудования, простои и ликвидацию аварий достигается путем 
постоянного совершенствования организации производства по 
следующим направлениям:

соблюдение научно обоснованных технологических режи
мов бурения скважин; при бурении скважин с установками, 
имеющими плавнорегулируемый привод, снижается вибрация, 
что резко (в 3—5 раз) сокращает число обрывов колонны (ава
рийности) и способствует росту коммерческой скорости;

■ соблюдение графиков планово-предупредительного ре
монта оборудования;

проведение входного контроля качества бурильных труб 
и их соединений, а также систематическая дефектоскопия



бурильной колонны и грузоподъемных устройств непосредст
венно на скважине в процессе бурения;

— укомплектование буровых установок всем необходимым 
набором бурового и вспомогательного инструмента, включая 
аварийный, а также оснащение их контрольно-измерительной 
аппаратурой, позволяющей предвидеть наступление аварийных 
ситуаций в процессе углубки скважины;

— постоянный контроль за соблюдением технологической 
дисциплины с целью исключения перегрузок буровой колонны 
и избежания аномальной кривизны ствола скважины;

— контроль руководством партии и экспедиции за своевре
менной доставкой, заменой и созданием страхового запаса про
мывочной жидкости иа буровой, а также за соблюдением над
лежащей рецептуры растворов;

— воспитательная работа среди членов буровых бригад, на
правленная на укрепление их трудовой дисциплины;

— исключение случаев отвлечения буровых рабочих на по
сторонние работы.

В целях предупреждения аварий и повышения коммерческой 
скорости особое внимание необходимо обращать на организа
цию правильной, грамотной подготовки и эксплуатации бу
рильных труб. Для этого в геологических производственных ор
ганизациях проводится комплектация рабочих колонн буриль
ных труб и их систематическая дефектоскопическая проверка.

Величина п а р к о в о й  с к о р о с т и  определяется общим 
уровнем организации и оснащенности геологического производ
ственного подразделения в целом, и в частности таких его сто
рон, как состояние дорог от участка работ до базы, состояние 
оборудования и ремонтной базы и т. д.

Парковая скорость УПарк =  М /(Т брв +  Тзаб =  М/Л/бал, (Л/бал 
среднегодовое количество буровых установок на балансе геоло
гической производственной организации (экспедиции, ПГО). 
Единица измерения парковой скорости м/ст.-год.

Месячная парковая скорость равна ’ /12 годовой парковой 
скорости. Показатель УпаРк учитывает также влияние сезонно
сти буровых работ.

Особого рассмотрения требуют причины, приводящие к ро
сту забалансового времени. В соответствии с инструкцией ЦСУ 
«О порядке составления отчетности по буровым работам» в его 
состав должны включаться только тс работы, которые перечис
лены под индексом Т{Юг> на стр. 242. Однако на практике не
редки случаи включения в забалансовое время большого коли
чества работ, не связанных с бурением, в основном это от
влечение рабочих буровых бригад на посторонние работы 
(строительство дорог к буровым, ЛЭП и т. д.). По сути дела, 
эти работы являются скрытыми потерями времени, они служат 
причиной существования значительной, почти троекратной раз
ницы между величинами Ук и Упарк, резко снижающей эффек 
тивность бурового процесса.



Ниже приводятся средние значения скоростей бурения по 
Мингео СССР за 1985 г.

405
380

Механическая скорость бурения, м/'ч 1,80
алмазного 1,11
бескернового 3,78

Техническая скорость бурения, м/ч 1,00
Коммерческая (учетная) скорость бурения, м/ст.-мес.: 

алмазного
синтетическими алмазами
алмазного с ССК 500
алмазного с КССК. 435
твердосплавного 630
установками с непрерывным гидротранспортом керпа 5300
гидроударного 400
пневмоударного (включая бескерновое) 788
бескернового 1190 

Средняя коммерческая скорость по всем видам и способам бурения, м/ст.- 630 
мес.
Парковая скорость, м/ст.-мес. 221

Качество колонкового разведочного бурения оценивается по 
четырем показателям: 1) пересечению рудного тела в заданной 
проектом точке пространства; 2 ) обеспечению минимально до
пустимого угла пересечения ствола скважины с рудным телом;
3 ) достижению планового линейного и объемного выхода керна;
4 ) обеспечению возможности проведения исследований и изме
рений в скважине (каротаж, кернометрия и т. п.).

Учет показателей, характеризующих качество буровых работ, 
производится по следующим формулам:

ГЛ П пзт Пмув . П „пк  ̂ ^  _ СВ1| и
1\ПЗТ == —-----; *\мув =  — -------  , *\пвк " —  , гчппн

П0г, ПоС П0б Соб

где Кпзт, Кмув, Кпвк, Квпи — соответственно коэффициенты, учи
тывающие точность пересечений, минимально допустимый угол 
встречи, минимально допустимый плановый выход керна, воз
можность проведения исследований и измерений; П зт, П мув, 
П„пк —  количество пересечений, выполненных с отклонениями, 
находящимися в пределах допустимых норм; Свпи — количество 
скважин, в которых исследования и измерения проведены в ус
тановленный срок; Поб и С0б — общее количество пересечений 
и скважин, законченных за определенный срок или по объекту 
в целом.

Приведение технико-экономических показателей буровы х р а 
бот к сопоставимому виду. Объективное сравнение технико-эко- 
номических показателей буровых работ, выполненных в р а з 
личных геолого-технических условиях (в первую очередь — р а з 
ная глубина бурения), возможно лишь после приведения скоро
стей бурения к сопоставимому виду.

Метод приведения основан на пересчете фактических вели
чин объемов бурения по каждому варианту МфВ с разной удель
ной нормативной трудоемкостью УНТВ в эквивалентные объемы



бурения Мэв с одинаковой базовой удельной нормативной трудо
емкостью У Н Т б =  0,2 ст.-см/м.

Пример. В гр. 2—6 табл. 14 приведены фактические данные о геолого
технических условиях, затратах времени Тфв и скоростях бурения Уфв по 
трем сравниваемым вариантам объем ов бурения Л1фВ. Первоначально макси
мальная скорость бурения зафиксирована во втором варианте.

Д л я  приведения величин 1/фВ в сопоставимый вид по табл. 4 и 5 СУСН 
находятся нормы времени на бурение, а через них — общие (НТБ) и удель
ные (У Н Т) нормативные трудоемкости бурения фактических объемов Л4фВ 
в условиях каж дого варианта (по интервалам бурения i и категориям по
род к ) :

Н Т Б В =  2 M iKH iK; УН ТВ =  Н Т Б в/Мфв.

П осле этого вычисляются значения эквивалентных объемов бурения и 
соответственно эквивалентные скорости бурения:

Мэв =  У Н Т в/У Н Т б =  У Н Т в/0,2; Уэп =  Мэ„/Тфв.

П осле приведения к сопоставимому виду в нашем примере величины Van 
в порядке убывания располагаются так (по вариантам): 1— 3—2, т. е. мак
симальная скорость бурения достигнута не во втором, а в первом варианте, 
что соответствует объективному учету условий бурения.

Учет использования буровых установок. Для правильной ор
ганизации использования буровых установок необходим систе
матический учет параметров, характеризующих их состояние, 
интенсивность эксплуатации и степень влияния на экономику 
геологической производственной организации.

Общее количество буровых установок (по типоразмерам) 
N бал, находящихся на балансе экспедиции или ПГО, можно 
установить с помощью выражения

N  бал =  N  раб +  А/рез +  N рем,
причем

Л^аб= ( Я рНаГб +  Л ^ б)/2 ,

где N  раб —  количество буровых установок, находящихся в ра
боте — на участке или на пути к участку и обратно; jVpe3 — бу
ровые установки, находящиеся в резерве; в среднем ежегодно 
по Мингео СССР в резерве числится около 5 % установок от 
Л^бал', Nрем —  буровые установки, находящиеся в ремонте, в ожи
дании ремонта или в пути к месту ремонта и обратно; N и 
N  раб — число буровых установок в работе соответственно на 
начало и конец года. Большой удельный вес бурового оборудо
вания, находящегося в ремонте (более 18% от Л ^ ал ), свиде
тельствует о тяжелых условиях эксплуатации оборудования, 
о недостаточных ремонтных мощностях отрасли и о невысоком 
качестве ремонта.

Д л я  определения уровня использования оборудования, на
ходящегося на балансе геологической производственной орга
низации (ПГО, экспедиции), определяются коэффициенты ис
пользования буровых установок:
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Нормативные (К и р , К им ) и среднестатистические (К и п , К См, К Се з )  коэффициенты 
использования оборудования

Т и п  установки К ир К им К-ип Кем ^се з

ЗИФ-1200М Р 0,80 0,78 0,87 0,99 0,98
ЗИФ-650М 0,74 0,75 0,86 0,96 0,94
СК Б-5 0,74 0,75 0,83 0,99 0,87
СКБ-4 0,70 0,71 0,80 0,97 0,93
УКБ-200/300С — — 0,68 0,81 0,70
БСК-2 0,70 0,70 0,67 0,69 0,79
У РБ-2А-2 ■ --- 0,74 0,65 0,72

а) по рабочему времени

Кир =  Тбрв/Т уч;

б) по машинному времени

Ким =  Тмащ/Тбрв,

где Туч — время нахождения установок на учете за определен
ный период (год); Тмаш — время непосредственной работы буро
вой установки (с включенным приводом).

Интенсивность использования бурового оборудования оцени
вается с помощью показателей годового объема бурения, при
ходящегося на одну установку, В, коэффициентов сменности 
Кем и сезонности Ксез.'

В М г од V  «ф акт «раб. м
—  — ------- ; 1 \с м  ■—  -----------------, 1 \с с з  —  ,

^бал к̂аленд 1̂2

где «факт — количество фактически отработанных смен в учет
ном периоде; «календ — календарное количество смен; ягаб. м — 
число фактически отработанных месяцев.

Среднеотраслевое значение В составляет 2660 м на станок 
в год. Общий уровень использования бурового оборудования 
можно оценить через коэффициенты использования парка, ко
торые можно вычислить по двум формулам:

Кип =  N раб/N бал
И Л И

К и п = ^ . Рк/Ук.

В табл. 15 приведены нормативные и среднестатистические от
раслевые значения коэффициентов для некоторых буровых уста
новок.



Темпы списания изношенного оборудования и замены его 
новым оцениваются с помощью коэффициентов выбытия Квыб и 
обновления Кобн."

К в ы б  =  N  с п и с /N  бал; К о б н  =  н о в / Л^бал •

где Л/спис и Л̂ „оп—-количество списанного и вновь поступившего 
оборудования за учетный период (год).

Среднеотраслевое значение величины коэффициента выбытия 
равно 0,053, что не соответствует нормативному сроку службы 
бурового оборудования 5 лет при годовой норме амортизации 
на восстановление 20 %. Это является признаком старения обо
рудования. В то же время и темпы его обновления невелики, 
так как среднее значение Кобн =  0,153. Такое положение приво
дит к перерасходу средств на ремонт устаревшего оборудования.

Себестоимость разведочного бурения. Себестоимость бурения 
разведочных скважин складывается из себестоимости основного 
процесса — собственно бурения, себестоимостей выполнения 
вспомогательных и монтажно-транспортных процессов.

Себестоимость собственно бурения определяется на основе 
сметной стоимости содержания буровой установки за станко- 
смену. Себестоимость станко-смены имеет сложную структуру, 
состоящую из восьми статей основных расходов. Ниже приво
дится их краткое содержание с обоснованием затрат на каж 
дую из них.

1. Затраты на заработную плату инженерно-технических работников. Они 
состоят из основной (О ЗП ) и дополнительной зарплаты (Д З П ), равной 
7,9%  от ОЗП и отчислений на социальное страхование (О С С ), равных 7%  
от суммы О З П + Д З П . Абсолютные размеры расходов по этой статье зави
сят от состава ИТР, доли затрат их труда в процессе бурения и долж ност
ных окладов. В состав ИТР при бурении скважин включены: начальник уча
стка, старший геолог, старший техник-геолог, техник-геолог, инженер по б у 
рению, инженер-механик (энергетик) и буровой мастер. При выполнении 
работ по искусственному искривлению скважин в состав И ТР дополнительно 
включается техник по бурению.

2. Затраты па заработную плату рабочих такж е состоят из основной, 
дополнительной (5 % от основной) зарплаты и отчислений на социальное 
страхование в размере 7 % от суммы О З П + Д З П . Абсолю тны е размеры этих 
затрат зависят от квалификации и численности сменного звена буровой  
бригады.

3. Расходы по статье «Материалы» включают затраты  на породоразру
шающий инструмент, на приготовление промывочной ж идкости и на про
чие материалы.

3.1. Расходы на породоразрушающий инструмент зависят от норм рас
хода буровых коронок и долот различного типа (твердосплавных, алмазных, 
шарошечных) на бурение скважин с учетом их конструкций (диаметров) и 
свойств буримых пород.

3.2. Затраты на промывочную жидкость включают расходы  на воду и 
приготовление растворов любого состава: глинистых, малоглинистых, эмуль
сионных, полимерных и т. п., включая стоимость их обработки специаль
ными реагентами и стоимость антивибрационных смазок для труб. При про
дувке скважин сжатым воздухом или при использовании аэрированных ж ид
костей для промывки в расходы по этой статье входит такж е содержание  
компрессорных установок.

3.3. В состав прочих входят также вспомогательные материалы такие,



как метизы, резинотехнические изделия, электроматериалы (лампы и т. д.) 
и смазочные материалы. Затраты на них зависят от норм расхода и цен.

4. Энергетические затраты определяются установочной мощностью обо
рудования и реж имом его работы. Они складываются из расходов на элек
троэнергию, получаемую  от госсети, на содержание собственных стационар
ных, передвиж ны х электростанций или индивидуального привода от двига
телей внутреннего сгорания.

4.1. Стоимость электроэнергии, получаемой от госсети, зависит от отпуск
ной цены электроэнергии (от 0,031 до  0,12 руб/квт-ч в зависимости от 
района).

4.2. Стоимость электроэнергии, получаемой от собственных электростан
ций, содерж ание индивидуального бензинового или дизельного привода вклю
чают в расходы  на зарплату обслуживающего персонала, амортизацию сило
вого и энергетического оборудования и горюче-смазочные материалы по нор
мам их расхода.

5. Р асходы  по статье «Амортизация» рассчитываются исходя из состава 
бурового, насосного, энергетического, силового, грузоподъемного и вспомога
тельного оборудования (блоки, труборазвороты, емкости), годовой нормы 
амортизации, равной для этой группы оборудования 27 % от балансовой 
стоимости (из них Н кр= 7  % —  на капитальный ремонт и Н р„ = 2 0  % — на 
полное восстановление (реновацию), сменности использования оборудования, 
концентрации расположения скважин на участке (одиночные или групповые 
скважины).

6. Статья «И знос» включает затраты на износ бурильных труб, буро
вого и вспомогательного инструмента, колонковых труб, снарядов и мало
ценного инвентаря.

6.1. Затраты  на износ бурильных труб зависят от материала бурильных 
труб (стальные, легкосплавные), их диаметра и типа соединений, норм их 
ресурса, выраженных в часах чистого бурения, и зависят от глубины сква
жины (длины колонны ).

6.2. Расходы  на износ колонковых труб и снарядов также определяются 
нормами их ресурса и типом снарядов (одинарный, двойной, ССК).

6.3. Затраты  на износ бурового (буровые ключи, элеваторы) и вспомога
тельного (слесарного) инструмента и малоценного инвентаря (ведра, бочки, 
лопаты) постоянны во времени и зависят лишь от набора предметов и их 
цены.

7. Статья «Услуги» состоит из затрат на малый и средний ремонт буро
вого оборудования, бурильных труб и снарядов. В эту статью входит фик
сированная сум м а, которая идет на изготовление ящиков для керна. 40 % 
затрат по статье «Услуги» в целом составляет зарплата ремонтникам, ос
тальное — материальные затраты (в осношюм запчасти).

7.1. Затраты  на ремонт оборудования определяются исходя из его со
става (см. ст. 5) и сложности ремонта, выраженной в нормо-часах ремонт
ных работ.

7.2. Затраты  на ремонт труб (перенарезку соединений и правку) зави
сят от материала, типа и норм износа труб и соединений (см. ст. 6.1 и 6.2), 
а также норм трудозатрат на выполнение ремонтных работ.

8. Затраты на производственный транспорт — это затраты на эксплуата
цию автомобиля грузоподъемностью 0,8 т в пределах участка работ. Эти за 
траты зависят от концентрации и общего расположения скважин на участке 
(одиночные, групповы е), средней технической скорости движения и коэффи
циента загрузки транспорта с учетом времени на погрузку и выгрузку; 40 % 
от суммы затрат на транспорт составляет зарплата персонала, 45 % — мате
риальные затраты  и 1 5 % — амортизация подвижного состава.

На рис.. 24 приводится схема влияния основных организа
ционных, горно-геологических и технико-экономических факто
ров, действующих при выполнении буровых работ, на форми
рование величин расходов по основным статьям сметной стои
мости и себестоимости. Организационные факторы оказывают



Организационные
факторы

Концентрация 
работ на участке

Режим работы 
(сменность)
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Горно-геологические
ф акторы

Глубина скважин

Категория пород

Угол наклона скважин
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(поверхн., подземн.)
Способ бурения 
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Производительность 
буровой установки 
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бурения скважин

Зарплата ИТР

Зарплата рабочих 
Материальные затраты, зависящие 
от производительности 
Материальные затраты, не зависящие 
от производительности

Энергетические затраты

Амортизация

Износ бурильных труб и инструмента 

Износ малоценного инвентаря 

Услуги

Производственный транспорт

Рис. 24. Схема зависимости себестоимости разведочного бурения от си
стемы факторов

прямое влияние на стоимость, остальные факторы наряду с пря
мым оказывают косвенное воздействие на затраты при бурении 
через скорости бурения на различных уровнях — от Умех до
V  КОММ'

Материалы табл. 16 иллюстрируют наличие и размеры зави
симости сметной стоимости станко-смены и 1 м бурения от из
менения ряда факторов по данным СУСН. Б азовая  сметная 
стоимость станко-смены рассчитана для следующих условий: 
бурение вертикальной колонковой скважины глубиной 500 м 
в породах VIII категории с поверхности земли одиночной пере
движной буровой установкой с электродвигателем, питающимся 
от государственной сети.

При групповом расположении скважин на участке и исполь
зовании самоходных буровых установок сметная стоимость 
станко-смены и 1 м бурения изменяется только под влиянием 
факторов прямого воздействия, так как затраты времени и со
ответственно скорость бурения за 1 станко-смену одинаковы — 
5 м/ст.-смену. В первом варианте снижаются зарплата  ИТР,



Сравнение затрат времени и сметной стоимости бурения скважин в различных 
условиях

Б аз о в ы е
услови я

Одновре
менное 

бурение 
группы 

скваж ин 
на участ

ке

П о к а з а т е л и ,  руб/ст .-смена

К о л о н к о в о е  
б урен и е  о д и 
ночных в е р 
т и к а л ь н ы х  

с к в а ж и н  п е 
ре дви ж н ы м и  

буров ы м и  
у стан о в к ам и

Бурение  
скваж ин 
самоход

ными 
уста иов- 

кями

Б у р ен и е  
скв а ж и н  
бескерно- 
вым с по 

собом

Бурен ие  
н акл о н 

ных с к в а 
жин

Заработная плата 23,5 21,7 28,2 23,5 25,3
Материальные затраты 30,8 30,8 30,8 30,8 32,7
Амортизация
И т о г о :

7,2 6,0 13,0 7,2 7,2

расходы  на 1 ст.-смену,
руб.
скорость бурения, 
м/ст. смена

61,5 57,5 72,0 61,5 65,1

5,0 5,0 5,0 7,7 4,5

расходы на бурение 
1 м, руб.

12,3 11,5 14,4 8,0 14,5

расходы на транспорт и амортизацию, так как уменьшаются 
затраты труда на геологическое и техническое обслуживание 
близко расположенных станков, лучше загружается транспорт, 
снижается коэффициент резерва установок. В итоге стоимость 
станко-смены и 1 м бурения дешевле базовой на 7% . Во вто
ром варианте, наоборот, происходит увеличение расходов по 
зарплате рабочих, амортизации и услугам из-за увеличения тру
дозатрат на автономное приготовление промывочного раствора, 
добавление амортизационных отчислений на автономную тран
спортную базу и расходов на ее ремонт. В результате этих из
менений сметная стоимость станкосмены и 1 м бурения возрас
тает на 17 % по сравнению с базовой.

При бескерновом способе на стоимость 1 м бурения дей
ствует фактор повышения скорости бурения (в прямой пропор
ции). При неизменной сметной стоимости станко-смены сметная 
стоимость 1 м бескернового бурения составляет 65 % стоимости 
колонкового бурения.

Более сложному влиянию подвергается сметная стоимость 
при бурении наклонных скважин. В этом случае снижается ско
рость бурения по сравнению с бурением вертикальных скважин 
и одновременно изменяются затраты по ряду статей расходов 
в расчете на содержание станко-смены. Так, скорость бурения 
меньше на 1 0 %, увеличиваются также затраты на зарплату 
ИТР — добавляются трудозатраты техника-технолога и затраты 
на износ труб в наклонном стволе. В результате сметная стои
мость станко-смены возрастает на 6 % по сравнению с базо* 
вой, а 1 м бурения — на 18 %.



Т а б л и ц а  17

Сметная стоимость и затраты времени на цикл монтажно-транспортных работ

Тип буровой установки Сметная
стоимость,

З а т р а т ы
в р е м е н и ,
с т .-с м е н аруб.

Самоходная
Передвижная с мачтой (один блок) 
Стационарная:

158
174

3 ,2
2,1

с вышкой (один блок) 
с вышкой (два блока) 
с разборкой агрегата и вышки 
с разборкой агрегата, вышки и здания

197 
217 
275 

424; 576

3 ,2
3 .6
5 .7  

9,8; 13,0

Сметная стоимость и фактическая себестоимость вспомога
тельных работ, выполняемых буровой бригадой, складываются 
но той же схеме структуры и состава затрат, что и при бурении, 
с той лишь разницей, что в зависимости от вида работ и с о 
става затрат одни расходы могут исключаться, а другие —  
включаться. Например, при цементировании в скважинах и ск 
лючаются затраты на породоразрушающий инструмент, но д о 
бавляются расходы на цемент и эксплуатацию цементировоч
ного агрегата.

Себестоимость монтажно-демонтажных процессов и п е р е 
возки буровых установок в пределах участка в основном с к л а 
дывается из расходов на заработную плату, лесоматериалы и 
транспорт. Абсолютные размеры затрат  на эти работы зависят  
от типа буровой установки, расстояния и условий ее перевозки, 
которые определяют требуемую степень разборности установки. 
В табл. 17 приводятся данные о сметной стоимости и затратах  
времени на выполнение цикла монтажно-демонтажных работ и 
перевозку равных по мощности буровых установок различного 
типа на расстояние до 1 км. Перевозка на каждый последую
щий километр удорожает процесс еще на 5— 15%.

Из приведенных данных видны преимущества передвижных 
установок; затраты на монтажно-транспортные работы для всех  
остальных типов буровых установок, равных им по мощности 
(бурение скважин глубиной до 500 м ), намного дороже. О ч е 
видна также необходимость тщательного обоснования исполь
зования самоходных установок, так как в этом случае вы ш е 
не только стоимость 1 м бурения, но и монтажно-транспортных 
операции.

Фактическая себестоимость всех производственных процес
сов, входящих в состав буровых работ, естественно, находится 
в более сложной зависимости от значительного количества ф а к 
торов, как это и было показано на рис. 24. Сбор фактических



Данных о времени выполнения отдельных видов работ и поста
тейных затратах на них, проведение их систематического ана
лиза для определения путей повышения производительности 
труда, потерь времени и резервов экономии материальных и 
денежных ресурсов — вот главные производственные задачи ра
ботников технологической и экономической служб экспедиций.

Организация производства буровых работ в бригаде и на 
участке. Для выполнения производственного процесса бурения 
скважин в геологических экспедициях формируются специализи
рованные буровые бригады, состоящие из рабочих, имеющих 
профессию бурильщиков и помощников бурильщиков.

При круглосуточном режиме работы буровая бригада со
стоит из 8— 12 человек. Как правило, она возглавляется неосво
божденным бригадиром из числа наиболее квалифицированных 
и опытных бурильщиков. Организационно-техническое руковод
ство буровой бригадой осуществляет специальный инженерно- 
технический работник — буровой мастер. В отдельных геологи
ческих экспедициях при бурении глубоких скважин в разрезах, 
верхняя часть которых (до 10 % от глубины скважины) сложена 
рыхлыми породами, организуется особая бригада, специализи
рующаяся на забуривании скважин до устойчивых коренных 
пород. Эта бригада использует в работе легкие самоходные бу
ровые установки, пневмоударный способ бурения сплошным за
боем и продувку скважин сжатым воздухом. Как правило, буре
ние начальных интервалов скважин (50—80 м) производится 
за один рейс, после этого они крепятся обсадными трубами и 
цементируются. Дальнейшее бурение в более крепких породах 
ведется основной буровой установкой. ^

Такой организационно-технический прием предупреждает 
снижение производительности труда при забуривании скважин, 
исключает аварийные ситуации, связанные с обвалами рыхлых 
пород, создает условия для наилучшего использования основ
ного бурового оборудования и повышения производительности 
труда при бурении глубоких интервалов скважины.

При выполнении геологического задания, предусматриваю
щего бурение группы скважин на ограниченном объекте, органи
зуется первичное производственное подразделение б у р о в о й  
у ч а с т о к .  В его состав входит несколько (от двух до пятнад
цати, реже более) буровых бригад, группа топографического и 
геологического обслуживания, строительно-монтажная бригада, 
группа ремонта оборудования и диспетчерского управления. При 
необходимости на буровом участке создается растворный узел.

Г р у п п а м и  т о п о г р а ф и ч е с к о г о  и г е о л о г и ч е 
с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  совместно с буровым мастером вы
бираются места заложения скважин и устройства площадок 
для установки буровых агрегатов. При этом (без ущерба для 
выполнения геологической задачи) предусматривается наиболее 
выгодное использование рельефа местности, с тем чтобы умень
шить объем земляных работ при строительстве площадки и



в максимальной степени удовлетворить экологические требова
ния по охране природного ландшафта. Производится топографо
геодезическая инструментальная привязка окончательно 
выбранных точек заложения скважин и других объектов. Одно
временно конкретизируются задания с т р о и т е л ь н о - м о н 
т а ж н о й  б р и г а д е  бурового участка, в обязанности которой 
входят подготовка (расчистка и планировка) площадок под 
буровые установки, земляные работы по устройству циркуля
ционных систем и фундаментов для стационарных буровых уста
новок, строительство ответвлений ЛЭП, полевых водопроводов, 
временных дорог и мостов, монтаж трансформаторных и насос
ных подстанций.

Геологические организации должны строго выполнять пра
вила землепользования и требования охраны природы. Отвод зе
мельных участков для буровых работ и право рубки леса на них 
должны быть оформлены в местных Советах. Экспедиция со
ставляет особый проект мероприятий по защите, охране и вос
становлению плодородия и других первоначальных свойств зе
мельных участков. Такой проект, в частности, должен преду
сматривать строгое соблюдение нормативных размеров буровых 
площадок, снятие с них плодородного слоя грунта и его скла
дирование, изоляцию почвы от воздействия нефтепродуктов и 
химических реагентов, сбор промышленных вод и растворов 
в специальные отстойники с последующей откачкой и транспор
тировкой за пределы участка работ, проведение восстановитель
ных рекультивационных работ на участке по окончании буре
ния. Размеры земельных участков, занимаемых для бурения 
разведочных скважин, регулируются нормами ОСТ 41-98-74, ко
торые предусматривают отвод площадей, необходимых для раз
мещения бурового оборудования и различных обслуживающих 
сооружений; отстойников и емкостей для хранения промывоч
ной жидкости, емкостей с горюче-смазочными материалами, 
стеллажей для трубной продукции, санитарно-бытовых поме
щений. Предусмотрено также размещение подъездных дорог, 
разгрузочных площадок и площадок для работы каротажных 
станций, цементных агрегатов и т. п.

^На рис. 25 дана принципиальная схема расположения буро
вой установки типа СКБ-5 с электроприводом и вспомогатель
ных сооружений на равнинной местности. Общий размер пло
щадки 1500 м2.

Отраслевыми стандартами нормируются также размеры 
площадей, отводимых под вспомогательные объекты и инженер
ные коммуникации. Например, для установки трансформатор
ной подстанции мощностью 35/6— 10 кВт отводится 0,41 га; 
ширина полосы отвода земли для строительства временной до
роги составляет 10 м, полосы для укладки водопровода по по
верхности— 6 м, а в траншее — 20 м.

При выборе мест заложения скважин в горных районах 
необходимо учитывать лавиноопасность участка, возможность 
9* 259



снежных заносов площадок и 
ведущих к ним дорог и в слу
чае необходимости предусмат
ривать защитные меры.

Строительно-монтажная бри
гада по окончании буровых 
работ производит демонтаж 
всех вспомогательных объектов 
и восстановительно-рекульти- 
вационные работы на всей тер
ритории участка в соответст
вии с экологическими требова
ниями.

Г р у п п а  р е м о н т а ,  со
стоящая из слесарей и элек
тромонтеров и возглавляемая 
механиком участка, следит за 
соблюдением графика плано
во-предупредительных ремон
тов, производит малый ремонт 
всего оборудования на участке 
и ремонт по заявкам.

Особого внимания требует организация работ по подготовке 
промывочной жидкости и обеспечению ею буровых участков. 
Широкое использование при бурении коронок и долот малых 
диаметров, минимальные зазоры между бурильными трубами и 
стенками скважин, высокие частоты вращения бурового инстру
мента — все это потребовало создания качественно новых про
мывочных жидкостей.

Наиболее применимы в описанных условиях эмульсионные, 
полимерные и малоглинистые промывочные жидкости. Однако 
для их использования требуются существенные расходы на при
обретение основных и добавочных улучшающих компонентов, 
а также организация специальных централизованных узлов по 
приготовлению концентратов, из которых в дальнейшем на 
местах получают промывочные растворы путем многократного 
(в ю —40 раз) разбавления их водой. Эти узлы оснащаются 
специальными механизмами для измельчения, перемешивания, 
гидролиза и перекачивания исходных компонентов и готового 
продукта. Повышенная стоимость новых промывочных жидко
стей и необходимость соблюдения экологической защиты почвы 
обусловливает установку на буровых агрегатах передвижных 
металлических циркуляционных систем — емкостей и желобов, 
позволяющих надежно изолировать поверхность буровой пло
щадки от контакта с промывочной жидкостью и снизить ее 
потери.

Высокая концентрация исходного раствора для получения 
промывочных жидкостей позволяет снабжать буровой участок 
лишь технической водой, при этом можно более широко исполь

Рис. 25. Схема расположения буро
вой установки и вспомогательного 
оборудования:
1 — склад ы  (м атериально-технический ,
сыпучих м атер и ал о в , хи м агрегатов); 2 — 
глином еш алка; 3 — циркуляц ион ная  си
стема; 4 — п роти воп ож арн ы е средства; 
5 — буровой блок; 6 — площ адка для 
складирован ия к ер н а ; 7 — стеллаж  для 
труб; 8 — ту алет



зовать местные водоемы и полевые водопроводы, чем при цент
рализованном снабжении глинистыми растворами. Исходные 
концентраты хранятся на растворном узле участка. Это позво
ляет готовить промывочные растворы по индивидуальной ре
цептуре.

Г р у п п а  д и с п е т ч е р с к о г о  у п р а в л е н и я  состоит из 
сменных диспетчеров, радиста и технолога по буровым работам. 
В обязанности сменных диспетчеров входит сбор сведений по 
участку для составления и передачи в диспетчерскую службу 
экспедиции суточных и разовых заявок на снабжение участка 
материалами, инструментом, промывочной жидкостью, на его 
транспортное и специальное обслуживание (каротаж, гидрогео
логические исследования, дефектоскопия труб и т. д.). Техно
лог по буровым работам контролирует соблюдение рациональных 
технологических режимов на буровых участках в соответствии 
с утвержденной проектной технологической документацией и 
руководит работой буровых бригад в случае выполнения ими 
особо сложных операций, например ликвидации аварий.

Основой для организации непрерывного технологического 
контроля служит оснащение буровых установок комплектами 
контрольно-измерительной аппаратуры и постоянно действую
щей двусторонней связью с диспетчерской группой.

В ряде экспедиций действует автоматизированная диспет
черская телеметрическая система ДТК- Эта система состоит из 
диспетчерского пункта, оборудованного измерительной и регист
рирующей самопишущей аппаратурой, приемопередающей УКВ- 
радиостанцией и телемеханическими устройствами, связанными 
с КИП на контролируемых буровых. ДТК контролирует все 
параметры режима бурения, регистрируются также значения 
Умех в любой момент, глубина скважины и величина углубки 
с начала смены по любой из контролируемых скважин. Посто
янная радиосвязь участка с буровыми и аппаратом экспедиции 
(дальность действия до 20 км) позволяет обмениваться органи
зационно-технической информацией, своевременно получать кон
сультации в трудных ситуациях, привлекая для этого работ
ников технологической службы экспедиции.

Организационно-техническая документация п р оцесса бурения  
скважин. По окончании монтажа буровой установки на новой 
точке специальной комиссией экспедиции составляется акт 
о приеме ее в эксплуатацию, в котором удостоверяется соответ
ствие состояния установки проектной схеме и условиям безопас
ного ведения работ. Технологической службой экспедиции подго
тавливается и выдается буровой бригаде основной документ по 
скважине — геолого-технический наряд (ГТН), где в таблично
графической форме приводятся проектный геологический р а з 
рез, конструкция скважины, рекомендуемые типы и марки поро
доразрушающего инструмента и параметры режимов бурения, 
указываются способы предупреждения геологических осложне
ний, интервалы замеров искривления ствола скважины, прове



дения геофизических исследований и гидрогеологических наблю
дений.

Плановый отдел и отдел организации труда экспедиции раз
рабатывают основной документ, отражающий экономическую 
сторону буровых работ,— хозрасчетное наряд-задание, в кото
ром на основе описания геологических и организационных ус
ловий работы устанавливается плановое задание на месяц по 
объему и качеству работ; здесь же указываются данные о стои
мости работ, заработной плате и размерах премирования.

Все данные о процессе бурения скважины ежесменно фикси
руются бурильщиком в первичном учетном документе — буро
вом журнале. В нем освещаются фактические условия бурения 
и параметры его, приводятся пробуренный объем, количество 
времени, затраченное на выполнение отдельных операций в со
ответствии с позициями баланса рабочего времени. Особое вни
мание уделяется записям о геологических осложнениях и заме
ченных технических неисправностях оборудования.

Н а основании данных бурового журнала составляется су
точный рапорт по скважине, в котором на основании данных
о пробуренном объеме и затраченном времени нормируются 
выполненные посменно работы и рассчитывается зарплата каж
дого члена бригады. В суточном рапорте приводятся также опи
сание пробуренных пород и сведения о расходе основных ма
териалов. Подписывают рапорт буровой мастер и участковый 
геолог.

Геологическая документация скважины ведется силами гео
логической службы. Основным геологическим документом буро
вой скважины является паспорт, в котором даются назначение 
скважины и основные ее характеристики — координаты места 
заложения, проектный азимут и вертикальный угол заложения, 
проектная глубина. В дальнейшем в паспорте детально описы
ваются состояние и вещественный состав пересекаемых скважи
ной пород, фиксируются места их контактов, количество и со
стояние вынутого керна, интервалы отбора проб на анализы, 
фактические данные о направлении и конечной глубине сква
жины, результаты измерений и исследований, проводившихся 
в ней. В паспорте обязательно указывается способ ее ликвида
ции или консервации.

Сразу после поднятия керна проводится его документация 
бурильщиком, который заполняет этикетки, где указывается 
глубина скважины, пробуренный интервал и процент выхода 
керна. Далее в полевом журнале делается детальное описание 
керна с последующей систематизацией данных в паспорте буро
вой скважины. Окончательной формой геологической докумен
тации по скважине является фактический разрез с нанесением 
данных опробования.

Специальным актом оформляется каждый случай простоя 
в течение целой смены. В нем указываются причины простоя, 
их анализ и санкции, принятые к виновным.



Каждая авария на скважине такж е оформляется специаль
ным учетным документом — актом об аварии но установленной 
форме. В акте отмечаются время и причина наступления а в а 
рии, описывается ход ее ликвидации с указанием затрат в р е 
мени и расхода материалов; приводится также глубина с к в а 
жины. Акт подписывают бурильщик, буровой мастер, технолог 
и бухгалтер. В случае сложной аварии технологическая сл уж б а  
экспедиции разрабатывает специальный план ее ликвидации.

ВИЭМСом предложена унифицированная система первич
ной документации на колонковом бурении, в которую н аряду  
с указанными формами документов включена также карта о т 
казов работы оборудования с указанием и анализом причин 
отказов; геолого-технический наряд заменен усовершенствован
ным документом — проектной экономико-технологической к а р 
той, содержащей наряду с ГТН расчет трудозатрат и кал ен д ар 
ный график работ по бурению скважин. Дополнительно к п а с 
порту скважины вводится информационная карта, содерж ащ ая 
подробные данные для анализа технологии бурения. Все п р е д 
лагаемые документы системы имеют форму, пригодную для их 
использования и обработки в создаваемой системе «АСУ-Гео- 
логия».

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУРЕН И Я  
СКВАЖИН ПРИ ПОИСКАХ И РА ЗВЕДКЕ 
НЕФТИ И ГАЗА

Основные принципы, методы и способы организации, р е гл а 
ментирующие работу геологических производственных организа
ций при поисках и разведке твердых полезных ископаемых 
(рудные и угольные месторождения, месторождения горнохими
ческого и нерудного сырья), применимы и к организации поис
ковых и разведочных работ на нефть и газ. Однако существует 
ряд специфических особенностей буровых работ на эти виды п о 
лезных ископаемых, которые должны быть отмечены особо.

Все скважины нефтегазового направления классифициру
ются по назначению на четыре группы:

1) опорные, предназначенные для детального изучения ли- 
толого-стратиграфического разреза отложений, выяснения з а к о 
номерностей пространственного распространения фаций и о п р е 
деления направления поисково-разведочных работ на новых 
площадях;

2 ) параметрические, с помощью которых изучаются основ
ные литолого-физические свойства пород, слагающих исследуе
мый район, точно ориентируются разведочные скважины в к у 
польных структурах;

3) поисковые, позволяющие выяснить наличие или отсут
ствие нефтегазопроявлений;

4) разведочные, по которым производится промышленная 
оценка месторождения, получаются данные для подсчета з а п а 



сов нефти или газа, обосновывается система разработки место
рождения.

С точки зрения организационно-технических признаков вы
деляется два типа скважин, различающихся, кроме назначения, 
глубинами и диаметрами, а также типами буровых установок.
1 тип — структурно-поисковые скважины глубиной 1500 м. Буре
ние их ведется инструментом относительно небольшого диаметра 
(76—93 мм) и в основном сопровождается отбором керна (70— 
80%  от общего объема бурения). К ним принадлежит часть 
скважин первых трех групп (0,6 млн. м по отрасли). 2 — тип 
скважины глубокого разведочного бурения; в их число входят 
4 -ая группа скважин и часть наиболее глубоких опорных, по
исковых и параметрических скважин. 40 % скважин этого типа 
имеют глубину более 3000 м. Наиболее глубокие разведочные 
скважины достигают 6,5 км. Диаметры этих скважин лежат 
в пределах от 508 мм (начальный) до 114 мм (конечный). 
90 % суммарной глубины таких скважин бурится сплошным за
боем с применением лопастных, алмазных и шарошечных до
лот. Отбор керна продуктивных пластов осуществляется с по
мощью специальных четырехшарошечных колонковых долот, 
в частности комплексов «Недра».

Глубокие разведочные скважины при наличии нефти или 
газа подлежат дополнительному оборудованию, проходят опе
рации освоения, аналогичные технологическому опробованию и 
в дальнейшем используются в опытной или промышленной экс
плуатации нефтяного или газового месторождения. Общий 
объем глубокого разведочного бурения по отрасли составляет 
свыше 3,65 млн. м.

Структурно-поисковые скважины бурятся, как правило, лег
кими буровыми самоходными установками УРБ-ЗАМ, УРБ-ЗАЗ, 
УРБ-4П, 1БА-15В, УБШ-1м, а также передвижными установ
ками БУ-2500 (БУ-80-БрД), станками колонкового бурения 
типа ЗИФ-650М, ЗИФ-1200МР, СКБ-7 и стационарными буро
выми станками СК Б-8 .

Для бурения глубоких разведочных скважин применяются 
в зависимости от глубины установки ряда БУ с индивидуаль
ными дизельными или электрическими приводами — от БУ-2000 
до БУ-8000.

Стоимость буровых установок для глубокого разведочного 
бурения довольно высокая. Так, цена установки типа Урал- 
маш-ЗД-76 (БУ-6500) превышает 450 тыс. руб., поэтому 
суммарная стоимость всей группы «рабочие машины» по под
отрасли «Глубокое разведочное бурение на нефть и газ» состав
ляет около 18 % от общей стоимости основных производствен
ных фондов отрасли в целом. Вот почему четкая организация 
работы этой дорогой техники имеет особое значение.

В настоящее время использование основных производствен
ных фондов на г л у б о к о м  разведочном бурении характеризуется 
Следующими показателями:



1. Фондоемкость — 357,4 руб. на 1 м бурения.
2. Фондовооруженность— 18,2 тыс. руб. на 1 работающего.
3. Коэффициенты: использования парка оборудования — 0,92, 

экстенсивного использования оборудования — 0,48, общий ис
пользования оборудования — 0,44.

4. Нормативная доля резервного оборудования — 4 % , фак
тическая— 2,3% (при доле неисправного оборудования — 
3,3% ).

5. Производительное время использования оборудования — 
80 %.

6 . Простои— 16,1 %.
7. Суммарная годовая углубка на 1 установку — 2600 м.
В организации производства бурения скважин на нефть и 

газ, включая структурно-поисковые и разведочные, принят тер
мин «строительство скважины». Ниже приведена структура пол
ного производственного цикла строительства скважины с ука
занием среднестатистической доли времени (в процентах), за 
трачиваемой на выполнение отдельных его частей.

1. Строительство вышки и монтаж оборудования 14
2. Основное производительное время, включая: подготовительные работы 42 
к бурению, бурение скважин, спуско-подъемные операции, вспомогатель
ные работы, крепление скважин трубами
3. Ремонтные работы 5
4. Ликвидация осложнений в скважине 5
5. Испытание скважины 30
6. Демонтаж вышки и оборудования 4

Структура и состав элементарных циклов (групп процессов и 
операций по бурению скважин или по монтажу-демонтажу 
и т. д.) не имеют принципиальных отличий от структуры и со
става процессов, рассмотренных нами для характеристики и ор
ганизации бурения разведочных скважин на твердые полезные 
ископаемые.

В подготовительный период должно быть проведено обуст
ройство буровой партии (нефтегазоразведки), входящей в со
став геолого-поисковой или разведочной экспедиции (прокладка 
дорог, мостов, переездов, строительство жилых и производствен
ных зданий и сооружений, включая емкости для нефтепродук
тов, линии электропередач и связи). Лишь после этого может 
быть открыто финансирование собственно строительства разве
дочных скважин. Строительство баз ведут специализированные 
строительно-монтажные управления ПГО. Так же, как и при 
строительстве баз геологических предприятий, широко развито 
использование сборно-разборных передвижных зданий.

Организация работ по строительству вышек и монтажу обо
рудования для глубокого разведочного бурения предусматривает 
большие объемы земляных работ, связанных с подготовкой 
площадки для буровой, рытьем котлованов под отстойники, со
оружением фундаментов под оборудование и вышку, как пра
вило, крупноблочный (3—4 блока) монтаж основного оборудо



вания (роторная группа, лебедка, двигатели, насосная группа, 
емкости, вышка). Перечисленное оборудование доставляется 
к месту монтажа тракторными поездами. Сравнительно неболь
шие установки поискового типа имеют самоходную автомобиль
ную базу или выполнены в виде 1— 2 передвижных блоков 
с транспортной базой типа подкатных трайлерных тележек на 
колесном или гусеничном ходу. При передвижении вышки, как 
правило, переводятся в горизонтальное положение или разбира
ются на секции, реже (при равнинном рельефе и при небольших 
расстояниях) без разбора перетаскиваются несколькими трак
торами.

Размеры земельных площадей для размещения бурового обо
рудования регламентируются ОСТ 41-98.04-74 и составляют 
для установок структурно-поискового бурения (БУ-2500) от 
1,1 га (равнинные участки) до 2,05 га (горные участки), а для 
крупногабаритных установок глубокого разведочного бурения — 
от 1,65 до 3,90 га.

Нормы площади земельных участков для размещения техно
логических площадок (под котлованы и емкости колеблются от 
0,15 до 1,35 га; участки для строительства жилых поселков бу
ровых бригад имеют размеры от 0,14 до 0,74 га (не считая раз
меров санитарно-защитных зон, устанавливаемых в соответствии 
с санитарными нормами СН-245-71).

Вышечно-монтажные и такелажно-транспортные работы вы
полняются силами специализированных вышкомонтажных цехов 
(ВМЦ), в составе которых организуются участок металлокон
струкций, столярная мастерская, бригады монтажников и транс
портная группа.

Сложный комплекс операций по монтажу, перевозкам и де
монтажу установок, а также вспомогательного оборудования 
для глубокого разведочного бурения успешно осуществляется 
на основе составления сетевых планов-графиков. Эти графики 
лимитируют общее время выполнения монтажно-демонтажных 
работ, оптимизируют ежедневный уровень необходимых ресур
сов (рабочая сила, механизмы), обеспечивают снижение себе
стоимости вышкомонтажных работ. Так, в нефтеразведочной 
экспедиции, работающей на территории Таджикской ССР, при
менение сетевых планов-графиков позволило без дополнитель
ных затрат уменьшить максимальную численность вышкомон
тажной бригады на 30 % и снизить себестоимость монтажа бу
ровых установок в среднем на 1 6 % — с 18,8 до 15,8 тыс. руб. 
На рис. 26 приведен сетевой график на монтаж буровой уста
новки с планограммой ежедневной потребности в рабочей 
силе.

По окончании монтажа оборудования силами буровых 
бригад проводятся подготовительные работы к бурению: сборка 
бурильных свеч, бурение шурфа под направляющую трубу, 
спуск ее и т. д. Для выполнения этих работ, а также ряда за 
ключительных операций но окончании бурения при больших его 
266
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Рис. 26. Календарный план-графнк (а) п планограмма (б) м онтаж а б у р о 
вой установки. По Л. А. Лувенском у и Г1. В. Полежаеву
Устройство фундаментов для вышки, трехдизельного  н двухдизельных блоков ,  блока  
электростанции (цифры в кружках):  0 — 1, 1 - 2 ,  2—6, 3 - 4 ;  сборка , подъем и ц ен т 
ровка пышки: 0 —3, 19—20, 20--21; сборка  и установка ротора и лебед ки :  0 — 18, 
18_ 19 ; устройство и бетонирование ш ах ты  — направления:  21 — 22, 22—23; м о н т а ж  о б о 
рудования силовых блоков и электростанции: 4—5, 5 - 6 ,  6—10; э л ек тр о о б о р у д о в а н и е  
вышки, силовых блоков и электростанции: 19—23, 5—7, 10 — 11, 7—8; о бш и вка  с о о р у 
жений: 7—9, 9—24, 11—24, 23—24; м он таж  водонасосной установки: 0 — 13; у с т а н о в к а  
емкостей д ля  горюче-смазочных материалов,  воды и реагентов; 10—12, 13—14, 14—15; 
обвязка  емкостен: 12 16, 16—17, 17—24; м о н таж  очистной системы: 15—24

объемах на участке организуются специальные пусконаладоч
ные бригады, что обеспечивает наиболее полную занятость ос
новных высококвалифицированных буровых бригад на выпол
нении основного процесса.

Готовность основного и вспомогательного оборудования тщ а 
тельно проверяется и обсуждается на специальной пусковой 
конференции, которую собирает главный инженер экспедиции. 
Па конференции также детально разбирается геолого-техпиче- 
ский наряд на бурение скважин и состояние техники безопасно
сти на буровой.

Организация самого процесса бурения нефтегазовых сква 
жин сходна с организацией бурения разведочных скважин на 
твердые полезные ископаемые. Некоторое отличие состоит лишь 
в более сложных вопросах подготовки и доставки больших объе
мов промывочных жидкостей, контроля за их качеством, очист
кой и заменой, а также вопросах комплектации и проката ко-



лонн бурильных труб, Турбо- и электробуров, механизации 
спуски-подъемных и вспомогательно-такелажных операций.

Особого внимания заслуживает организация безотказной ра
боты контрольно-измерительной аппаратуры и автоматизирован
ных устройств управления процессом бурения. В нефтеразведоч
ных организациях Мингео Узбекской ССР успешно используется 
робот «Узбекистан-2». Он обеспечивает выбор оптимальных па
раметров режима бурения, устанавливает время подъема изно
сившегося долота, а такж е производит сбор, фиксацию и пере
дачу информации со скважины на пульт информационно-диспет
черского пункта. Это значительно облегчает работу всей 
бригады.

Состав буровых бригад на установках структурно-поискового 
бурения также не отличается от состава буровых бригад, заня
тых бурением колонковых скважин на твердые полезные иско
паемые. Буровая бригада (вахта), обслуживающая установку 
для глубокого разведочного бурения, например БУ-3000, со
стоит из бурильщика и трех его помощников. Буровую бригаду 
образуют три основных вахты указанного состава и одна под
менная вахта. Возглавляет бригаду буровой мастер. При ди
зельном приводе буровой установки в состав вахты включается 
дизелист; вспомогательные службы бурового участка комплек
туются слесарями и электромонтерами.

Д ля  выполнения работ по креплению скважин обсадными 
трубами вахта усиливается 2—4 рабочими. При спуске обсад
ных колонн со сварными соединениями в работе участвует 
электросварщик.

Современный уровень организации бурения глубоких разве
дочных скважин характеризуется следующими технико-экономи- 
ческими показателями: средняя скорость бурения по отрасли со
ответственно механическая и рейсовая — 1,5 и 0,92 м/ч, техни
ческая и коммерческая — 456 и 423 м/ст.-мес. Средняя сметная 
стоимость 1 м глубокого разведочного бурения 454 руб.

Усредненная структура (в %) себестоимости буровых работ 
по статьям расходов выглядит таким образом:

1. Заработная плата 9
2. Материалы, всего: 27 

в том числе
обсадные трубы 10
промывочная жидкость 16

3. Энергетические затраты 15
4. Эксплуатация бурового оборудования и инструмента, все- 31 
го

в том числе
амортизация буровой установки 17

5. Прокат:
долот 4
бурильных труб 3

6. Транспортные расходы 9
7. Прочие расходы 9



Цементирование и тампонирование скважин производится 
силами специализированного отряда (цеха), состоящего из 
бригад, которые обслуживают самоходные цементировочные и 
цементосмесительные агрегаты. В составе отряда организуются 
лаборатория испытания цементов и транспортная группа.

Разведочные скважины, как правило, испытываются на про
дуктивность— производится вскрытие и опробование нефтегазо
носных горизонтов. Для этого на устье скважины устанавлива
ется специальное испытательное оборудование, спускаются н а 
сосно-компрессорные трубы, перфорируется обсадная колонна, 
вызывается приток пластовых вод, нефти и газа, изолируются 
пластовые воды, отбираются пробы, измеряются статическое 
давление и дебит скважины.

Дешевле и быстрее испытывать пласты в процессе бурения 
скважины (или сразу по окончании бурения в необсаженном 
стволе) с помощью гидравлических испытателей пластов ИГ1Г, 
например, конструкции ГрозНИИ. Если при предварительном 
испытании пласт окажется непродуктивным, нет необходимости 
не только проводить дальнейшие испытания, но и спускать экс
плуатационную колонну труб.

Бригады рабочих-испытателей координируют свою деятель
ность с операторами промыслово-геофизических установок, пер
форирующих трубы. Процесс испытаний разведочных скважин 
требует обеспечения высоких точности и надежности проведе
ния всего комплекса работ, в противном случае неизбежны а в а 
рии и снижение достоверности информации о запасах нефти 
и газа.

Основными видами планово-учетной документации в про
цессе бурения скважин на нефть и газ являются геолого-техни- 
ческий наряд, нормативная карта на буровые работы и суточ
ный рапорт бурового мастера. Нормативная карта составляется 
для определения общей нормативной продолжительности буре
ния и крепления скважины, а также для последующего конт
роля за затратами времени при выполнении работ.

8. ОТБОР, ОБРАБОТКА И ЛАБОРА ТОРН Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Проведение основных видов геологических исследований — 
поисковых маршрутов, гидрогеологических и геофизических ис
следований, проходки горно-разведочных выработок и бурения 
скважин — сопровождается отбором проб пород и подземных 
вод с последующей их обработкой и передачей на лабораторный 
анализ или технологические исследования.

Все виды опробования должны обеспечивать соблюдение тр е 
бований методических и технологических инструкций, которые 
направлены на получение результатов возможно большей досто
верности и точности. Поэтому отбор и обработка проб выполня
ются специально обученным для этого персоналом пробщиков



в строго регламентированные инструкциями сроки, непосредст
венно после вскрытия выработками опробуемого интервала (или 
доставки керна с буровой на базу) и обязательно при постоян
ном надзоре со стороны инженерно-технических работников гео
логической службы.

Основным направлением совершенствования процессов от
бора и обработки проб является их механизация. В практике 
работ широко используются электрические и пневматические 
ударные и дисковые (с использованием алмазных дисков) про
боотборники. Их применение для отбора бороздовых проб из 
горных выработок резко повышает качество, представительность 
и точность проб из-за большей равномерности борозды. При 
этом снижается травматизм и облегчается труд пробщика. При
менение механизированных способов опробования снижает стои
мость работ по сравнению с ручными методами, что обуслов
лено их высокой производительностью.

Следующая стадия работ — обработка проб — подготовка их 
к анализу. Первоначальная обработка (сокращение) проб 
большой массы или сохранение их (консервация) в случае не
обходимости производятся в полевых условиях. Основная же 
обработка проб ведется централизованно в дробильных и дру
гих подготовительных цехах лабораторий геологических произ
водственных организаций (экспедиций, ПГО) на индустриаль
ной основе.

Механизация и индустриализация этих работ стала настоя
тельной необходимостью, так как резко возрос объем поступле
ния на обработку каменного материала в связи с увеличением 
производительности колонкового бурения и проходки горно-раз
ведочных выработок. Механизмы для обработки керна и других 
видов проб стали технической основой для специальной системы 
получения, описания и обработки объектов первичной геологи
ческой информации.

В настоящее время выпускается большая группа установок 
и приборов, существенно расширяющих возможности механизи
рованной обработки проб руды и других полезных ископаемых 
как в поле, так и в стационарных лабораториях. Серийные 
камнерезные (кернорезные) станки предназначены для разре
зания керна и образцов горной породы размером до 250 мм.

При бурении колонковых разведочных скважин все чаще 
используют съемные керноприемники с диаметром коронок 59 
и 46 мм, обеспечивающие высокий линейный выход керна и его 
хорошую сохранность. Для опробования такого керна, имею
щего диаметры 40 и 30 мм, соответственно используются керно
резные устройства, производительность которых достигает 40 м 
керна в час. Они обеспечивают высокую точность деления керна 
вдоль оси. В связи с необходимостью обеспечить представитель
ность основной керновой пробы малого диаметра по массе гео
логами обосновано отделение в качестве дубликата всего 0,1 от 
взятого керна.



Комплексная установка для обработки рудных проб УКОРП 
(УОРПК) производит дробление, измельчение, сокращение и 
отбор необходимого материала в лабораторную пробу — на
веску массой 50— 100 г из начальной пробы массой до 20 кг.

Для изготовления шлифов применяются станок для без- 
рельефного шлифования породы СБШ-1 и универсальный шли
фовальный автоматический станок СУША-2М (одновременно 
обрабатывает 36 образцов).

Литологические пробы, предназначенные для  минералогиче
ского и гранулометрического анализа, обрабатываются на авто
матической установке УОЛП-15. Для приготовления этих проб 
используются оттиратели ОЛП-1 и электромагнитные ступки 
ЭМС-1. Для химических и других видов анализов пробы подго
тавливаются с помощью механического истирателя химических
ппоб МИХП-2.1

Для дальнейшей обработки лабораторных проб, предусмат
ривающей измельчение материала аналитических навесок до 
0,045—0,074 мм используются дисковые Л Д И -60 (ЛДИ-209) 
и центробежные ЦИ-0,5 истиратели.

Большой экономический эффект получают партии и экспеди
ции от применения лабораторного сократителя проб СИЛ, про
изводительность которого в три раза выше, чем ранее использо
вавшегося прибора, и концентрационного лабораторного стола 
СКЛ-2, предназначенного для гравитационного разделения зер
нистого материала. В начале XI пятилетки разработана новая 
конструкция вибрационного измельчителя проб для доизмельче- 
ния материала навески массой 100 г с 2 до 0,05 мм. Установка 
позволяет одновременно обрабатывать 12 проб. Годовой эконо
мический эффект по сравнению с серийной машиной 75 ТДРМ  
составляет более 8 тыс. руб.

Важнейшая сторона опробования, от которой зависит каче
ство получаемой геологической информации,— тщательные доку
ментирование и упаковка, а также правильное хранение проб 
и их частей в процессе обработки. Каждая проба должна быть 
снабжена этикеткой и зафиксирована в журнале для регистра
ции проб. В нем указываются место и способ взятия пробы, ме
тод ее обработки, исходная и конечная масса, дата отбора или 
обработки, фамилия исполнителя. Пробы упаковываются в спе
циальные пробные мешки, куда вкладываются этикетки. Д уб
ликаты бороздовых проб и керна хранятся в соответствии с при
нятыми сроками и режимом в особых помещениях-— кернохра- 
нилищах.

Увеличение объемов бурения, повышение количества выхода 
керна и уменьшение его диаметра потребовали создания более 
совершенных систем хранения керна, чем обычные деревянные 
ящики в кернохранилищах.

Современная система долговременного хранения керна, уже 
действующая в ряде экспедиций ПГО «Красноярскгеология» и 
«Уралгеология», представляет собой комплекс геолого-методи-



ческих, технологических и организационных мер, направленных 
на совершенствование производственного процесса отбора, пер
вичного документирования, транспортировки и хранения керна, 
механической и документально-информационной обработки 
(описание, измерение, фотографирование).

Малогабаритный керн хранится в специально сделанных 
алюминиевых лотках, размером 400X300X200 мм. Они поме
щаются в ячейки стеллажей базисного механизированного хра
нилища (БМ Х ). Стойки с ячейками, имеющие вид вертикаль
ных стенок, передвигаются по рельсам. При хранении они 
размещаются вплотную друг к другу, а при поисках нужного 
интервала керна могут раздвигаться, образуя проход между 
стойками. Такие крупные механизированные кернохранилища 
рассчитаны на хранение сотен тысяч, а в перспективе — миллио
нов метров керна. При кернохранилище имеются дробильный, 
камнерезный и шлифовальный цехи, блок хранения с механизи
рованными металлическими стеллажами и штабелерами, зал, 
где проводятся инструментальные измерения керна, делаются 
описания каменного материала. В кернохранилище ведется кар
тотека учета образцов, оформленная как основа информацион- 
но-поисковой подсистемы «АСУ-Геология». Одно БМХ заменяет 
13 стандартных деревянных кернохранилищ типа Р4-161-76 и 
позволяет в 200 раз сократить площадь, занятую керном.

Методика лабораторных исследований и их организация су
щественно различаются в зависимости от условий их проведе
ния. Лабораторные исследования первой очереди, основная 
цель которых — оперативная корректировка направления даль
нейших полевых работ, проводятся непосредственно в поле с по
мощью переносных лабораторий и силами комплексных полевых 
лабораторий, расположенных в месте базирования геологиче
ских партий. Обычно на месте проводятся химические, спект
ральные, пробирные и, в меньшей степени, минералого-петро- 
графические исследования. Штат типовой химико-аналитической 
лаборатории, расположенной непосредственно в полевых усло
виях и имеющей месячную мощность 15—-17 тыс. уел. анализов 
(определений), насчитывает 14 сотрудников, из которых 12 — 
инженеры.

Передвижные группы поисковиков и полевые лаборатории 
геологических партий оснащены большим количеством разнооб
разного новейшего оборудования. Для экспресс-анализов руд и 
пород непосредственно в полевых условиях применяются поле
вые лаборатории: ЛНК — для определения концентрации не
устойчивых компонентов (масса ее 10 кг); походная лаборато
рия для определения содержаний урана, радия, кислорода и 
сероводорода в воде (с условным экономическим эффектом 
400 руб/год); КОМАР-2 массой 0,9 кг. Эти лаборатории позво
ляют ежедневно делать до 20 определений, что вполне доста
точно для однодневного маршрута. Лаборатория комплектуется 
запасными реактивами, которые позволяют провести 600—700 
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определений. Количественный многокомпонентный экспресс-ана
лиз химического состава пород и руд с чувствительностью 
0,005 % непосредственно в полевых условиях проводят с по
мощью анализатора БАРС-3. Прибор КРАБ-3 используется для 
рентгеноспектрального анализа образцов породы; концентрация 
шести элементов определяется в автоматическом режиме за 2—■ 
3 мин (чувствительность прибора — 0,003 %).

Созданные при участии ВИМСа комплексы полевых лабора
торных рентгенорадиометрических анализаторов (РАП-3, «Ми
нерал-2», «Минерал-3», «Квант», РАП-М-102) позволяют произ
водить экспресс-анализы минерального сырья на элементы 
с атомными номерами от 12 до 85.

Для полевого экспресс-анализа на касситерит разработан 
перспективный мессбауэровский анализатор МАК-1, позволяю
щий исследовать за смену 20 проб; чувствительность определе
ний 0,05%. Эмиссионно-спектральный анализ пород и руд про
изводится в стационарных условиях с помощью фотоэлектриче
ской системы МФС-8 . Массспектрометрический анализ делают 
на масс-спектрометре МИ-1201-В.

Основной объем лабораторных исследований проводится 
в центральных лабораториях ПГО. Там же выполняются мето
дические работы по совершенствованию новых видов анализов, 
производится контроль первичных анализов, проведенных в по
левых лабораториях.

Централизация основных объемов лабораторных работ объ
ясняется необходимостью устройства лабораторий в специально 
построенных для этого помещениях, возможностью лучшего ис
пользования большого количества сложного, дорогостоящего 
оборудования и наиболее полной загрузки узкоспециализирован
ного персонала высокой квалификации.

Для ПГО, выполняющего работы по поискам и разведке р аз 
нообразного комплекса видов минерального сырья, разработана 
типовая комплексная центральная лаборатория, состоящая из 
десяти специализированных лабораторий общей мощностью 
250 300 тыс. уел. анализов в месяц. Производственная площадь 
помещения лаборатории равна 4—4,5 тыс. м2.

Некоторые специальные виды анализов, а также технологи
ческое опробование осуществляют геологические организации, 
научно-исследовательские специализированные институты и л а 
боратории на правах подряда.

Центральные лаборатории многих ПГО оснащены новейшей 
лабораторной техникой. Так, для рентгенорадиометрического 
анализа руд черных металлов (железо, марганец, хром) со
здан прибор «Феррит». Широко применяются методы атомной 
абсорбции и эмиссии (установка ОА-202).

ВИРГ создал лабораторный рентгеноспектральный прибор 
для экспресс-определения содержаний молибдена, свинца, то- 
рия, урана в навесках малой массы — для удешевления работ 
по отбору и обработке проб. Д ля  определения незначительных



содержаний свинца применяются изотопные методы (аппара
тура УИСА-70).

Выпущена опытная партия приборов «Нейтрон-2» для анали
зов на алюминий и кремний, подготавливается к выпуску ком
плекс «Нейтрон-3», предназначенный для анализа проб на же
лезо, никель, хром, разрабатываются также опытные образцы 
лабораторий, оснащенных генераторами нейтронов («Сена», 
НГ-160).

Новым направлением совершенствования и дальнейшего по
вышения точности, достоверности и быстроты получения геоло
гической информации являются разработка и внедрение ядер- 
но-физических приборов и методов лабораторных исследований 
геологических проб. Уже на начало 80-х годов их объем превы
сил 6 % от всего объема аналитических работ. Среди них — 
аналитический комплекс, состоящий из многоканального рент
геновского спектрометра с плазменным и лазерным источником 
возбуждения и многоканальной регистрирующей аппаратурой, 
управляемой микроЭВМ; двулучевой атомно-абсорбирующий 
спектрофотометр «Сатурн-2», производственная гамма-актива- 
ционная лаборатория для определения содержаний золота и 
серебра.

В НПО «Рудгеофизика» разработана лабораторная уста
новка УНА-1, предназначенная для изучения элементного со
става образцов горных пород и руд нейтронным радиационным 
методом. С ее помощью можно одновременно определять до
16 элементов. Она применяется при комплексной оценке каче
ства минерального сырья (медно-никелевые, титановые руды, 
апатиты и др.).

В геологических производственных организациях начато 
внедрение растровой электронной микроскопии при исследова
нии проб.

Развивается направление автоматизации лабораторной ап
паратуры на базе применения микропроцессоров. С помощью 
программ, предварительно введенных в мини-ЭВМ, микропро
цессоры управляют ходом анализа (источником излучения, оп
тической или спектральной системой, выбором диапазона, кали
бровкой прибора и т. д.), обработкой данных и выводом резуль
татов анализа на регистрирующие устройства (самописец, 
графопостроитель, дисплей, телетайп и т. д.). При этом достига
ется высокая точность анализа и устраняется влияние субъек
тивных факторов.

Важнейшее организационное мероприятие, обеспечивающие 
своевременность получения геологической информации,— состав
ление и строгий контроль за выполнением плана-графика по
ступления проб в лабораторию и последовательности начала их 
обработки. Высокая производительность работы лабораторной 
службы и качество анализов во многом зависят от четкого снаб
жения лабораторий необходимыми реактивами, водой, тёплом, 
энергией. Важны контроль за стабильностью и точностью по



казаний приборов, а также своевременные проверки приборов 
и их техническое обслуживание.

Результаты анализов подлежат обязательной регистрации 
в специальных журналах установленной формы.

Работы, проведенные полевыми лабораториями, оплачива
ются в общем порядке — в соответствии с актами и счетами за 
выполненные части геологического задания. Центральные л а б о 
ратории имеют характер подрядных организаций по отношению 
к заказчикам — полевым геологическим организациям.

9. РЕМОНТ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ОБО РУДО ВАН ИЯ

При выполнении геологоразведочных работ используются ос
новные производственные фонды, стоимость активной части ко
торых (машины и оборудование, транспортные средства и ин
струменты) около 1,5 млрд. руб. К ним относятся 10— 11 тыс. 
буровых установок, около 12 тыс. единиц различного горнопро
ходческого оборудования (породопогрузочные машины, электро
возы, вентиляторы, перфораторы и т. д.), 9 тыс. электростанций, 
более 20 тыс. дизельных двигателей, от 7 до 10 тыс. геофи
зических установок (каротажных, сейсморазведочных и электро- 
разведочных станций и т. п.). Каждый год эта техника попол
няется, модернизируется и частично заменяется новой. Эффек
тивность ее использования во многом зависит от организации 
ее ремонта. Ежегодно в ремонте находится от 10 до 15 % всей 
массы оборудования. Потребность в ремонте тем выше, чем 
старее парк оборудования. В геологоразведочных организациях 
больше половины основного оборудования имеет рабочий воз
раст свыше трех лет.

Ремонт геологоразведочного оборудования производится на 
основе системы планово-предупредительного ремонта (П П Р ), 
представляющего собой комплекс технических и организацион
ных мер по надзору, уходу, обслуживанию и ремонту оборудо
вания с целью удлинения срока его службы, снижения издержек 
на содержание механизмов, обеспечения их высокой производи
тельности и соблюдения высокого качества ремонта. Система 
ППР состоит из пяти процессов.

Е ж е с м е н н о е  н а б л ю д е н и е  за состоянием оборудова
ния, его смазка и профилактическое техническое обслуживание 
(СПО) осуществляется силами бригады, работающей на обо
рудовании данного вида. Для проведения СПО рабочее место 
бригады оснащается необходимым инструментом. В нормах 
предусмотрено специальное время на этот вид работ (3—7 % 
то общего времени на бурение). В производственной докумен
тации при приемке-сдаче смены делается отметка о состоянии 
оборудования.

П л а н о в о е  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  (ТО) 
производится специальным ремонтным персоналом механиче
ских мастерских во время периодически выделяемых в графике



ремонтных смен. ТО заключается во всесторонней проверке ме
ханизмов, определении их дефектов, регулировке отдельных уз
лов и замене легкодоступных изношенных деталей.

М а л ы й  р е м о н т  (М) также выполняется на месте спе
циализированными ремонтными бригадами. При малом ремонте 
работоспособность машины восстанавливается за счет замены 
быстроизнашивающихся деталей и отдельных узлов; в это же 
время выполняются регулировочные работы.

С р е д н и й  р е м о н т  (С) ведется уже в стационарных ус
ловиях ремонтных мастерских, так как он требует частичной или 
полной разборки оборудования. При среднем ремонте заменя
ются все изношенные детали и узлы. Затраты на малый и сред
ний ремонты относятся на себестоимость основного вида работ, 
выполняемых данным оборудованием по статье «Услуги», что 
для буровых работ составляет 4—5 % от их себестоимости.

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  (К) — это восстановление перво
начальных характеристик машины (ее мощности, производитель
ности и т. д.). Он заключается в полной разборке оборудова
ния, замене или восстановлении всех его частей, деталей и уз
лов. Капитальный ремонт производится, как правило, в условиях 
геологоремонтных заводов, а также в хорошо оснащенных спе
циализированных участках или цехах ремонтных мастерских 
ПГО. Средства на капитальный ремонт предусмотрены в амор
тизационных отчислениях и составляют по нормам 7— 10 % от 
стоимости геологоразведочного оборудования.

Для устранения неожиданных поломок и ликвидации по
следствий аварий с оборудованием ремонтные подразделения 
выполняют внесистемный ремонт по заявкам.

Для осуществления всех видов ремонтных работ, модерниза
ции и технического обслуживания геологоразведочного рабочего 
и энергетического оборудования, приборов, аппаратуры и транс
порта в отрасли сформирована мощная разветвленная система 
технической службы на нескольких уровнях. В эту систему за
ложен принцип оптимальной концентрации производства и воз
можно большая степень индустриализации самого процесса ре
монта.

Возглавляет техническую службу отрасли Всесоюзное объ
единение «Союзгеотехника». В его составе — механические за
воды, конструкторские и технологические бюро (ВИТР). Наряду 
с заводами, выпускающими серийное специализированное гео
логоразведочное оборудование (например, комплексы КССК и 
ССК, отклонители, ориентаторы и т. д.), в объединение входят 
несколько геологоремонтных заводов, выполняющих капиталь
ные ремонты сложных видов геологоразведочной техники. Эти 
заводы производят также ее модернизацию. В составе объедине
ния есть также проектно-конструкторские и технологические 
подразделения, разрабатывающие новейшие методы индустри
альной технологии ремонта и документацию; они же изготав
ливают оснастку ремонтных линий и комплектов.



Непосредственно на производстве ремонт ведут центральные 
ремонтные мастерские (ЦРМ ), входящие в состав УПТОКов 
производственных геологических объединений. В структуру ЦРМ 
входят отдельные цехи и участки: металлообработки, кузнечно- 
термичный, сварочный, электроремонтный, дефектоскопии и под
готовки трубной продукции, слесарно-сборочный, ремонта дви
гателей и т. д.

Главная задача ЦРМ ПГО — проведение средних и капи
тальных ремонтов геологоразведочного оборудования, частичная 
его модернизация, подготовка бурильных труб и бурового ин
струмента к эксплуатации, изготовление нестандартного обору
дования, инструмента и приспособлений.

На у ч а с т к е  д е ф е к т о с к о п и и  проводится контроль ка
чества трубной продукции, поступающей с заводов-поставщиков 
перед передачей ее на трубную базу для комплектации буриль
ных колонн. В состав его входят также специальные бригады, 
систематически выполняющие дефектоскопию и отработку изно
шенных элементов бурильных колонн непосредственно в поле
вых условиях с использованием передвижных дефектоскопиче
ских станций, смонтированных па автомашинах.

В составе ЦРМ организуется к о н с т р у к т о р с к о - т е х н о -  
л о г и ч е с к а я  г р у п п а  с экспериментальным участком для 
работ по освоению и доводке объектов новой техники, подго
товки к использованию изобретений и рационализаторских пред
ложений, оказанию методической помощи ремонтникам.

Низовое звено ремонтной службы — р е м о н т н о - м е х а н и -  
ч е с к и е  м а с т е р с к и е  геологоразведочных экспедиций и 
крупных партий. В них проводится малый и, частично, средний 
ремонт оборудования, его плановое техническое обслуживание, 
выполняются небольшие объемы ремонта бурильных труб (пе- 
ренарезка, правка).

Ремонтные мастерские экспедиций располагают парком пе
редвижных мастерских, смонтированных на автомашинах высо
кой проходимости. Они оказывают экстренную помощь непосред
ственно в полевых условиях по заявкам диспетчерских пунктов 
экспедиций.

Поскольку звенья ремонтной службы являются вспомогатель
ными по отношению к основным геологоразведочным работам, 
организация, и в первую очередь планирование, их деятельности 
ведется на базе основного плана производства обслуживаемых 
подразделений — буровых отрядов, горных участков, геофизиче
ских партий и т. д.

В системе ППР календарные планы ремонтов составляются 
на основе параметров ремонтных циклов всех видов оборудова
ния. Ремонтный цикл — это расчетный период эксплуатации обо
рудования, продолжающийся от ввода его в действие до пер
вого капитального ремонта или между двумя капитальными 
ремонтами. Для каждого вида оборудования в соответствии с си
стемой ППР установлена структура ремонтного цикла. Так, для



бурового станка ЗИФ-1200МР разработана следующая струк 
тура ремонтного цикла (Н — начало эксплуатации нового
станка): Н-М-М-М-С-М-М-М-К.

Исходя из условий эксплуатации оборудования в нормаль
ных условиях определены также нормативы количества ремон
тов, продолжительности межремонтного периода, длительности 
ремонтного цикла и срока службы данного оборудования в це
лом. В зависимости от конструкции оборудования определяется 
его ремонтосложность, которая выражается в трудоемкости ре
монтных работ и их продолжительности.

Д л я  составления плана-графика ремонтов оборудования вы
числяется потребность в ремонтах каждого вида (М, С, К) по 
типам оборудования п. Например, для капитальных ремонтов 
пк будет равно: пк=^гКимРкФ/Ц, где количество единиц
¿-го типа оборудования, находящегося в ремонте, шт.: Ким — ко
эффициент использования оборудования по машинному времени, 
р к — количество ремонтов данного типа; Ф — общий фонд рабо
чего времени оборудования за планируемый период, ч; Ц — про
должительность ремонтного цикла, ч.

Зн ая  эти технико-экономические показатели, количество от
работанных часов каждой единицей данного типа оборудования 
до начала планируемого периода и нормативное время нахожде
ния оборудования в каждом виде ремонта, можно построить ка
лендарный график ремонтов. Такие графики следует скоорди
нировать с общим планом использования оборудования на ра
бочем месте. Они должны обеспечивать равномерную загрузку 
ремонтных мощностей (рабочих бригад, станочного оборудова
ния) с учетом сложности ремонта оборудования.

Графики ремонта оборудования, заявки на нарезку обсад
ных труб и на изготовление необходимого количества инстру
мента и приспособлений служат основой для составления плана 
ремонтно-механической мастерской экспедиции или партии.

Производственный план ремонтных мастерских ПГО и экс
педиций на 70 % состоит из выполнения всех видов ремонтов 
по системе ПП Р с учетом определенного процента ремонтов по 
заявкам, необходимость в которых возникает по непредвиден
ным обстоятельствам. Остальные 30 % составляет выполнение 
плановых заказов на изготовление нестандартного оборудования 
и инструмента, нарезку и перенарезку труб и т. д.

Индустриализация и повышение уровня технологичности ре
монтных работ отражаются на их организации. Сейчас боль
шинство ремонтов геологоразведочного оборудования прово
дится узловым способом, при котором изношенные детали и узлы 
поступающего в ремонт оборудования заменяются на заранее 
отремонтированные и прошедшие проверку и обкатку узлы и 
детали из обменного фонда. Это существенно экономит время на 
ремонт. Доля индивидуального ремонта неуклонно снижается.

Ремонт геологоразведочного оборудования— достаточно до
рогой процесс. Достаточно сказать, что суммарные затраты на



все виды ремонта станка ЗИФ-1200МР (18 малых, 3 средних и
2 капитальных ремонта) составляют около 70 % его первоначаль
ной стоимости. В связи с этим становятся особенно важными 
хорошая организация и качество как самого ремонта, так  и 
строгого соблюдения правил эксплуатации станка, а также точ
ного учета времени и условий его работы. Каждая единица обо
рудования должна иметь технический паспорт, где, помимо пол
ной характеристики технических параметров оборудования, д о л 
жно последовательно отмечаться отработанное машиной время 
с указанием условий работы. На каждый агрегат и установку 
заполняется журнал учета замеченных неисправностей, в кото
ром фиксируются также все выполненные ремонтные работы.

10. ЭНЕРГОСНАБЖ ЕНИЕ

При организации геологических исследований важно выбрать 
такой источник энергии, который обеспечит наименьшие энерге
тические затраты в период работ и при передаче энергии от ис
точника к потребителю.

Основной вид энергии, используемый для геологоразведочной 
техники,— электрическая. Ее ежегодный расход всеми потреби
телями отрасли достигает 2,3 млн. кВт-ч. Так, электрифициро- 
ванность буровых работ достигает 70 % от их общего объема. 
Энерговооруженность одного рабочего составляет более 
5 тыс. кВт.

Источниками получения электроэнергии в геологических про
изводственных организациях являются общегосударственные 
электрические сети и собственные стационарные или передвиж
ные электростанции, имеющие в основном дизельный привод. 
Собственные стационарные или передвижные электростанции 
используются, как правило, при отсутствии централизованного 
электроснабжения района работ.

В тех случаях, когда работы проводятся в районах с цент
рализованным снабжением электроэнергией от государственных 
сетей, для обоснованного выбора источника необходимо ср ав 
нить стоимость строительства высоковольтной линии электро
передач от госсети до трансформаторов на участках работ со 
стоимостью строительства и эксплуатации стационарных или 
передвижных электростанций, а такж е низковольтных распреде
лительных сетей. При этом, разумеется, должны учитываться 
объемы и сроки работ, а также необходимая суммарная м ощ 
ность.

Организационные усилия, направленные на обеспечение н аи 
меньших затрат электроэнергии при геологоразведочных раб о 
тах должны развиваться по следующим направлениям:

— механизации строительства ЛЭП, предусматривающей 
использование стандартных элементов (опор), и обеспечения 
многократного использования материалов при сооружении вре
менных ЛЭП;



■— применения передвижных трансформаторных киосков, 
снижающих затраты времени и средств на монтаж и транспор
тировку;

— организации повсеместного и точного учета потребления 
электроэнергии путем установки электросчетчиков;

— разработки графика рационального и равномерного пот
ребления электроэнергии, исключающего «пиковые» перегрузки, 
что особенно важно при эксплуатации собственных электростан
ций ограниченной мощности;

— строгого обоснования мощности двигателей индивидуаль
ного привода каждого механизма и недопущения их работы на 
холостом ходу;

•— замены пневматической энергии электрической при про
ходке горно-разведочных выработок (бурение шпуров, погрузка 
породы) особенно в условиях высокогорья, где подача компрес
соров резко понижается.

При использовании отдельных видов геологоразведочной тех
ники (самоходные буровые и геофизические установки, некото
рые типы легких компрессоров) применяется автономный привод 
механизмов от двигателей внутреннего сгорания. Этот вид при
вода также иногда применяется при небольших объемах работ 
на отдаленных труднодоступных участках (одиночные сква
жины, короткометражные поисковые горные выработки). При 
этом необходимо организовать бесперебойное снабжение объ
екта горюче-смазочными материалами, обеспечить качественные 
техническое обслуживание и плановый ремонт двигателей.

Во всех остальных случаях применение электроэнергии пред
почтительнее как по техническим, так и по экономическим со
ображениям.

11. СТРОИТЕЛЬСТВО

При геологоразведочных работах необходимо строительство 
самых разнообразных объектов. Как уже отмечалось, опреде
ленный объем строительства в геологических производственных 
организациях непосредственно связан с выполнением полевых 
работ. Это — ответвления грунтовых дорог, линий электропере
дач, полевых водопроводов, малые (однопролетные) мосты, на
весы и т. д. В местах базирования экспедиций и на участках ра
бот строятся здания для размещения аппарата управления экс
педиций, кернохранилища, склады, мастерские, лаборатории, 
столовые, здравпункты и т. д. Наконец, в базовых геологических 
поселках и в местах расположения предприятий, входящих в со
став УПТОКов и БПТОКов, строятся производственные пост
ройки и жилые дома временного и постоянного (капитального) 
типа.

При организации строительства временных объектов, имею
щих короткие сроки эксплуатации, следует стремиться к макси
мальному сокращению сроков строительства и его удешевлению.



Предусматривается широкое применение облегченных строитель
ных конструкций из дешевых низкосортных лесоматериалов и 
местных стройматериалов, возврат и многократное использова
ние материалов при демонтаже некоторых сооружений (напри
мер, ЛЭП).

Комплекс зданий и сооружений на участках работ может 
включать необходимое количество передвижных служебных, бы
товых и жилых зданий типа вагонов, блок-контейнеров, сборно
разборных щитовых домов в любом наборе (общежитие, столо
вая, медпункт, душевая, контора и т. д.). Серийно выпускаются 
и находят широкое применение здания контейнерного типа про
изводственного и бытового назначения, спроектированные ин
ститутом «Гипрогеолстрой». Здания и их комплексы монтиру
ются из стандартных передвижных блоков (контейнеров). Р аз
личные ИХ МОДИсЬиКаНИИ (^ТРПЛРННЫР пйпогпоничр н о -  тт \• ' * 1 \ J ---------- --------* '* •')  1 11 1 • /А* ^

предназначены для эксплуатации в любых климатических усло
виях. Многократное использование таких комплексов эффектив
нее, чем строительство временных зданий. Кроме того, эти ком
плексы более комфортабельные.

Состав и количество полевых объектов временного строи
тельства определяются стадией и объемом геологоразведочных 
работ на участке, а набор передвижных служебно-бытовых и 
жилых зданий — соответственно численностью персонала.

Производственные здания, имеющие более общее назначе
ние, административные и камеральные помещения экспедиций, 
здания м,еханических мастерских и лабораторий, а также жилые 
дома основного фонда, здания и сооружения культурно-быто
вого назначения (бани, пекарни, столовые, магазины, клубы, 
детские учреждения и т. д . ) — строятся, как правило, вблизи 
уже существующих населенных пунктов (поселков, городов) или 
дают начало формированию новых поселков. В связи с этим их 
строительство должно вестись с учетом долговременности их 
существования — на капитальной основе.

Все здания и сооружения временного типа, а также часть 
объектов в базовых поселках возводятся силами стройучастков, 
входящих в состав специализированных строительно-монтаж
ных управлений ПГО. Такая форма организации обеспечивает 
необходимую степень централизации и концентрации ассигно
ваний и ресурсов, переход на индустриальные методы строитель
ства, соблюдение строгой очередности начала строительства и 
ввода объектов в действие.

Строительные подразделения геологических организаций 
комплектуются квалифицированным строительным персоналом 
и оснащаются современной техникой (краны, бульдозеры, экс
каваторы, ямобуры, деревообрабатывающие станки, раствор
ные узлы и т. д .).

В случае проектирования строительных работ капитального 
типа (закладка или развитие базового поселка) применяется 
подрядная форма организации строительства, предусматриваю



щая использование услуг специализированных строительных ор
ганизаций (стройтрестов, мехколонн) других ведомств и т. д.

При выборе места расположения и планировке зданий лю
бого типа необходимо соблюдать ряд правил и норм. Земельный 
участок на строительство отводится местными органами власти 
при наличии перспективного плана застройки. Размеры земель
ных участков, элементы привязки строений к местности с учетом 
климата, рельефа и других характеристик регламентиру
ются СНИП П-80—83 и П-70—75. В плане должна быть пред
усмотрена определенная очередность строительства. При освое
нии нового участка строительство рекомендуется начинать 
с монтажа из готовых блоков общежития, энергоблока, столо
вой, бани (душевых), площадок и навесов для хранения мате
риалов, пунктов обслуживания транспорта, водозабора или под
земного водоснабжения, очистной сантехнической системы, 
внутренних дорожных коммуникаций. Параллельно со строи
тельством первоочередных объектов строится автодорога на уча
сток работ или обновляется покрытие существующей дороги.

Планом должно быть предусмотрено раздельное расположе
ние производственной и жилой зоны. Для последней отводится 
участок, лучший в природном отношении.

12. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖ ЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение геологоразведочного 
производства предусматривает своевременную комплексную по
ставку материалов, изделий и оборудования по каждой позиции 
плана геологоразведочных работ. Оно включает:

— планирование потребности на перспективу с учетом до
стижений науки и техники;

— согласование плана материально-технического обеспече
ния с планом технического развития геологической службы;

— заключение договоров на поставку материальных ресурсов 
и контроль их выполнения;

— учет отпуска материалов и оборудования;
— организацию приемки, проверки, хранения, учета и вы

дачи материалов и оборудования;
— контроль за свовременным отпуском и использованием по 

назначению материалов и оборудования непосредственно на уча
стках работ.

В ПГО вся оперативная работа по материально-техническому 
снабжению осуществляется отделами МТС и техническими 
службами ПГО, в чьи функции входит: планирование снабже
ния; оперативная работа по выполнению планов снабжения; 
организация приемки, хранения и доставки материалов и обо
рудования; организация учета и отчетности.

Основой деятельности всех органов материально-техниче
ского снабжения является план, разработка которого осуществ
ляется в несколько этапов. На первом этапе устанавливается



потребность отрасли в отдельных видах материальных ресурсов. 
На этом этапе производится расчет контрольных цифр на основе 
проектов планов производства и расчета потребности (заявки).

На втором этапе разрабатываются материальные балансы, 
планы распределения и осуществляется доведение планов до 
предприятий. На третьем этапе производятся специфицирование 
фондов, прикрепление потребителей к поставщикам, выписки 
нарядов и заключение договоров.

Номенклатура оборудования и материалов, применяющихся 
при проведении геологоразведочных работ, весьма широка — 
она содержит до 10 тыс. наименований, которые могут быть 
сгруппированы следующим образом:

— топливо и горюче-смазочные материалы (уголь, дрова, 
бензин, дизтопливо, смазочные и трансформаторные масла раз
личных сортов);

— металлоизделия (прокат, лист, крепеж и т. д.);
— породоразрушающий инструмент (алмазные и твердо

сплавные коронки, шарошечные, алмазные и лопастные долота);
— лесоматериалы (крепежный и строительный лес, пилома

териалы, шпалы);
— взрывчатые материалы и средства взрывания (огнепро

водный и детонирующий шнур, детонаторы);
— технологический (тампонажный) и строительный цемент;
— трубная продукция (бурильные, колонковые и обсад

ные трубы, трубы для водопроводов и строительных конструк
ций) ;

— резино-технические изделия (шланги, транспортерные 
ленты, приводные ремни и т. д.).

Доля стоимости материалов в общей стоимости геологораз
ведочных работ колеблется от 5 % (геологосъемочные, геофизи
ческие работы) до 60 % (крепление горно-разведочных вырабо
ток) .

В основе правильной организации процесса материально-тех
нического снабжения лежит изучение потребностей производ
ства, знание состояния и сроков службы оборудования, условий 
будущих работ. Поэтому составление планов и формирование 
заявок на получение материально-технических ресурсов необхо
димо выполнять силами наиболее квалифицированных руководи
телей основных и вспомогательных подразделений. Не меньшее 
значение имеет и наличие технически обоснованных норм рас
хода материалов. Нормы расхода разрабатываются путем тех
нических расчетов. При этом необходимо учитывать теоретиче
ские зависимости, определяющие удельный расход материала 
на единицу работы, паспортные данные механизмов, технологи
ческие схемы процессов; чертежи конструкций, подлежащих 
изготовлению, и описание условий производства. В том случае, 
когда точные исходные данные отсутствуют, необходимо орга
низовать специальные наблюдения в производственных усло
виях и использовать их для расчета норм.



При составлении заявок на оборудование следует учитывать 
степень его новизны и прогрессивности, а также возможность 
эксплуатации в конкретных условиях работы. Для облегчения 
организации ремонта и снабжения запасными частями следует 
стремиться к уменьшению разнотипности заказываемого обору
дования. Планы материального снабжения создаются на годич
ный срок с разбивкой по кварталам.

Технико-экономические показатели деятельности органов ма
териально-технического снабжения в значительной мере зави
сят от того, как продукция производственно-технического на
значения доводится от производителя к потребителям.

Основными формами организации материально-технического 
снабжения являются: транзитная и складская, оптовая торговля, 
комплексное снабжение, прокат и производственные услуги.

Снабжение оборудованием и основной массой материалов 
производится централизованно — через склады вышестоящих ор
ганизаций отрасли (объединений) или со складов и баз местных 
снабженческих органов (складская форма). Отдельные виды 
промышленной продукции могут поступать в адрес геологиче
ской экспедиции непосредственно с завода-поставщика на ос
нове прямых договоров (транзитная форма). Местные виды ма
териалов (глина, стройматериалы, лес, сено и т. д.) заготавли
ваются на месте — децентрализованным способом.

Транзитная форма предполагает прямую регулярную по
ставку материалов от завода-поставщика к месту потребления. 
Геологические производственные предприятия (экспедиции) ис
пользуют эту форму для снабжения крепежным лесом, взрыв
чатыми и некоторыми другими материалами.

Остальные материалы и все виды оборудования поставля
ются геологическим экспедициям по складской форме, при кото
рой снабжение идет в два этапа. На первом этапе грузы посту
пают на склады ПГО, где проходят всю первичную предпроиз- 
водственную подготовку (подсортировку, комплектование), 
после чего по мере надобности они вывозятся на расходные 
склады экспедиции или непосредственно на участки работ. 
Складской формой снабжения можно назвать также доставку 
горючего от местных баз нефтесбыта на пункты заправки авто
транспорта или на электростанции на участках работ.

Большая отдаленность участков работ от железнодорожных 
линий и других путей сообщения общего использования вынуж
дает геологические экспедиции организовывать промежуточные 
прирельсовые базы, пункты приема и временного хранения на 
аэродромах и пристанях.

В восточных и северных районах страны, характеризующихся 
труднодоступностью для наземных видов транспорта в опреде
ленные периоды, существует практика создания временных (се
зонных) подбаз снабжения, в особенности складов горюче-сма
зочных материалов и топлива, максимально приближенных 
к местам производства работ. Нужное количество грузов, опре



деляемое сезонным состоянием путей сообщения (зимники, 
реки), завозится досрочно во временные склады, емкость и рас
положение которых определяются специальными расчетами 
в том числе с применением экономико-математических методов.

В целях обеспечения бесперебойного геологического произ
водства в отдаленных районах с затрудненными транспортными 
условиями при планировании потребности в материалах следует 
учитывать необходимость образования производственных запа
сов на складах. Нормы этих запасов зависят от множества ф ак
торов и обосновываются строго индивидуально по каждому 
виду материалов применительно к конкретным условиям работ.

Величина производственного запаса 3ПР равна сумме теку
щего, подготовительного и гарантийного (страхового) запасов:

Зпр - - З тек Ч-  Зподг "Ь З гар.

В свою очередь, величина основного текущего запаса З тек 
зависит от размеров партий конкретного груза, например бу
рильных труб или цемента, сроков очередных плановых поста
вок Тп, и среднедневного расхода Рдн этого вида ресурса:

3  =  Р д „ Т п И К р а с х / Д р а б ) - Т п ,

где Красх—расходный контингент — общая годовая потребность 
геологической организации в данном виде ресурсов, вычислен
ная на основе планов геологоразведочных работ, строительства 
и потребностей обслуживающих подразделений, включая службу 
быта; Драб — число рабочих дней в году.

Средняя величина текущего запаса определяется в размере 
половины максимальной его величины:

о  о т а х / п
Отек, с —  ^ т е к  '

Подготовительный запас создается для обеспечения внутри- 
складских погрузочно-разгрузочных и оформительских операций, 
подсортировки, а также для предпроизводственной подготовки 
материалов, например комплектования колонн бурильных труб. 
Величина подготовительного запаса определяется, как правило, 
в размере двух-трехдневной текущей потребности.

Для обеспечения бесперебойной работы предприятия в слу
чае нарушения сроков поставки, непроизводственных транспорт
ных задержек или поступления некачественных непрерывно рас
ходуемых материалов (крепежный лес, цемент, трубы) созда
ется гарантийный (страховой) запас Згар. Размеры этого вида 
запаса определяются для каждого вида материалов статистиче
ским путем исходя из среднедневной потребности и максималь
ных отклонений в сроках поставок Т0Ткл:

Згар “  Рдн ’ Т 0ткл-

Процессы получения, движения, расхода и списания мате
риалов и оборудования требуют детального учета, который ве
дется путем заполнения специальных приходно-расходных ор



деров, требований и карточек учета. В последнем документе по 
каждому виду материала периодически записываются следую
щие данные: наименование поставщика, количество и сортность 
материала, адрес и количество поступления и расхода мате
риала с датой, а также текущий остаток на эту дату.

Такая система позволяет в любой момент установить на
личие каждого вида материала на складе, его фактический рас
ход, что дает возможность регулировать величину запасов и 
проводить анализ расходования материалов путем сравнения 
фактических данных с нормативами, вскрывать причины накоп
ления сверхнормативных излишков или перерасхода той или 
иной группы материалов.

Для хранения всей обширной номенклатуры материальных 
ресурсов в месте базирования партии или экспедиции органи
зуются склады для раздельного хранения различных групп ма
териалов: оборудования, технических материалов и инстру
мента, трубной продукции, лесоматериалов, горюче-смазочных 
материалов (с пунктом заправки транспортных средств), фу
ража, а также базовый и расходные склады ВВ.

При организации процесса хранения и выдачи материалов 
следует обеспечить меры против их порчи, возможность быст
рого нахождения, проверки количества и качества. Складские 
помещения должны быть снаружи обеспечены подъездными пу
тями, а внутри — предельно механизированы.

Учет прихода, наличия и расходования материальных ресур
сов непосредственно в производственных звеньях (участок, 
бригада) ведется работниками бухгалтерий в особых ведомо
стях и в лимитно-заборных картах основных исполнителей ра
бот: мастеров, начальников участков, руководителей служб.

13. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

Роль и значение транспорта в обеспечении геологических 
исследований непрерывно возрастает. Это объясняется тем, что 
геологоразведочные работы ведутся на обширных, как правило, 
малоосвоенных территориях, где отсутствуют общехозяйствен
ные магистрали постоянного действия (железные дороги, авто
магистрали). Рост объемов и темпов геологоразведочных рабо^т, 
увеличение их сроков (особенно ранних поисковых стадий) 
и, наконец, насыщение производственных организаций боль
шим количеством механизмов — все это также значительно уве
личивает объем, усложняет схемы грузопотоков и повышает 
частоту перебазировок.

Средний объем транспортных работ даже при относи
тельно благоприятных условиях для их организации достигает 
15 — 20% от общей стоимости геологоразведочных работ; сто
имость транспортных средств составляет 11 — 12% от общей 
стоимости основных фондов геологических организаций. Тран
спортная служба ПГО нередко насчитывает 15 25 % от об



щей численности работников (водители, грузчики, складские 
рабочие, ремонтники).

Ежегодно для нужд геологической службы перевозится 
около 100 млн. т. грузов, из них 9 0 % — автотранспортом. Н о
менклатура автомобильного и тракторного парка геологических 
организаций весьма широка и наряду с обычными типами бор
товых машин содержит специализированные виды транспорт
ных средств: самосвалы, цистерны, тягачи, вездеходы, трубо- 
и лесовозы, прицепы и трайлеры и т. д. Эффективная эксплуа
тация этих видов транспорта возможна лишь при условии 
максимальной его загрузки по тоннажу и суточному пробегу, что 
может быть достигнуто путем организации централизованных 
перевозок с диспетчеризацией заказов и точным учетом всех 
фактических показателей работы транспортных средств.

Значительное количество грузов перевозится по дорогам 
низших категорий и по бездорожью, поэтому себестоимость 
транспортировки относительно высока. Характеристика основ
ных грузов, необходимых для производства геологоразведоч
ных работ, приведена в табл. 18.

Транспортировка и связанные с ней операции по оформле
нию, упаковке, погрузке и разгрузке грузов, которые входят в 
состав грузопотоков поставщик — склад объединения и склад 
объединения — прирельсовая база экспедиции, организуются

Т а б л и ц а  18

Количественная характеристика основных грузов

М асса  грузов» т

Н аименование  работ О б о р у д о в ан и е  и 
и н с т р у м е н т  (на 

п р о и зв о д ствен н у ю  
е д и н и ц у )

М атериалы и с н а 
ряж ен и е  (на е д и 

н ицу времен и  
или работы )

Геологические и поисковые 1,15 (на пар 0,4
тию) (на сезон — 

4 мес)
Геофизические: 9 ,7— 17,5 

(на отряд)
1,8 (на месяц)

электроразведка (ВЭЗ) 
сейсморазведка:

а) с применением ВВ 21— 23 11 — 15
(на отряд) (на месяц)

б) с применением невзрывных источни 35—73 25—50
ков колебаний (на отряд) (на месяц)

Механизированная проходка штолен дли 28,9 160 (на весь
ной 500 м с креплением 20 % метража (на бригаду) объем работ)
Бурение разведочных скважин глубиной, м:

100 9,6 1,4*
(на установку) (на 100 м)

800 33,1 22,8*
(на установку) (на 800 м)

* Без учета воды, применяемой в качестве п ромы вочного  реагента .



транспортными подразделениями производственного гелоги- 
ческого объединения.

При необходимости массовой перебазировки оборудования 
в связи с сезонным разворотом полевых работ, окончанием и 
ликвидацией работ на крупном объекте, а также при досроч
ном массовом завозе грузов на отдельные участки с плохими 
дорожными условиями возникает необходимость привлечения 
стороннего транспорта на правах аренды или порядка. В этих 
случаях транспорт комплектуется в большие автоколонны, вы
деляются тягачи сопровождения, предусматривается организа
ция путевого ремонта автомобилей при помощи передвижных 
авторемонтных мастерских. Грузовой транспорт экспедиции 
осуществляет перевозку грузов от основных складов экспеди
ции или временных подбаз (складов, расходных пунктов) не
посредственно до объектов работ— буровых скважин, устьев 
штолен, надземных комплексов шахт, полевых лагерей пои
сково-съемочных подразделений. Выполняемые им транспорт
ные перевозки осуществляются в основном в условиях бездо
рожья, поэтому преимущественно здесь имеет место мало- и 
среднетоннажный транспорт повышенной проходимости: трак
торы, гусеничные вездеходы, автотранспортеры типа АТ, ГТ, 
ГАЗ-71.

Среднесменный пробег транспорта в полевых условиях не 
превышает 50 км/смену, стоимость перевозок груза колеблется 
от 1,5 до 6—7 руб/т в зависимости от типа и марки транспорт
ного средства. Стоимость догрузочно-разгрузочных работ со
ставляет 0,6—0,8 руб/т. Специальное транспортное подразде
ление экспедиции, укомплектованное специально оборудован
ными автомашинами типа ВМ-2001 вместимостью 19 чел. 
(ГАЗ-66) и МА-375 вместимостью до 27 чел. (Урал-375 А), 
обеспечивает развозку рабочих к месту работ и обратно в соот
ветствии с режимом работы.

Основой планирования работы автомобильного транспорта 
является расчет потребности в грузовых автомашинах для обес
печения производства всех объемов работ партии или экспеди
ции за планируемый срок. Эта потребность находится путем 
деления массы всех грузов, определенной по проектным норма
тивам (СОСН-трапспорт), на величину выработки одного ав
томобиля.

Основными документами, применяемыми для организации и 
учета эксплуатации автомобильного транспорта, являются за
явки на транспортное обеспечение в течение суток, недели и 
месяца, путевые (маршрутные) листы, выдаваемые на каждый 
рейс, график работы технической готовности и календарный 
план ремонтов и технического обслуживания на каждую еди
ницу транспорта.

При проведении долгосрочных разведочных работ, когда 
проходятся горные выработки и бурятся глубокие разведочные 
скважины, в районах, где отсутствует дорожная сеть, иногда 
288



требуется строительство временных транспортных путей — пере
носных дорог лежневого типа из дерева, более экономичных 
ленточных колесопроводов многократного употребления, соби
раемых из деревянных плит и укладываемых с помощью трак
тора со скоростью 3 км/ч, железобетонных колесопроводов, 
грунтовых дорог общего типа стоимостью 1—3 тыс. руб/км, 
зимних снеговых и ледовых дорог.

Во всех случаях целесообразность прокладки или улучше
ния дорог взамен использования авиационного или специаль
ных видов наземного гусеничного транспорта доказывается пу
тем сравнения экономической эффективности вариантов по ме
тоду приведенных затрат.

Для перевозок малых количеств грузов и передвижения 
персонала на небольшие расстояния (внутри участка, по по
исковому маршруту) в недоступных для другого вида тран
спорта участках используется вьючный транспорт (лошади, 
олени, верблюды, собаки и т. д.). Себестоимость вьючного тран
спорта довольно велика и приближается к 10 руб. за перевозку 
1 т груза.

Организация использования животных в качестве тяговой 
силы возлагается на персонал, обладающий специальными зна
ниями в области возможностей и повадок животных, времени 
их кормления, водопоя, режима работы. Животным обеспечи
вается ветеринарный осмотр, производится их чистка и ковка, 
организуется содержание в месте базирования.

В случаях расположения баз геологических партий или их 
производственных участков вблизи рек, включая несудоходные 
для общественного транспорта, организуются водные перевозки 
с использованием маломерного флота. К нему принадлежат 
катера с водометными движителями, моторные лодки и неса
моходные водотранспортные устройства — плоты, баржи.

В связи с ростом объемов геологических исследований 
в отдаленных, необжитых районах все большее значение при
обретает авиационный, особенно вертолетный, транспорт, кото
рый используется геологической службой по договорам с авиа
предприятиями, заключенным на основе особого плана авиа
перевозок.

Организация авиационных перевозок геологических грузов 
имеет ряд особенностей, знание и учет которых способствуют 
повышению эффективности применения авиатранспорта и сни
жению затрат на него.

Так, в связи с включением в тариф перевозки стоимости об
ратного рейса, должны быть приняты меры по его загрузке. 
Например, при сезонных съемочных и полевых работах в конце 
сезона можно организовать завоз по воздуху грузов, предна
значенных для работ следующего года, а обратными рейсами 
вывозить персонал партии и оборудование, подлежащее возвра
щению на базу. Разумеется, при этом необходимо учесть сто
имость складирования и охраны досрочно завезенного груза.



Наиболее целесообразна организация кольцевых облетов всех 
объектов геологического подразделения, подлежащих снабже
нию с воздуха.

Следует полнее использовать грузоподъемность самолетов, 
и вертолетов, учитывать расстояние полетов и возможность ор
ганизации дозаправки в местах оборота горючим, завезенным 
более дешевым наземным видом транспорта в период навига
ции или существования зимников. Эксплуатация самолетов и 
вертолетов с точным расчетом заправки баков делает выгод
ными их применение даже на сравнительно короткие расстоя
ния (500 км).

Учитывая неблагоприятное влияние высоких температур воз
духа на условия полета, особенно взлета и посадки вертолетов,, 
транспортные полеты лучше организовывать в ранние утренние 
часы и вечером.

В каждом конкретном случае необходимо проводить срав
нительные экономические подсчеты для обоснования наиболь
шей дальности подлета авиасредств и строительства промежу
точных мест их базирования при ежедневном обслуживании 
поисковых и съемочных работ.

14. С В Я ЗЬ
Наряду с использованием средств связи общего пользования 

(почта, телеграф, государственная телефонная, телетайпная 
сети) между геологическими подразделениями устанавлива
ется радиосвязь. Для ее обеспечения используются современные 
технические средства. Для связи объединения с экспедициями 
предназначены мощные телефонно-телеграфные радиостанции 
«Полоса» с дальностью действия в несколько сотен километ
ров. Если участки и отдельные отряды находятся на расстоянии 
300—400 км от базы партии, связь осуществляется с помощью 
радиостанций «Ангара» и «Алмаз». Радиоцентры объединений 
и экспедиций связываются с объектами по специальному рас
писанию. Содержание радиограмм должно отвечать требова
ниям соответствующих инструкций. Для двусторонней телефон
ной связи между находящимися на расстоянии нескольких 
десятков километров отрядами, участками и каждого из них 
с базой экспедиции (партии) применяются коротковолновые 
радиостанции типа «Гроза» или «Нива». Обеспечение двусто
ронней связи операторов при выполнении сейсмо- или электро- 
разведочных работ ведется с помощью портативных УКВ-радио- 
станций типа «Лен», «Карат», «Кактус» с автономным аккуму
лятором или батарейным питанием.

Эффективным средством улучшения и совершенствования 
процессов управления и организации производства служит круг
лосуточная внутренняя телефонная связь с селекторным устрой
ством. Этот вид связи наиболее целесообразен при большой 
концентрации работ на ограниченной площади (детальные раз
ведочные работы). Он дает возможность проводить телефонные



диспетчерские совещания, вызывать специалистов и руководи
телей при сложных и аварийных ситуациях.

Особое внимание связи между объектами работ (буровыми 
установками, горными выработками, участками) и экспедицией 
уделяется в условиях развития звеньев автоматизированных 
систем управления технологическими процессами и организа
цией геологоразведочным производством в целом. При наличии 
телетайпной, телефонной и радиосвязи между разными груп
пами объектов необходима коммутация этих разных систем 
связи в информационно-диспетчерских пунктах экспедиций и

Для проведения совещаний аппарата управления ПГО с экс
педициями, расположенными на удалении нескольких десятков 
или сотен километров, можно использовать дуплексную или 
симплексную телефонную громкоговорящую связь через с™- 
дийную систему Министерства связи’ СССР. Стоимость этой 
услуги не превышает 250—300 руб/ч.

«5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ И КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тематические работы. Научно-исследовательский характер 
геологоразведочных работ практически на всех стадиях, вклю
чая и разведочные, служит причиной широкого развития тема
тических научных исследований (тематических работ), направ
ленных на решение конкретных частей геологического зад а 
ния региональное изучение, поиски или разведку данного 
объекта, повышение качества работ. К тематическим работам, 
включаемым в проекты на выполнение конкретных геологи
ческих заданий, относятся:

составление сводных геологических, металлогенических, 
прогнозных, геофизических, гидрогеологических и других карт, 
разрезов и иных графических материалов и объяснительных 
записок к ним;

обобщение результатов поисковых и разведочных работ 
и сопоставление данных эксплуатационных и разведочных р а 
бот с целью определения эффективности геологоразведочных 
работ и совершенствования их методики;

— обзоры геологической, гидрогеологической и геофизи
ческой изученности отдельных районов по материалам опубли
кованных и неопубликованных работ;

геолого-экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых, на которых не проводятся геологоразведочные р а 
боты;

о составление геолого-экономических обзоров с промышлен
ной оценкой месторождений и рекомендациями по их промыш
ленному освоению;

исследование специальных вопросов, относящихся к ге
ологическому строению, полезным ископаемым, подземным во
дам и др. в отдельных районах;



— изучение закономерностей размещения полезных ископа
емых, составление геологических описаний месторождений, 
оценка их перспективности и рекомендации по поискам и раз
ведке;

— работы по систематизации, учету и хранению в партиях 
и экспедициях образцов горных пород и ископаемых, органи
ческих остатков, отбираемых при геологоразведочных работах;

— производственная (научно-техническая) информация;
— составление, подготовка к изданию и издание обзоров ге

ологической изученности СССР, монографий («Геология СССР», 
«Гидрогеология СССР», «Инженерная геология СССР» и др.), 
подготовка к печати и размножению справочно-информацион
ных материалов и методических указаний;

— опытно-методические работы по использованию современ
ных математических методов, электронно-вычислительной тех
ники и систем управления при геологоразведочных работах, 
включая также работы, связанные с созданием отраслевой ав
томатизированной системы управления «АСУ-Геология»;

— разработка и проверка схем и макетов геофизической ап
паратуры и приборов, обеспечивающих повышение эффектив
ности геологоразведочных работ и создаваемых по темати
ческим планам геофизических НПО,

Особое место в системе тематических (по характеру) раоот 
занимают опытно-методические исследования, непосредственно 
связанные с полевыми работами на конкретном объекте. К ним 
в первую очередь относится совершенствование технологии ко
лонкового бурения и проходки горноразведочных выработок, 
я  -также внедрение результатов этих исследований в производ
ство. Эти технологические опытно-методические исследования 
выполняются непосредственно на скважинах и в горных выра
ботках, предусмотренных проектом для выполнения геологи
ческого задания на конкретном объекте, за исключением работ 
по разработке объектов новой техники. Такие работы получили 
название производственных, среди их исполнителей могут быть 
конструкторы, работники ремонтно-механической службы и др. 
Расходы на опытно-методические работы относятся на себестои
мость буровых, горных, геофизических и других геологоразве
дочных работ. Производственные опытно-методические работы 
ведутся и по другим направлениям:

-—освоение и внедрение новых, технических средств, про
грамм и методик обработки на ЭВМ геоф-изических материа
лов, полученных при полевых и промысловых исследованиях-; ■

— совершенствование используемых программ и методик, 
направленное на повышение эффективности геофизических ис
следований;

— дополнительная интерпретация и обобщение ранее полу
ченных в процессе полевых работ геофизических материалов, 
с применением новейших, методов исследования и-, обработки 
материалов;



— разработка и совершенствование методик геофизических, 
геохимических и других видов исследований (включая работы 
в море), применяемых при работах на ранее изученных пло
щадях (профилях);

— внедрение и совершенствование новых приборов и мето
дик для определения вещественного состава пород и руд.

Практика выполнения этой категории работ показывает 
большую эффективность их организации. В начальный период 
геологоразведочных работ на крупных объектах намечается 
значительное число геолого-технических задач, решение которых 
позволит приспособить к данным условиям и усовершенство
вать то или иное техническое средство для получения конкрет
ных результатов на данном исследуемом месторождении. Н а 
пример, для применения КССК-76 для бурения глубоких (более 
1500 м) скважин в твердых трещиноватых породах в условиях 
Кайраккумской экспедиции потребовались специальные науч
ные исследования и испытания промывочных растворов, коронок 
и режимов бурения (раньше эти комплексы использовались для 
бурения более мягких пород). В результате стала возможна 
эффективная разведка глубоких горизонтов одного из крупных 
полиметаллических месторождений.

Опытно-методические работ'ы непосредственно на местах 
выполняются при тесном содружестве инженерно-технического 
персонала и рабочих. Очередным усовершенствованием органи
зационных форм такого сотрудничества является создание це
левых творческих бригад смешанного состава (рабочие и ИТР) 
для решения конкретной геолого-технической задачи; работы 
при этом организуются по методу бригадного подряда.

Главные исполнители тематических исследований—-инже
нерно-технические работники геологических, технических и эко
номических служб геологических производственных организаций 
(экспедиций, партий, лабораторий и т. д.), а также привлекае
мые по договорам подряда научные работники и целые коллек
тивы вузов, отраслевых и академических институтов. Основой 
деятельности этих подрядных подразделений служат согласо
ванные с заказчиком (геологоразведочная организация) и ут
вержденные ПГО программа и смета. Характерными особен
ностями работ этого вида, отличающими их от фундаменталь
ных и прикладных исследований обычного типа, являются 
тесная связь и узкая целевая направленность на решение кон
кретных задач по исследованию, поискам или разведке кон
кретного геологического объекта, а также организационно 
оформленное объединение усилий местных производственников 
и приглашенных научных работников.

Поскольку состав тематических работ может быть самым 
разнообразным, затраты времени, ресурсов и сметных ассиг
нований на их проведение определяются специальными сметно
финансовыми расчетами.

Камеральные работы. Эти работы завершают полевые ис



следования. В зависимости от сроков их выполнения и состава 
исполнителей предусматриваются три организационные формы 
камеральных работ.

Первая форма организации камеральных работ заключа
ется в первичном заполнении документов оперативно-техниче
ского учета геологических и технических результатов производ
ства геологоразведочных работ: керновых этикеток, полевых 
пикетажных книжек, рапортов, журналов опробования, как 
правило, непосредственно сразу же после окончания производ
ственного процесса (геофизического измерения, цикла проходки, 
рейса бурения, отбора пробы, проведения анализа и т. д.). Сюда 
же относится и первичная систематизация полученных данных 
в полевых условиях на базе отряда, участка, партии, в процессе 
которой заполняются паспорта и вычерчиваются профили сква
жин, планы и проекции горных выработок, профили геофизи
ческих измерений и т. д. Этого рода камеральные работы вы
полняются их непосредственными исполнителями — инженерами 
и техниками геологической, геофизической и подобных служб.

Вторая форма организации предполагает камеральную об
работку всех полевых материалов. Цель ее — дальнейшая 
систематизация и оформление отчетной геологической информа
ции в удобной для использования форме: геологических карт, 
разрезов и планов на топографо-маркшейдерской основе. При 
этом необходимо соблюдать все правила и стандарты по оформ
лению отчетных геологических документов (масштаб, формат, 
цвет и т. д.). Обе формы организации камеральных работ при
меняются в течение всего времени выполнения полевых геоло
горазведочных исследований параллельно последним.

Третья форма организации камеральных работ — это состав
ление окончательных геологических отчетов по законченным ге
ологическим заданиям с подсчетом запасов, объяснительных 
записок к листам государственной геологической карты, тех- 
нико-экономических соображений, обоснований и докладов 
(ТЭС, ТЭО, ТЭД), проектов кондиций и т. п.

Для проведения таких работ организуются специальные 
камеральные группы высококвалифицированных специалистов, 
в состав которых часто включаются исполнители и консуль
танты из научно-исследовательских отраслевых и других науч
ных учреждений.

Продолжительность этой формы камеральных работ опреде
ляется по СУСНу (геологические и специальные съемки, по
иски, геофизические, геохимические и топографо-геодезические 
работы) или прямым расчетом. На практике сроки камераль
ных работ составляют от 2 мес. до полутора лет в зависимости 
от содержания и объема геологического задания. Расходы на 
все виды камеральных работ определяются поСУСНам (съемка, 
поиски, геофизические исследования, геохимия, топографо-гео
дезические работы) или по сметно-финансовому расчету с уче
том предельных (лимитных) нормативов.



16. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГА НИ ЗАЦ ИИ  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫ Х РАБОТ НА О СНОВЕ 
Д О С Т И Ж Е Н И И  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Конечная цель совершенствования организации любого вида 
геологоразведочных работ — повышение эффективности геологи
ческих исследований, т. е. увеличение производительности труда 
и снижение себестоимости работ. Для этого широко использу
ются новые и новейшие достижения науки и техники в области 
методики, технологии и организации производства геологиче
ских исследований.

В соответствии с решениями XXVII съезда КПСС научно- 
технический прогресс в геологической отрасли входит в режим 
ускорения — резкого повышения темпов обновления техни
ческих средств, методики и технологии проведения всех видов 
геологоразведочных работ. Например, объемы внедрения новой 
геологоразведочной техники (геофизическая и лабораторная ап
паратура, буровая и горно-разведочная техника) предусматри
вается увеличить более чем в три раза. Будет осуществлен 
перевод каротажных станций на цифровое представление ин
формации с последующей обработкой данных на ЭЦВМ непос
редственно в поле, в XII пятилетке на 75% увеличится объем 
разведочного бурения с применением синтетических алмазов, 
на 55% — с гидротранспортом керна, на 30% — с ССК, более 
чем на 80% — с пневмоударниками. За годы XII пятилетки бо
лее чем наполовину возрастут объемы внедрения лаборатор
ных исследований пород и руд с применением ядерно-геофизи- 
ческих методов.

Общий экономический эффект от внедрения научно-техни
ческих и организационных мероприятий, включая широкое при
менение электронно-вычислительной техники на геологоразве
дочных работах, за XII пятилетку превысит 1 млрд. руб.

Для организации работы по освоению достижений научно- 
технического прогресса в практике геологоразведочного произ
водства в экспедиции ежегодно составляют план внедрения ор
ганизационно-технических мероприятий (ОТМ). В этом плане 
для каждого мероприятия к конкретным проектным условиям 
выполнения работ на данном объекте детально учитываются 
преимущества мероприятия и координируются сроки его внед
рения.

В плане ОТМ излагаются новые методические, технические, 
технологические и организационные мероприятия, направлен
ные на выполнение проектных геологических заданий, включая 
освоение новой техники и новых научных методик проведения 
тюлевых и лабораторных геологических исследований, меропри
ятия по НОТ, экономии материалов, ГСМ и электроэнергии, 
■совершенствованию организационной структуры подразделений 
и т. п. В соответствии с действующими методиками и инструк
циями все перечисленные и подобные мероприятия объединя
ются в понятие «новая техника».



В плане ОТМ делается календарная привязка объемов 
ввода в действие каждого мероприятия на конкретном объекте 
(группа скважин, горная выработка, площадь, вид анализа и 
т. д.), детально описываются условия применения новых мето
дов и средств, например, данные о геологическом разрезе, глу
бинах и конструкциях скважин, рекомендуемые параметры 
технологических режимов и т. д. На основе этого рассчитыва
ются проектные значения показателей технической прогрессив
ности новых решений: механической и коммерческой скорости 
бурения, скорости проходки горно-разведочных выработок, про
изводительности геофизических измерений, расхода технологи
ческих материалов и энергии, выхода керна, интенсивности 
искривления стволов скважин и т. д.

В плане указываются источники и рассчитываются размеры необходимых 
капитальны х и эксплуатационных затрат  на освоение каждого нового меро
приятия. К  плану ОТМ прилагаются расчеты экономической эффективности 
новых решений на основе методики сравнения приведенных затрат по ба
зовому (б) и новому (и) вариантам. Согласно применяемой методике, вели
чина годового экономического эфф екта Эг от внедрения новой техники рас
считывается по формуле

Эг =  [(Сб +  ЕКб) — (С„ +  ЕКн)] Л„,
где Со, Си — текущие затраты (себестоимость) на выполнение работ по 
каж дом у из вариантов; Ко, Кн — капитальные вложения по каждому ва
рианту; Е — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе
ний, величина которого для геологоразведочного производства принята рав
ной 0,15; А„ — годовой объем данного вида работ, подлежащий выполнению 
с применением новой техники.

Себестоимости и капитальные вложения могут быть представлены пол
ными затратам и  на производство данного вида работ за год или удельными 
затратам и, исчисляемыми на выполнение единицы работ (например, на 1 м 
бурения скважины или проходки горно-разведочных выработок).

В тех случаях, когда новые мероприятия улучшают качественные пока
затели — повышают полноту и степень достоверности геологических резуль
татов, это учитывается прямым расчетом или введением в вышеприведенную 
формулу особого множителя:

(Со +  Е К б). Множитель (3, в свою очередь, определяется из выражений

р
* - ч - ТГ

или
Р и - Р б

(1 - И )

где Р„, Ра — значения изменяющихся геологических или экономических па
раметров в том и другом вариантах; Ртах — максимальное значение из Рн 
и р б; q — ранг значимости (весомости) показателя — величина, определяемая 
экспертным путем, изменяется от 0 до 1. При расчетах экономического эф 
фекта для  учета качественного влияния новой техники предусмотрен отдель
ный пункт.

Пример. Рассмотрим расчет годового экономического эффекта от внед
рения комплекса организационно-технических мероприятий при бурении раз
ведочных скважин. Расчет выполняется в несколько этапов.

Этап 1 — формулировка задания и описание условий выполнения работ.
А. Геологические условия (источник сведений — методический раздел



Сравнительные данные по затратам времени на разные операции

Значение показателей

Номер
строки

Операции и показатели процесса 
бурения

При бурении ССК
При бурении 

одинарным 
снарядом 
по ЕН В

по О Н В — 
ССК

по п лану  ор- 
ганизацион-  
но-техниче- 
ских меро

приятий

1 Механическая скорость У Мех> м/ч 1,497 1,767 2,0
2 Углубка скважины (чистое буре

ние) Т а, ч/м
0 ,668 0,566 0,5

3 Спуск и подъем колонны буриль
ных труб Тспт, ч/'рейс

1,344 2,460 2,1

4 Подготовительно-заключительные 
операции при спуске-подъеме ко
лонны труб Тпзх, ч/рейс

0 ,070 0,24 0,24

5 Постановка бурового снаряда 
на забой Тпз, ч/рейс

0,074 0,07 0,07

6 Промывка скважины Тпр, ч/рейс 0,089 0,165 0,08
7 Замена породоразрушающего 

инструмента Тзи, ч/рейс
0,035 0,137 0,137

8 Перекрепление шпинделя Тпш> ч/м 
Наращивание колонны труб Т н,

0,014 0,029 0,029
9 0,010 —

10 Углубка скважины за цикл Ц, м ____ 1,9 3,0
11 Спуск-подъем съемного керно- 

приемника Тспуск, ч/цикл
------ 0,505 0,505

12 Подготовительно-заключительные 
операции при спуске-подъеме кер- 
ноприемника ТгтуС1<, ч цикл

0,053 0,053

13 Заклинивание и срыв керна Тск, 
ч/цикл

0,058 0,035 0,035

14 Извлечение керна Тик, ч/цикл — 0,075 0,075
15 Углубка скважины за рейс Р ,  м 4,5 25,0 30,0
16 Время бурения 1 м скважины Т °х , 

ч/м
1,176 1,107 0,863

* В еличина Тс  рассчитана по ф орм улам , п р и в ед ен н ы м  на стр. 166—167.

проекта). В планируемом году проектируется бурение 10 вертикальных с к в а 
жин с поверхности глубиной до 1200 м в породах IX категории буримости 
по ЕНВ.

Б. Организационные условия (источник сведений — географо-экономиче- 
ская характеристика района работ и раздел проекта «Бурение скваж и н »). 
Проектируется одновременно вести бурение несколькими буровыми устан ов
ками на участке, расположенном в районе с коэффициентом к зар п л ате  
Ри=1,2  и коэффициентами, учитывающими транспортно-заготовительные р ас
ходы на материал К т з =  1,072 и оборудование К т э  =  1,06-Труд рабочих б у р о 
вых бригад для базового варианта нормируется по ЕНВ, а дл я  вариан та 
с использованием новой техники и технологии — по ОНВ-ССК. П рактическое 
перевыполнение норм ЕНВ — 3 %.

В. Технические условия (план организационно-технических м ероприятий). 
Планируются замена изношенных станков ЗИФ-1200 М Р на новые буровы е 
установки УКБ-7П с плавнорегулируемым приводом, применение С С К -59, 
использование виброгасящих эмульсионных промывочных растворов на



Д олж н ости
Д невная 
ставка, 

руб. коп.

Т р у д о затр а- 
ты на ст .-см е
ну. ч ел /д ен ь

О сновная 
зар п л ата  за 

ст.-смену, 
руб.

Н ачальни к  участка 7,09 0,05 0,35
Старш ий геолог 7,09 0,05 0,35
Старш ий техник-геолог 4,82 0,15 0,72
Техник-геолог 4,43 0,20 0,89
И нж енер по бурению 5,22 0,05 0,26
Инженер-механик 5,22 0,10 0,52
Техник-механик 4,43 0,05 0,22
Б уровой  мастер 6,60 0,29 1,91

И т о г о  5,22

полимерной основе, разработка и поддержание оптимальных параметров ре
ж им а бурения применительно к проектному разрезу.

Этап 2 — определение технической прогрессивности проектируемых ме
роприятий (источник сведений — план организационно-технических меро
приятий).

Согласно расчетам, усовершенствование процесса бурения обеспечит по
вышение механической скорости бурения и снижение затрат времени на про
мы вку скважин; особенно значительно возрастет величина углубки скважины 
за  рейс. Сравнительные данные изменяющихся затрат времени на разные 
операции приведены в табл. 19 (строки 1—3, 6, 10, 15).

Этап 3 — определение проектируемой скорости бурения в расчете на 
станко-смену и сравнение ее с базовой и нормативной сменными скоростями.

Д ля  этого рассчитываются показатели времени бурения 1 м скважины 
То по данным гр. 5, 6 и 7 табл. 26. Скорость бурения П = 7  :Т б, м/ст.-смена.

Рассчитаем для нашего примера величину П (в м/ст.-смену) при буре
нии базовым, ординарным снарядом по нормам Пнб и факту (с перевыпол
нением норм) Пфо и в новом варианте — при бурении ССК по нормам Пня 
и по плану организационно-технических мероприятий Ппн. Значения будут 
равны : Пнб =  7 : 1,176 =  5,95; Пфб =  5,95-1,03 =  6,13; П нн =7 ; 1 ,107=6,32; Ппн=  
=  7 : 0 ,8 6 3 = 8 ,1 1 .

Таким образом, техническая прогрессивность запроектированных органи
зационно-технических мероприятий выразится в приросте сменной скорости 
бурения, которая составит:

по сравнению с базовым вариантом

дп1= Ппн~ Пфб-.100= 8,11 ~  100 =  32,3 %;
Пфб 6 ,13

по сравнению с нормативами бурения ССК

ДП2 =  Ппн ~  Пнн • 100 =  8 ’ И ~ 6 ’32-  100 =  28,3 %.
П „н 6 ,32

Этап 4 — определение показателей удельной себестоимости в расчете 
н а  1 м бурения по базовому и новому варианту.

В основу расчета себестоимости положены затраты труда, материалов, 
энергии и инструмента, в основном по фактическим данным, частично по 
нормам , тарифам, прейскурантам и местным нормативам расходов.

1. Зарплата ИТР. В соответствии с отраслевой инструкцией расчету под
л е ж а т  основная и дополнительная зарплата и отчисления на социальное стра
хование целой группы специалистов (табл. 20).

В связи с увеличением количества керна, подлежащего первичной обра
ботке, в новом варианте возрастаю т затраты труда на это и соответственно



расходы на зарплату старшего техника-геолога и техника-геолога в прямой 
пропорции с ростом бурения по сравнению с фактической базовой скоростью 
(ДП1 =  32 ,3% ). Тогда основная зарплата И ТР при использовании ССК 

■будет

ОЗП£тР =  5,22 +  0,323(0,72 +  0,89) =  5,74 руб/ст. -смену.

Расходы на дополнительную зарплату И ТР учитываются в размере 7,9 % 
от основной зарплаты, а отчисления на социальное страхование — в разм ере 
7 % от суммы основной и дополнительной зарплаты . Общие затраты на з а р 
плату ИТР составят:

ЗП «Т? =  5,22-1,079- 1,07 =  6,02 руб/ст.-смену;

ЗГ1-Р  =  5,74-1,079-1,07 =  6,63 руб/ст.-смену.

2. Зарплата рабочих.
Нормативные расходы на зарплату сменного звена по базовому варианту 

определяются исходя из состава звена и его часового тарифа. В данном  
случае это два человека — бурильщик V разряда (часовой тариф 0,821 р у б )  
и помощник бурильщика IV разряда (0,717 руб.). Расходы на зарплату  
звена составят: (0 ,821+0,717)-7 ч =  10,77 руб/смену.

В связи с фактическим перевыполнением норм основная зарплата р аб о 
чих по базовому варианту увеличивается на 3 %, т. е. она будет равна:

О З П б -  10,77■ 1,03 =  11,09 руб/смену.

При использовании ССК состав сменного звена бригады по сравнению 
с  базовым вариантом не изменяется, но в связи с фактическим перевыпол
нением норм на бурение с ССК нормативная зарплата рабочих увеличивается 
на АП2 =  28,3 %*:

О ЗП н =  10,77-1 ,283=  13,82 руб/смену.

Расходы на дополнительную зарплату рабочих учитываются в разм ере
5  % от основной, а отчисления на социальное страхование — 7 % от их 
суммы. Общие затраты на заработную плату рабочих

З П б =  11,09-1,05-1,07 =  12,46 руб/ст. =  смену;
З П Н =  13,82-1,05-1,07 =  15,52 руб/ст. =  смену.

3. Материалы.
3.1. Породоразрушающий инструмент.
Затраты на породоразрушающий инструмент складываю тся из стоимо

сти алмазных коронок (за вычетом возвратной стоимости рекуперирован
ных алмазов — 5 %) и расширителей с учетом износостойкости коронок и 
расширителей В нашем примере для базового варианта средняя стоимость 
алмазной коронки принята равной 54,3 руб., а средняя углубка на коронку —  
13,2 м; стоимость расширителя 62 руб. при износостойкости 110 м. С тои
мость коронки и расширителя для ССК 97 и 74,7 руб. при износостойкости 
42 и 226 м соответственно. В этом случае сменные затраты  на породораз
рушающий инструмент

ПП11 /  54,3-0,95 . 62 \
П РИ 6 =  (̂  ------- п о  / ’13 =  27,4 руб /смену ;

г-,т,„ (  97-0,95 , 74,7 \
П РИ „ — - +  - 226 J - 8 . l l  =  20,44 руб/смену.

3.2. Промывочный раствор.
По данным экспедиции, расходы на приготовление стандартного промы 

вочного раствора в базовом варианте (глинистый порошок, местная глина и

* До момента изменения норм.



вода) составляют 1 руб/смену. Затраты на приготовление эмульсионного 
раствора типа ЭМ -4 превышают базовые затраты в 1,5 раза.

3.3. Прочие материалы. При бурении к ним относится материал для из
готовления керновых ящиков, лебедочный трос, резино-технические изделия 
и метизы общей стоимостью 2 руб/смену, одинаковой (по данным экспеди
ции) для базового и сравниваемого вариантов.

4. Электроэнергия.
Потребление электроэнергии в базовом варианте составляет 210 

квт-ч/смену, т. е. 0,031 руб /квт-ч-210 =  6,51 руб/смену. При использовании 
более энергоемких режимов бурения, но с учетом экономичного плавнорегу
лируемого привода установки УКБ-7 расходы на электроэнергию повыша
ются в сравниваемом варианте не более чем на 7 %.

5. Амортизация.
При расчетах затрат на амортизацию (АМ) основного и дополнитель

ного оборудования учитываются перечень оборудования, его балансовая стои
мость Со б и годовая норма амортизации, равная для бурового оборудова
ния: на реновацию Н арн =  20 %; на капитальный ремонт Н акр =  7 %; коэффи
циент резерва оборудования Крез=1,1 и непрерывного режима работы Фг=  
=  1224 смены/год.

. . с06(н ;» .кр„  +  н,"»)
АМ” ---------- ------------------ '

В нашем примере комплект основного бурового оборудования (станок 
ЗИФ-1200 М Р с электродвигателем, вышкой, трансформатором и подъем
ными приспособлениями) имеет в базовом варианте прейскурантную стои
мость 20 855 руб. Суммарная стоимость установки УКБ-7П равна 30 000 руб. 
Стоимость специального дополнительного оборудования для бурения ССК 
(лебедка Л Г-2000, трубодержатель, подсвечник и подъемные приспособле
ния) — 8031 руб. В этом случае

20 855 (20-1,1 т  7)
АМл =  -------------------------------- =  4,94 руб/смену;

1224-100 "

38 0 3 1 -(2 0 -1 ,1 +  7)
АМН = ---------------------------------=  9,01 руб/смену.

н 1224-100 ■ 7

6. Износ.
6.1. Износ бурильных труб и их соединений.
Эти расходы зависят от стоимости элементов бурильной колонны и ее 

износостойкости. П о среднестатистическим данным, износ стальных буриль
ных труб диаметром 50 мм с муфтово-замковыми соединениями составляет
0,25 м на 1 м бурения при цене 1 м труб с соединениями 2,8 руб. Износ 
труб ССК при стоимости 12,33 руб/м не превышает 0,13 м на 1 м бурения. 
В нашем примере расходы на износ бурильных труб

И Т б =  2 ,80 -0 ,2 5 -6 ,1 3  =  4 ,29  руб/смену;

И Т Н =  12,33-0 ,13-8 ,11 =  13 руб/смрну.

6.2. Износ колонковых наборов.
Для базового варианта этот показатель принимается по отчетным бух

галтерским данным экспедиции. За год расходы по этой статье составляют 
1240 руб.; ресурс съемного керноприемника стоимостью 334 руб. равен 
1650 м. Исходя из этих данных, можно вычислить базовый и нормативный 
износ

1240
И Кб = ------------=  1.01 руб/смену;

12-102

334
И К Н = ---------- 8,11 =  1,64 руб/смену.

1650



6.3. Износ бурового и вспомогательного инструмента, а т ак ж е  м алоцен
ного инвентаря (ведра, лопаты и т. д.) не зависит от способа бурения по- 

п  вариантов он одинаков исходя из фактических годовы х за- 
трат  ([Ь2/ руб.) и рассчитывается по бухгалтерским данным, т. е.

ИИб =  ИИН =  1627 : (12 • 102) =  1,32 руб/смену.

7. Услуги. Расходы по этой статье определяются затратами на ремонт 
■бурового оборудования и инструмента, которые, в свою очередь, зависят от 
сложности ремонта и стоимости запасных частей. В связи с этим для  базо 
вого варианта услуги принимаются, по бухгалтерским данным экспедиции 
равными 4088 руб/год, а для варианта с ССК — увеличиваются прям о про
порционально росту стоимости оборудования:

4088
6 =  10. т о  =  3,34 РУб/смену;12-102

о о, 3 8 031УСр4 — 3 , 3 4 ----------- =  fi.OQ n v fi/n u p p \r
20 855 ' 1~w

Зарплата персонала, занятого ремонтом, составляет 32 % от расходов

¡O T Ä T O .iS « .1'* "*>• “ “
8. Производственный транспорт.
Расходы на транспорт не зависят от способа бурения и могут быть пои- 

пяты для обоих вариантов равными сметному нормативу.

Т Р б = Т Р н =  2,81 руб/смену.

о/3?пП49аТп, , с° ставляет 55 % этой суммы (1,55 руб.), ам о р ти зац и я -  
К- /о (0,42 руб.), остальное (0,84 руб.) — матеральные затраты (горю че-сма
зочные материалы и т. д.). у

В табл. 21 помещены данные для расчета себестоимости бурения станко- 
смены по обоим вариантам. Удельная себестоимость 1 м бурения по сравни
ваемым вариантам Сб и Сн представляет собой отношение суммы основных 
расходов к скорости бурения (см енной):

Сб =  80,51 руб/ст.-смену : 6,13 м/ст.-смену =  13,13 руб/м;
С„ =  95,86 руб/ст.-смену : 8,11 м/ст.-смену =  11,82 руб/м .

Этап 5 — расчет капитальных вложений.
а  ^ ЛЯ опРед®ления капитальных вложений в основные производствен

ные фонды рассчитывается среднегодовое количество комплектов основной и 
дополнительной техники, необходимое для выполнения проектного объема 
работ. Д ля этого вначале вычисляется годовой объем бурения (в м) выпол-
И Я Р М Ь Л Й  П 7 Т Р И Л /Г  t / n A i n  rT £iV ’r /- \n ,r  “ 'няемый одним комплектом,

В = Ф щ К и р - П

™ДРт 1К‘Т 0’п т ч ° ® ФфИЦИеНТ использоваиия оборудования по рабочему вре
мени, Км =  0,013-сред неотраслевая  доля затрат времени на м онтаж , д е 
монтаж и перевозку бурового оборудования, приходящаяся на 1 м бурения 

В нашем примере величины

D 1 2 2 4 0 ,8 -6 ,1 3
~Т+о,013-6 ,13  =  5558 м;

1224-0 ,8-8 ,11  
И ~~ 1 +  0 ,0 1 3 -8 ,1 1  =  7184 М'



Т а б л и ц а  21

Данны е для расчета себестоимости сравниваемых способов бурения

а
ОО.

г
оК

Н аи м е н о в а н и е  статей р а сх о д о в

1.
2.
3.

3.1.

3 .2 .
3 .3 .

4.
5.
6 . 

€ . 1 .

€.2.
€.3.

7.
7 .1 .
7.2.

8.

8 .1.
8 .2. 
8.3 .

Заработная плата И ТР 
Заработная плата рабочих 
Материалы:

породоразрушающий ин
струмент
промывочный раствор 
прочие 

Электроэнергия 
Амортизация 
Износ:

бурильных труб и их сое
динений
колонковых наборов 
инструмента и инвентаря 

Услуги:
заработная плата 
материальные затраты 

Производственный транс
порт:

заработная плата 
материальные затраты 
амортизация

2 я 
х а> Н! 5
И
| 8  Е *

З атраты  (руб.) на ст .-смену при б у р е н и и

одинарным
снарядом сск

1,2 6,02 7,22 6,63 7,96
1,2 12,46 14,95 15,52 18,62

1,072 27,40 29,37 20,44 21,91

1,072 1,00 1,07 1,50 1,61
1,072 2,00 2,14 2,00 2,14
_ 6,51 6,51 6,97 6,97

1,06 4,94 5,24 9,01 9 ,55

1,072 4,29 4,60 13,00 13,94

1,072 1,01 1,08 1,64 1,76
1,072 1,32 1,42 1,32 1,42

1,2 1,07 1,28 1,95 2,34
1,072 2,27 2,43 4,14 4,44

1,2 1,55 1,86 1,55 1,86
1,072 0,84 0,90 0,84 0,90
1,06 1 0,42 0,44 0,42 0,44

И т о г о 80,51 95,86

Сел 0) 
^  о  я

Соответственно для выполнения всего объема бурения Ап, р а в н о т
12 000  м, потребуется комплектов я = А н/В, т. е. яо =  12 000/5558 — 
= 2 ,1 6  компл/год; п„ =  12 000/ТГ84 =*= 1,67 компл/год.

2. Сумма капитальных вложений для базового варианта определяется 
стоимостью  буровой установки; в проектируемом варианте добавляется стой- 
мость лебедки ЛГ-2000 (1850 руб.) и комплекта ССК-59 (21 380 руб.). В этом 
случае с учетом коэффициентов резерва и транспортно-заготовительных рас
ходов удельные капитальные вложения для каждого из вариантов составят. 
К .= С б у -Крез-Ктз-я/Ан, т. е. Кв =  20 855 - 1,1 - 1,06 - 2,16/12 0 0 0 = 4 ,3 8  руб/м; 
К н = [(3 0  0 0 0 + 1 8 5 0 + 2 1  380) -1 ,1 -1 ,0 6 - 1,67]/12 000 =  8,64 руб/м.

3. Снижение расхода алмазного инструмента при бурении ССК способ
ствует экономии по оборотным средствам (см. п. 3.1). При норме оборачи- 
гаемости этих средств 120 дней дополнительные удельные капитальные вло

ж ени я  по базовому варианту

к . » _  (Ш°-+ _  Л.  _  ,.072  -  о,7о
6 " Ч  13 ,2  НО 42 226 /  365

Этап 6 — расчет годового экономического эффекта.



Сумма годового экономического эффекта от применения комплекса о р га
низационно-технических мероприятий вычисляется по формуле приведенных, 
затрат Эг =  3б—3 НАН:

З б - С б +  Е К б =  13,13 +  0,15-(4,38 +  0 ,7 2 ) =  13,9 руб/м;
З н =  С„ +  Е К н =  11,82 +  0,15-8,64 =  13,11 руб/м;

Э, =  13,9— 13,12 =  0,78-12 000 =  9360 руб.
Этап 7 — учет повышения качества геологоразведочных работ.
Помимо повышения скорости бурения, использование комплексов С С К  

обеспечивает лучшую .сохранность керна — его линейный выход в среднем 
85—90 %. В рассматриваемом примере при бурении скважин одинарным 
колонковым снарядом средний линейный выход керна не превышает 65 %.. 
Качественное опробование обеспечивается путем дублирующего перебурива- 
ния рудной зоны.

Геологическим проектным заданием предусмотрено 25 пересечений р у д 
ных зон со средней мощностью 9 м. По опытным данным экспедиции, б уре
ние одинарным снарядом потребовало бы 7 повторных пересечений рудной 
зоны и в трех случаях — двух дублирующих пересечений. При использовании 
комплексов ССК перебуривание зон вообще не требуется. Разница в об ъ ем е  
пересечений рудной зоны составит

А ' =  А'б — А'и =  (25-9 +  7 9 +  3-2  9) — 25-9 =  117 м.

Дополнительная экономия средств может быть рассчитана исходя и з 
отчетных данных экспедиции о времени постановки клиньев для бурения 
вторых-третьих стволов— 1,4 ст.-смен на одну постановку, времени на б у 
рение 1 м дополнительных стволов — 0,4 ст.-смены и себестоимости стан ко- 
смены бурения по базовому варианту:

Сэ д =  [(7 +  3-2)-1,40 +  (117-0,40)] 80,51 =  5233 руб.

Экономический эффект в расчете на 1 м бурения составляет.“ 
9360: 12 000=0,78 руб/м, а с учетом дополнительной экономии средств и з-за  
улучшения качества буровых работ — повышения выхода керна: (93604- 
+5233) : 12 000=  1,22 руб/м или 8,8%  от базовой стоимости бурения.

Этап 8 — в дополнение к экономическому эффекту рассчитывается вели
чина условного высвобождения годовой численности работников в результате 
проектируемых мероприятий:

> тт Тб ТнДЧУ = --------------- Ан,
Фвг’ Квн

где То и Тн — соответственно базовая и проектная трудоемкость работ,, 
в рассматриваемом примере время бурения 1 м скважины (см. табл. 19 ); 
Фвг — нормативный годовой фонд рабочего времени одного работника; он 
равен 7 ч-(365 дней — 52 выходных — 8 праздников) = 2135 ч; Квн— 1,283 —  
коэффициент выполнения норм (см. этап 3).

С учетом всех этих данных вычисляем значение
1 ,1 7 6 -0 ,8 6 3

2¡35-1,283 12 000 =  >’37 4ел/год.



Г л а в а  VIII
УЧЕТ П РО И ЗВ О Д С Т В А
Г Е О Л О Г О Р А ЗВ Е Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ

Учет результатов выполнения работ-— неотъемлемый эле
мент организации и управления производством. В нашей стране 
создана единая система народнохозяйственного учета, состоя
щая из трех взаимосвязанных видов учета: оперативно-техни- 
ческого, бухгалтерского и статистического. Каждому из этих 
трех видов учета свойственны свой круг объектов, методы, 
формы и сроки оформления результатов учета. К народнохозяй
ственному учету предъявляются требования точности, достовер
ности и оперативности представления результатов, а также 
максимальной простоты и экономичности всего процесса учета 
и оформления отчетности. Общей целью всех видов учета яв
ляется получение информации для контроля за выполнением 
плановых показателей, а также за расходованием трудовых, 
материальных ресурсов и денежных средств.

1. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ

Этот вид учета служит основным источником получения пер
вичных данных о всех производственно-хозяйственных опера
циях непосредственно в процессе их выполнения или сразу по 
их окончании. Объектами оперативно-технического учета явля
ются рабочие места основного производства и вспомогатель
ных служб. Главный метод учета — непосредственное наблюде
ние за рабочими процессами и прямой счет предметов в натуре. 
При оперативно-техническом учете детально фиксируются ус
ловия производства, объемы и результаты работ, затраты вре
мени на их выполнение по объектам и -стадиям геологического 
задания, по видам работ, по отдельным процессам и опера
циям, по исполнителям и специальным классификационным 
группам, например, по элементам баланса рабочего времени. 
Первичному учету подлежат также затраты трудовых и мате
риальных ресурсов по той же номенклатуре; регулярно фик
сируется состояние технических средств (нахождение их в ра
боте, в ремонте, в резерве).

Формы документации результатов оперативно-технического 
учета крайне разнообразны. При учете показателей, общих для 
всех отраслей народного хозяйства, применяются межведомст
венные типовые формы: личная карточка кадрового учета, 
табель учета рабочего времени, инвентарная карточка учета 
основных средств, требование на получение материалов, путе
вой лист грузового автомобиля и т. д. К первичным докумен
там, унифицированным в пределах отрасли, относятся: жур
налы опробования, акты сдачи выполненных геологоразведоч
ных работ, паряд-задание хозрасчетной буровой бригаде, акт



о приемке материалов, журнал регистрации результатов анали
зов руд и горных пород И Т. Д . -к • '  " . '« и !

Особую группу- составляют документы .первичного учета вы
полнения геологических работ.. Например, в большинстве ПГО 
стандартизировав комплект документов оперативно-техниче
ского учета, составляющий «Дело скважины»: 1) паспорт буро
вой скважины, 2) акт на заложение скважины, 3) геолого-тех- 
нический наряд,. .4) буровой журнал, 5) полевнй. журнал 
геологической документации, б), литологическая колонка (с на
несением фактических данных), 7) акт о выполнении каротаж
ных работ и каротажные диаграммы, 8) акты на пересечение 
рудного тела и отбор проб по полезному ископаемому,; 10) ведо
мость результатов замеров искривления ствола? скважины, 
11) акт о'закрытии скважины и ее ликвидационном тампониро
вании, 12) акт о сокращении и ликвидации керна.

Кроме текстовых или цифровых документов, заполняемых 
от руки, документами' -первичного оперативно-технического 
учета считаются бланки и лепты, в том числе имеющие фото
графическую, магнитную или иную основу, на которых фикси
руется ход производственного процесса с помощью различных 
самописцев, авторегистраторов' и периферийных устройств 
ЭВМ.  Оперативно-техническая учетная документация ведется 
исполнителями работ непосредственно в процессе осуществле
ния "или сразу после окончания очередной стадии процесса, 
смены, маршрута, этапа и т. д.

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Центральное место в единой системе народнохозяйственного 
учета отводится бухгалтерскому учету, сущность которого 
состоит в сплошном и непрерывном стоимостном (денежном) 
отражении хозяйственных операций и процессов, совершаю
щихся в ходе производства. Основой для ведения бухгалтер
ского учета являются данные оперативно-технической докумен
тации и первичных бухгалтерских учетных регистров (регист
рационных книг, ведомостей, карточек, накладных и т. д.), при 
заполнении которых наряду с денежными используются также 
натуральные и трудовые измерители.

К основным задачам бухгалтерского учета относятся: фор
мирование данных, контролирующих выполнение плана; обе
спечение исходной базы для функционирования хозяйственного 
расчета; создание режима экономного и рационального исполь
зования ресурсов в производственных подразделениях. Бухгал
терский учет представляет собой основное средство для обеспе
чения контроля за законностью расходования материальных и 
денежных средств на производстве и служит, таким образом,, 
орудием охраны социалистической собственности.

Анализ данных бухгалтерской отчетности служит основой 
для определения нормативов будущего плана, он используется



также для корректировки планов в ходе их выполнения. Бух
галтерский учет во многом обеспечивает преемственность и не
прерывность процесса планирования; он непосредственно 
используется при оперативном управлении.

Данные бухгалтерского учета незаменимы для экономиче
ского анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, проводимого с целью выработки его долгосроч
ной экономической политики на научной основе.

Различают учет основных средств и капитальных вложений, 
материальный учет, учет заработной платы (расчеты с рабо
чими и служащими), учет производства и себестоимости работ, 
учет взаимоотношений с бюджетом и со сторонними организа
циями, учет прибылей и убытков.

Все изменения в состоянии средств геологической организа
ции (получение и расходование материалов, выполнение ра
боты, ее оплата и т. д.) заносятся в особые документы — бух
галтерские счета. Бухгалтерский счет имеет вид двусторонней 
таблицы: в левой части («дебет») ее записывается увеличение 
суммы по объекту учета, в правой («кредит») — ее уменьшение. 
Итог по счету — разность между дебетом и кредитом называ
ется с а л ь д о .  По характеру объектов учета бухгалтерские 
счета делятся на активные, в которых ведется учет наличия 
средств, и пассивные, где учитываются источники этих средств.

Зависимость между бухгалтерскими счетами называется 
корреспонденцией, а связанные такими записями счета — кор
респондирующими. Одновременная регистрация одной хозяй
ственной операции в нескольких счетах называется бухгалтер
ской проводкой. Каждый объект учета и вид хозяйственной 
операции имеет свой учетный шифр. С помощью указаний на 
корреспонденцию счетов и системы учетных шифров бухгалтер
ские работники исчерпывающим образом и одновременно очень 
экономно отражают сложные по структуре и долгие по времени 
внешние и внутрихозяйственные связи. Каждая хозяйственная 
операция не менее чем дважды отражается в виде записей в не
скольких разных счетах. Например, операция по начислению и 
выдаче заработной платы отражается в правой части счета 
«Рабочие и служащие по заработной плате» (кредит) с одно
временной записью в дебет счета «Основное производство». По
лучение в банке средств на выплату заработной платы также 
одновременно проводится двойной записью: по дебету счета 
«Касса» и по кредиту «Расчетные счета».

В результате периодического обобщения бухгалтерских сче
тов составляется итоговый обобщающий документ-— бухгал
терский баланс за отчетный период (квартал, год). С этой 
целью заполняется еще целый ряд промежуточных учетных 
регистров (журналы-ордера, оборотные ведомости и т. д.).

Бухгалтерский баланс основной деятельности геологической 
организации представляет собой двустороннюю таблицу, 
в левой части которой (актив) помещены подробные сведения



о составе и размещении средств предприятия, в правой части 
баланса (пассив) перечислены источники образования этих 
средств и их целевое назначение. Сведения в балансе помеща-: 
ются по состоянию на начало года и на конец отчетного пе
риода, что позволяет сравнивать результаты отчетного периода 
с предыдущим и отмечать тенденции к улучшению или ухудше
нию работы геологической организации.

Бухгалтерский баланс — одна из основных частей годового 
отчета о деятельности предприятия. Содержание баланса до
кладывается на заседании особой балансовой комиссии, пред
седателем которой назначается руководитель геологического 
предприятия. На заседании по результатам анализа статей 
баланса оценивается хозяйственная деятельность предприятия 
и намечаются меры по устранению недостатков. Бухгалтерский 
баланс рассматривается и утверждается вышестоящей органи
зацией, а также контролируется финансирующим отделением 
Стройбанка.

Кроме ведения счетов и составления балансов, бухгалтер
ские работники используют другие методы учета средств пред
приятия, например плановые, выборочные (иногда внезапные) 
инвентаризации материальных ресурсов, выверку их количе
ства, бухгалтерские ревизии. С помощью этих мер достигается 
точность бухгалтерского учета ценностей.

Централизованное методическое руководство бухгалтерским 
учетом, разработка его первичных и отчетных форм осущест
вляется Министерством финансов СССР.

В настоящее время с целью совершенствования бухгалтер
ского учета, повышения его качества и оперативности, обеспече
ния достоверности отчетных данных на всех предприятиях 
вводится нормативный метод затрат на производство и каль
куляция себестоимости работ на основе системы прогрессивных 
норм и нормативов.

Бухгалтерский учет как метод сбора, обработки и хранения 
экономической информации играет основную роль при форми
ровании и функционировании будущей системы автоматизиро
ванного управления производством геологоразведочных работ. 
Возможность механизации и автоматизации сбора, и особенно 
обработки многочисленных первичных данных, позволит повы
сить скорость выполнения этих операций, что в свою очередь, 
повысит оперативность бухгалтерского учета и эффективность 
управления производством.

Основными направлениями совершенствования бухгалтер
ского учета с современных условиях являются: совершенство
вание номенклатуры объектов учета, сокращение количества 
счетов, оптимизация (удлинение) сроков отчетности; развитие 
процесса централизации бухгалтерского учета до оптимальных 
пределов.

В геологических организациях страны уже накоплен опыт 
организации централизованных бухгалтерий в крупных экспеди-



днях. и IIГО. В структуру централизованной бухгалтерии вхо
дят -аппарат самой бухгалтерии, учетно-контрольные группы на 
местах; и персонал машинно-счетной станции. Аппарат центра- 
л и з о в а н н о й  бухгалтерии содержит ряд секторов: учета заработ
ной платы, производства, основных средств, материальных цен
ностей и прочих расчетов.

Учетно-контрольные группы на местах (в партиях и вспомо
гательных службах) немногочисленны, их руководители вы
полняют обязанности и обладают правами старших бухгалте
ров данных подразделений. При. этом руководитель группы 
находится в подчинении руководителя централизованной бух
галтерии. В функции.учетно-контрольной группы входят офор
мление всех первичных финансовых и производственно-хозяй
ственных документов, требующих подписи бухгалтера подраз
деления, а также контроль за своевременным и качественным 
оформлением документов первичного учета всеми ответствен
ными лицами, кодирование данных, содержащихся в этих до
кументах, ведение расчетов с подотчетными лицами и организа
циями и передача всех документов по графику в централизован
ную бухгалтерию для дальнейшей обработки.

Аппарат централизованной бухгалтерии с помощью, ма
шинно-счетной станции выполняет основную работу по ведению 
счетов и регистров аналитического и синтетического учета, по 
составлению балансов, по сведению данных и подготовке до
кументов бухгалтерской отчетности.

В дополнение к общеизвестным преимуществам механизиро
ванной обработки данных (точность, отсутствие счетных оши
бок, скорость, дешевизна) централизация бухгалтерского учета 
способствует укреплению учетной дисциплины, ликвидирует 
влияние субъективных факторов на полноту и достоверность 
учета, а также позволяет расширить круг операций по срав
нению результатов, полученных в однотипных организациях.

3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

Д ля представления обобщающих показателей производ
ственно-хозяйственной деятельности геологического предприя
тия (ПГО, экспедиции или партии) в целом служит статистиче
ский учет. Основным методом этого вида учета является 
обработка первичных данных оперативно-технического и бухгал
терского учета с использованием специальных статистических 
приемов и способов (группировка, исчисление средних и относи
тельных величин, индексов, составление динамических рядов 
и т. д . ) .

Для получения некоторых дополнительных отчетных показа
телей к данным первичных видов учета иногда требуются спе
циальные статистические наблюдения и обследования.

В результате статистического учета формируются показа
тели основного вида государственной статистической отчетно



сти о ведении геологоразведочных работ и экономическом со
стоянии предприятий всех уровней геологической службы.

Статистический учет в низовых производственных подраз
делениях опирается на данные оперативного и бухгалтерского 
учета. В результате получают более глубокие аналитические 
показатели, что позволяет вышестоящим органам решать в аж 
нейшие вопросы хозяйственного руководства и оценивать р а 
боту подчиненных предприятий.

Статистический учет относится к наиболее централизован
ным. Количество, состав и содержание форм статистической от
четности регламентируется специальным табелем и инструкцией 
по их заполнению, утвержденной ЦСУ СССР. Статистическая 
отчетность всех нижележащих уровней (партии, экспедиции, 
объединения) представляется только своим вышестоящим 
органам. Обобщение всех данных осуществляется в министер
ствах геологии союзных республик и Министерстве геоло
гии СССР.

Геологические производственные организации представляют 
следующие основные формы статистической отчетности.

Форма 1-гр — «Срочный отчет о выполнении плана геолого
разведочных работ» (высылается телеграфом 2-го числа к аж 
дого месяца). В отчете приводятся данные о выполненном объ
еме геологоразведочных работ в денежном выражении по смет
ной стоимости.

Форма 2-гр — «Отчет о выполнении плана геологоразведоч
ных работ» (высылается почтой также 2-го числа начального 
месяца каждого квартала). Этот основной отчет о деятельности 
геологической производственной организации представляется 
раздельно по стадиям геологических исследований (поиски, р аз 
ведка и т. д.) и по основным видам работ (бурение, горные 
работы и др.) в натуральном выражении, включая данные 
о производительности и балансе рабочего времени, а в приложе
нии к этой форме за каждое полугодие — по каждому полез
ному ископаемому.

В формах 4-т и № 11-т помещаются статистические данные, 
характеризующие трудовые показатели. В квартальном «Отчете 
о выполнении плана по труду на геологоразведочных работах» 
(форма 11-т) приводятся данные о численности работников по 
категориям (рабочих, служащих и т. д.), фонде заработной 
платы, премиях и вознаграждениях по итогам работы за год; 
форма 4-т отражает выполнение норм выработки по видам 
работ за каждые полгода.

Основные экономические показатели содержатся в формах 
4-с — «Отчет о себестоимости геологоразведочных работ» (к в ар 
тальная) и 9-бгр — «Отчет о выполнении плана себестоимости 
геологоразведочных работ» (годовая). В них помещены данные 
о затратах денежных средств на производство геологоразведоч
ных работ по стадиям геологических исследований и по статьям 
основных и накладных расходов.



Информация о количестве разведанных полезных ископае
мых трижды в год приводится в статистической форме 4-гр — 
«Отчет о выполнении плана прироста запасов полезных иско
паемых» и в форме 5-гр — в годовом отчетном балансе запасов.

К годовому отчету геологической производственной органи
зации прилагается статистическая ведомственная форма 01-гр: 
производственно-технический отчет о выполнении плана геоло
горазведочных работ, где кроме сравнения плановых и фактиче
ских стоимостных показателей проводится сравнение в нату
ральных показателях, включая категории пород и глубину 
скважин. Вновь открытые месторождения регистрируются 
в специальной статистической форме 02-гр.

Геологические организации формируют и представляют ста
тистическую отчетность по остальным разделам своей работы 
(капитальное строительство, транспорт, внедрение новой тех
ники— форма 2-нт и т. д.).

В необходимых случаях Министерство геологии СССР вво
дит статистические формы разового употребления с целью сбора 
данных по той или иной проблеме: количество и состояние обо
рудования, состав кадров по различным классификационным 
группам и т. д.

Всю работу по сбору, обработке и анализу статистических 
сводок и отчетов выполняют геолого-технические и экономиче
ские работники служб геологических организаций. С развитием 
и совершенствованием всех систем социалистического производ
ства должна совершенствоваться и система учета и отчетности.

Совершенствование статистической отчетности должно идти 
по пути использования статистики преимущественно для науч
ного анализа процесса работ и состояния дел. До сих пор ей 
уделяется еще недостаточно внимания.

По данным ЦСУ в действующей системе статистической от
четности наибольший удельный вес (до 70 %) занимает срочная 
и текущая отчетность (с периодичностью в полгода и менее) и 
только 30 % падает на отчетность длительной (не менее года) 
периодичности. Это показывает, что статистика выполняет пока 
в основном контрольные, а не научно-аналитические функции.

Для улучшения системы учета и отчетности необходимы 
совершенствование централизации учета, укрупнение его объ
ектов; удлинение учетных периодов; тщательный отбор стати
стических исходных и расчетных показателей, сопоставимых 
с плановыми; сокращение видов и форм учетной документации, 
рациональное построение ее форм; широкое использование вы
борочного метода сбора данных вместо сплошного их учета, 
применение в обработке быстрых и экономичных методов мате
матической статистики; дальнейшее расширение механизации 
вычислительных работ с применением ЭВМ, а также механиза
ции сбора материала и фиксации данных первичного учета: 
перфокарты, карты с краевой перфорацией, магнитные формы 
носителей информации.



Г л а в а 1 Х  ' Ц Р Ь Ц л х ' '
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО- Г  (
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ '  /V У /У
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ' /?  - Р /

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ АНАЛИЗА

Анализ производственно-хозяйственной деятельности п р ед 
ставляет собой исследование экономических явлений и процес
сов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, склады ваю 
щихся под воздействием объективных экономических законов 
и получающих соответствующее отражение через систему т е х 
нико-экономической информации. Цель ан а л и з а  — установление 
закономерностей, отраж аю щих сущность экономических я в л е 
ний и процессов производственно-хозяйственной деятельности, 
реализация которых обеспечивает научное обоснование госу
дарственных планов и принятие оптимальных управленческих 
решений.

Основными задачами анализа производственно-хозяйствен
ной деятельности предприятий и организаций являются:

1) объективная оценка выполнения плановых заданий и раз
граничение зависящих и не зависящих от предприятий отклоне
ний от плана;

2) систематический контроль за соблюдением принципов хо
зяйственного расчета;

3) оценка эффективности использования производственных 
мощностей, трудовых, материальных и финансовых ресурсов и 
их влияние на результаты и качество выполнения плановых за 
даний;

4) выявление положительного и отрицательного влияния 
факторов на результаты деятельности предприятий и организа
ций и измерение этого влияния;

5) определение неиспользованных резервов повышения эф
фективности производства;

6) обобщение передового опыта;
7) раскрытие тенденций социально-экономического развития 

предприятий и организаций.
В зависимости от степени охвата изучаемых вопросов (со

держания аналитической программы) анализ подразделяется 
на комплексный (полный) и тематический (целевой, локаль
ный). Комплексный анализ исследует все стороны производ
ственно-хозяйственной деятельности и предусматривает реше
ние всех вышеперечисленных задач. В ходе тематического ана
лиза осуществляется углубленное изучение того или иного 
хозяйственного явления, процесса, показателя (например, ана
лиз влияния внедрения новой техники на рост производительно
сти труда).



В зависимости от периодичности проведения анализ бывает 
единовременный и / ,пери(?дич$с№ЧЙ<. ^  Едцновременцый анализ- 
осуществляется . в рвя.зи ,с ^чбходимостью ^эыррднения меро
приятий разового характера. (экбномийо-техничебкое обоснова
ние модификацйи оборудования, 1ёхнйчёског6 'перевооружения, 
и т. д.). Он осуществляется по разовым программам, разраба- 
тываемым для каждой отдельной ситуации. Периодический 
анализ проводится за определённый Постоянно' повторяемый 
период времени (месяц, квартал, полугодие, год, пятилетку) по
более или менее стабильным программам и подпрограммам. 
Периодический анализ, в свою очередь, подразделяется на теку* 
щий (оперативный), последующий (ретроспективный),^ и про
гнозный (перспективный).

Текущий анализ производственно-хозяйственной деятельно
сти проводится непосредственно в самом ее процессе (за смену, 
день, декаду, месяц). Он основывается на данных текущего 
учета и отчетности, на показаниях контрольно-измерительных 
приборов, на производственном опыте руководителей и испол
н и т е л е й .  Последующий анализ выполняется за прошедший от
четный период (квартал, год, пятилетку). Прогнозный анализ 
осуществляется с целью выявления закономерностей и тенден
ций в производственно-хозяйственной деятельности для опре
деления плановых заданий на будущий период (на 5, 10 и бо
лее лет).

Задачи анализа, его комплексность и периодичность суще
ственно зависят от объекта анализа. Простейшим объектом 
анализа является рабочее место на предприятии (анализ вы
полнения норм выработки отдельным рабочим, ооъема работ, 
выполняемого буровой установкой и т. д.). Объектом анализа 
может быть также деятельность производственного участка, 
цеха, вспомогательных служб геологоразведочной организации 
(партии, экспедиции) и, наконец, основного хозрасчетного пред
приятия — производственного геологического объединения. Каж
дый из перечисленных объектов обусловливает своеобразие не 
только аналитических программ, но и применяемых способов и 
приемов анализа.

2. МЕТОД И Т ЕХ Н И Ч Е С К И Е  ПРИЕМЫ АНАЛИЗА

Под методом анализа понимается диалектический способ 
подхода к изучению производственно-хозяйственных процессов 
в их становлении и развитии.

Характерными особенностями метода анализа являются ис
пользование системы показателей, всесторонне характеризую
щих производственно-хозяйственную деятельность, изучение 
причин изменения этих показателей, выявление и измерение 
взаимосвязи между ними.

В процессе анализа используются технические приемы, 
обеспечивающие выполнение следующего ряда процессов:



Г) обработки, подготовки и проверки.I полноты и правиль
ности исходной информации (группировка, исчисление сред- 
>них и относительных величин, детализация, балансовые 
увязки); / »:

2) оценки результатов производственно-хозяйственной де
ятельности (сравнение);

3) измерения динамики показателей во времени (исчис
ление базисных и цепных индексов);

4) измерения влияния различных факторов на результаты 
производственно-хозяйственной деятельности (элиминирова
ние— цепные подстановки, измерение разниц, исчисление аг
регатных индексов; математические приемы анализа — кор
реляционный и регрессионный анализ, линейное, динамическое 
и выпуклое программирование, теория игр, теория массового 
■обслуживания, матричный анализ, методы факторного анализа, 
производственные функции).

Рассмотрим основные из них.
Г р у п п и р о в к а  служит для выделения из массы исход

ных данных характерных групп по определенным признакам. 
Она требует определенной экономической идентичности изуча
емых явлений и процессов производства, причин и факторов, 
их обусловливающих.

О т н о с и т е л ь н ы е  и с р е д н и е  в е л и ч и н ы  широко 
применяются в процессе анализа. Относительные величины 
выражают степень выполнения плановых заданий, динамику и 
пропорциональность производства, структурные сдвиги. Отно
сительная величина, полученная в результате сопоставления 
двух однородных показателей, один из которых принимается 
за единицу, называется коэффициентом. Особой формой отно
сительных величин являются проценты, при которых базисная 
величина принимается не за 1, а за 100 %. <

Для обобщающей характеристики массовых, . качественно 
однородных явлений вычисляются средние величины (ариф
метическая, геометрическая, гармоническая и т. д. — простые 
и взвешенные). Средняя величина выражает отличительную 
особенность данной совокупости явлений, устанавливает наи
более типичные черты этой совокупности.

Д е т а л и з а ц и я  предусматривает последовательное рас
членение изучаемых экономических. явлений, показателей и 
факторов на более частные их составляющие. Она упорядо
чивает анализ, обеспечивает возможность определения значи
мости каждого из факторов, влияющих на показатель, явля
ется основой моделирования взаимозависимости показателей и 
факторов.

Б а л а н с о в ы е  у в я з к и  применяются для проверки пол
ноты и правильности определения влияния различных факто
ров на величину отклонений в изучаемом явлении и правиль
ности отражения показателей по отдельным группам исследу
емых явлений. При составлении балансов алгебраический



итог влияния отдельных факторов должен равняться величине 
общего отклонения.

С р а в н е н и е  производится путем сопоставления анализи
руемых показателей с базовыми. Для оценки результатов про
изводственно-хозяйственной деятельности, обобщения передо
вого опыта, выявления имеющихся резервов анализируемые 
показатели сравниваются со следующими показателями:
1) плановыми за отчетный период и нормативами; 2) факти
ческими за предшествующий период; 3) фактическими лучших 
подразделений внутри предприятия или лучших аналогичных 
предприятий, относящихся как к одной отрасли, так и к дру
гим отраслям народного хозяйства; 4) со средними факти
ческими по предприятию, группе предприятий, отрасли, народ
ному хозяйству.

Непременное условие сравнения — сопоставимость анализи
руемых показателей по условиям их формирования и мето
дике расчета.

Д ля измерения соотношения показателей во времени (дина
мики) используются и н д и в и д у а л ь н ы е  б а з и с н ы е  и 
ц е п н ы е  и н д е к с ы .  Индивидуальные индексы представляют 
собой отношение анализируемого отчетного показателя к его 
величине в предыдущий период. Базисные индексы /б опре
деляются как отношение величины показателя каждого ¿-го 
анализируемого периода к величине этого же показателя 
в периоде, принятом за базу сравнения <?б: /б =  <7»/9б.

Цепные индексы / ц представляют собой отношение вели
чины показателя каждого 1-го анализируемого периода дч 
к величине этого же показателя каждого предшествующего пе
риода ^г_1:/ц= 7 ,/(7г_,.

На основе базисных и цепных индексов определяются темпы 
роста и прироста показателей. Характеристикой среднего темпа 
служит средняя геометрическая, рассчитанная по базисным и 
цепным индексам.

П р и м е р .  Определить динамику изменения численности по материалам 
табл. 22.

Т а б л и ц а  22

Данные для вычисления изменения численности работающих

Годы
Показатели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность, чел. 
Индексы:

345 352 360 390 396 405 415 420 420 425

Базисны й /б 1,00 1,02 1,04 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,22 1,23
Цепной / ц •— 1,02 1,02 1,08 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 1,01



Для определения изменения численности по отношению к базисному пе
риоду (первому году рассматриваемого отрезка времени) используются ба- 
зисные индексы.

Индекс изменения численности во втором году по отношению к  базис- 
г 352

ному году / б2 — - ^ г -  =  1,02; в третьем году / бз =  =  1,04 и т. д .

Для определения изменения численности в рассматриваемом периоде в р е 
мени по отношению к предшествующему применяются цепные индексы.

Индекс изменения численности в третьем году по отношению ко  в то 
рому году будет /ц 3=  360/352 =1,02, в четвертом году по отношению к  т р е 
тьему году /ц 4= 390/360 =1,08 и т. д. Значения цепных индексов т ак ж е  п ри 
ведены в табл. 22.

„ Средние темпы изменения анализируемых показателей за рассм атри вае
мый период определяюся как среднегеометрическая по формуле

т̂. Р — у  / т. Р2-Л\ Рз- • • • 1т. Р„. 

индексам3 °^ едние темпы роста численности, определяемые по базисны м

7ц =  1.02-1,04-1,13-1,15-1,17-1,20-1,22-1,22-1,23 =  У з ж Г  =  1,15.

Среднегодовые темпы прироста, определяемые по цепным индексам,

/ц  =  V  1,02-1,02-1,08-1,02-1,02-1,02-1,01 -1,00-1,01 =  =  1,023.

Для определения размера влияния отдельных факторов на 
изучаемый показатель применяется э л и м и н и р о в а н и е .  Суть 
этого приема состоит в исключении действия всех факторов, 
кроме одного, являющегося объектом исследования. К наиболее 
простым приемам элиминирования относятся цепные подста
новки, измерение разниц и агрегатные индексы.

Цепная подстановка используется в том случае, когда 
между явлениями существует строго функциональная зависи
мость. Изучаемый показатель должен быть изображен в виде 
алгебраической суммы произведения или частного от деления 
одних показателей на другие. При использовании метода цеп
ных подстановок в первую очередь устанавливается влияние 
количественных показателей, а потом качественных.

Пример. Определить, как повлияло на фактически выполненный о б ъ ем  
геологоразведочных работ в денежном выраж ении изменение п оказателей , 
приведенных в табл. 23.

Объем геологоразведочных работ в денеж ном выражении на основе п р и 
веденных показателей может быть определен следующим образом; О см =  — Фя • Чя • 1\сп • Вр.

С целью количественной оценки влияния каж дого  из показателей, в х о 
дящих в расчетную формулу, на величину изменения объема работ в д е 
нежном выражении производится последовательная подстановка их ф а к т и ч е 
ских значений вместо плановых. При этом сначала заменяются количествен
ные, а затем качественные показатели.
. . , - , ^ ан,овЛ1? „ объем Работ в Денежном выражении Опсц= 2 8 7 -2 6 4 -1 Д 0 Х  
X 17,09=1 474 369 руб.
ояо о £ И Д  пКТДЧепК0М явочном времени одного работающего в год он р а в е н
м л  и м  7  , ¡ .Г « ™ )  453 887 руб., т. е. он будет недовыполнен на 20 482 р у б .  
( I 40о  оо /— 1 474 369).



Данные для определения влияния показателей на выполненный объем работ

Выполнение

П о к а з а т е л и
плановое фактическое

Объем работ хозяйственным способом О см , РУб- 
Фонд явочного времени одного работающего в год Фя , 
чел.-дней
Явочная численность Чя , чел.
Коэффициент списочного состава К Сп> доли ед. 
Среднедневная выработка на одного работающего Вр, 
руб./чел.

1 474 369 
287

264
1,10
17,69

1 443 370 
283

250
1,15

17,64

Введя в расчет фактическую среднегодовую явочную численность, полу
чим объем работ, равный 283-250-1,10-17,69 =  1 376 724 руб., что на 
77 163 руб. (1 376 724— 1 453 887) меньше плана.

Последовательно заменяя плановые значения остальных показателей на 
фактические, определяем степень их влияния на выполнение планового 
объема работ (табл. 24).

Таким образом, сокращение фонда явочного времени на одного работаю
щего привело к невыполнению объема работ на 20 482 руб., а явочной чис
ленности— на 77 163 руб. Увеличение коэффициента списочного состава при
вело к росту объема работ на 62 579 руб., а среднедневной выработки — 
на 4067 руб.

Суммарное влияние рассматриваемых показателей обусловило невыпол
нение объема работ на 30 999 руб.

В том случае, когда анализируемый синтетический показа
тель функционально зависит только от двух частных показа
телей, используется упрощенный вариант цепных подстано
вок— и з м е р е н и е  р а з н и ц .

Пример. Определить, как  повлияло на выполнение плановой величины 
объема работ в денежном выражении выполнение показателей, приведенных 
в табл. 25.

Объем работ в денежном выражении, рассчитанный на основе данных 
табл. 25, Осц =  Ч с п -  Вр.

Плановый объем работ О пСц=286 чел/год-5332 руб/чел.-год= 1525 тыс.
руб.

При сохранении плановой выработки и фактической численности работ
ников выполненный объем работ был бы таким: 273 чел/годХ 
Х5332 руб/чел.-год= 1456 тыс. руб. или на 69 тыс. руб. меньше плана.

При фактической выработке и фактической численности работающих 
объем работ 0 * сц  =  273 чел/год-5480 руб/чел.-год= 1496 тыс. руб.

Увеличение выработки на одного работающего привело к росту объема 
работ на 40 тыс. руб.

Совместное влияние двух показателей привело к невыполнению объема 
работ на 29 тыс. руб.

Когда между явлениями нет пропорциональной связи, для анализа соот
ношения совокупности явлений в пространстве используются агрегатные ин
дексы.

Они позволяют установить влияние как количественных, так 
и качественных факторов на изучаемое явление и проанализи
ровать соотношение явлений в пространстве. Наиболее часта
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используются агрегатные индексы размера (объема), цен, 
структуры, стоимости, определяемые следующим образом:

I — •■* размера (объем а)
2<?о ’

т _ Ъ Я хР о  .
•< размера и стр у кту р ы  —  — — г — ,

Ро

1 размера и стр у к ту р ы
'с т р у к т у р ы —  —  • ,

'р а з м е р а  Щ  0 ^ 0  ^ 4 0р азм ер а

2(7 хР0

г 1 1  1 *4*1! стоимости —• 1 цен 1 разм ера 1 структуры  —  “ г  г
2<7оп>

где <7о, <71 — количественные показатели изучаемого явле
ния соответственно в базисном и отчетном периодах; Ро, Р\  — 
качественные показатели изучаемого явления соответственно в 
базисном и отчетном периодах.

Рассмотренные приемы элиминирования имеют ряд недо
статков: многовариантность получаемых результатов, определя
емая изменением последовательности расчетов; не учитывается 
взаимозависимость факторов.

Пример. Определить причины изменения суммы прибыли за отчетный 
период по сравнению  с базисным по данным табл. 26.

Н а величину прибыли влияют структура работ, объемы отдельных ви
дов работ в денеж ном выражении и величина прибыли, получаемая с рубля 
вложенных средств. Поскольку между величиной прибыли и всеми рассмат
риваемыми ф акторам и нет функциональной связи, поставленная задача мо
жет быть реш ена с помощью исчисления агрегатных индексов: / п р Иб ы л и  =
=  /ц е н * /о б ъ е м а '/ с т р у к т у р ы .

Т а б л и ц а  26

Данные для выяснения причины изменения суммы прибыли за отчетный период 
по сравнению с базисным

Р а б о т ы
Объем вы полн ен н ы х работ, 

тыс. руб.
Сумма прибы ли, 

тыс. руб.

Г еологосъемочные 380 */320 60,8/57,6
Буровые 1540/1870 154,0/205,7
Геофизические 650/680 130,0/149,6

И т о г о  2570/2870 344,8/412,9

* В ч и сл и теле  — д л я  базисного п ери ода, в зн ам енателе — д л я  отчетного.



Т а б л и ц а  27
Расчет 'влияния структуры работ на изменение прибыли

Работы

Объем выпол
ненных геолого
разведочных ра

бот, тыс. руб.

Прибыль на 
1 руб. объема 
выполненных 

работ, руб.
Сумма прибыли, тыс. руб.
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Г еологосъемочные 380 320 0,18 0,12 60,8 57,6 57,6
Буровые 1540 1870 0,10 0,11 154,0 205,6 187,0
Геофизические 650 680 0,20 0,22 130,0 149,6 136,0

И т о г о 2570 2870 344,8 412,9 380,6

По данным табл. 27 вычисляются:

2 ^ 1Р 1 412,91) / пен =  — = --------=  1,08;
’ цен 2 91Р 0 380,6

2 ? !  2870
2 ) ’ объема ~  2 5? 0  - 1 , П ;

. «  , _  380 А
3) /струк туры - 2(?вРв • ^  344 8 . 1 , 11  -  0 ,99 ,

2 ^ 1 ? !
4) / прибыли =  /ц е н '  / объема" /структуры =  ^  р  =

Таким образом, определяющее влияние на рост прибыли ( /Прибыли =  
=  1,19) оказало изменение величины объема работ в денеж ном выражении 
( /0в =  1,11) и величина прибыли с рубля вложенных средств ( /ц= 1 ,0 8 ).

Более сложными, но и более точными способами определе
ния влияния факторов на изучаемые процессы являются м а 
т е м а т и ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й .  Наиболее рас
пространены корреляционный, регрессионный и факторный ана
лизы. Они используются для исследования формы и степени 
влияния как отдельного фактора на анализируемый показатель, 
так и одновременного влияния любого необходимого количества 
факторов. Кроме того, эти методы анализа позволяют устано
вить и количественно оценить тесноту связи между самими ис
следуемыми факторами.

Для лучшего понимания сущности анализируемого явления 
и наглядности представления результатов анализа целесооб
разно использовать г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е  взаи
мосвязей и динамики данных. Графики позволяют показать 
одновременно величину, темп изменения, пространственное и
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временное положение данных. Они используются для быстрого 
нахождения значенщ-. фуцкций. цо. соответствующему значению 
а^р-у-мен-та..----- ---------------------------- -------------------------

В технико-экономическом анализе применяются следующие 
виды ^графиков: диаграммы, сравнения, диаграммы временных 
рядов, кривые распределения, графики корреляционного поля, 
стат^стй'тескйё'кЩ5тограШШ.

3. О С Н О В Н Ы Е  НАПРАВЛЕНИЯ 
И С О Д Е Р Ж А Н И Е  АНАЛИЗА

Произ1зодствённо-хозяй'ственная деятельность предусматри
вает анализ таких направлений: 1) результатов основной 
деятельности геологической организации (выполнение пла
нов геологического задания, объемов работ в денежном и физи
ческом выражениях); 2) эффективности работы вспомогатель
ных ..производств. и служб (обеспечение ритмичной работы 
основного производства, выполнение сметы затрат на вспомо
гательное производство, уровень производственно-хозяйствен
ной деятельности вспомогательных подразделений); 3) эффек
тивности использования живого труда (выполнение плана по 
труду, изучение уровня организации труда и выполнения норм 
выработки); 4) эффективности использования овеществлен
ного труда (основных производственных фондов, выполнения 
плана внедрения новой техники, материальных ресурсов);
5) уровня затрат на геологоразведочные работы и финансово- 
экономической деятельности предприятия (себестоимости гео
логоразведочных работ и величины ее снижения, прибыли, фон
дов экономического, стимулирования, финансовой деятель
ности).

Оценка степени и качества выполнения г е о л о г и ч е с к о г о  
з а д а н и я  — одна из важнейших задач анализа. Важность ее 
определяется тем, что она отражает выполнение; основного го
сударственного задания — обеспечение народного хозяйства за
пасами минерального сырья. Показатели геологического зада
ния — главные показатели плана геологоразведочных работ. 
Результат же выполнения геологического задания, т. е. геологи
ческая информация об определенном участке земных недр, 
полученная в ходе выполнения работ, является общественно 
необходимым продуктом.

Анализ выполнения количественных показателей геологи
ческого задания осуществляется путем сравнения фактических 
величин с плановыми. К количественным показателям геологи
ческого задания относятся: количество разведанных запасов 
по месторождениям, видам полезных ископаемых и категориям 
запасов; площадь региональных геологосъемочных и геофизи
ческих работ по масштабам и видам исследований; площадь 
детальных поисков; число листов карт, подготовленных к изда
нию; количество составленных и сданных в геологические



фонды отчетов, подготовленных ■ технико-экономических обос
нований и докладов.

Качество выполнения геологического задания определяется 
соблюдением требований к полноте и достоверности при сборе, 
анализе и обобощении фактического материала; рациональной 
методикой работ; обоснованностью и достоверностью выводов 
и рекомендаций, достигнутым геологическим эффектом; прак
тической и научной ценностью полученных результатов.

Анализ выполнения плана геологических заданий осущест
вляется на основе информации, содержащейся в пообъектном 
плане геологоразведочных работ и в статистической отчетности.

Анализ выполнения плана геологоразведочных работ в де
нежном выражении начинается с сопоставления отчетных по
казателей с плановыми. Поскольку объем работ в денежном 
выражении является лимитом ассигнований на геологоразве
дочные работы, перевыполнение его не допускается. Выполнение 
же геологического задания с меньшими затратами, обусловлен
ное рациональной деятельностью геологической организации, 
представляет собой один из путей повышения экономической 
эффективности работы геологической организации. При усло
вии выполнения геологических заданий с меньшими затратами, 
что предусмотрено планом, часть полученной экономии в р аз 
мере плановых накоплений остается в распоряжении геологиче
ской организации.

В ходе анализа объема работ в денежном выражении опре
деляется соблюдение планового распределения ассигнований по 
структурным подразделениям, отраслям, полезным ископаемым, 
видам геологоразведочных работ, стадиям геологоразведочного 
процесса, между собственно геологоразведочными и сопутству
ющими работами и затратами.

При отклонении фактических показателей затрат на геоло
горазведочные работы от плановых вскрывается характер при
чин этих отклонений, которые могут быть обусловлены рядом 
причин: применением рациональных методов выполнения гео
логических заданий, изменением горно-геологических условий 
работ, недостатками производственной деятельности геологи
ческих организаций.

Отклонение фактического объема работ в денежном вы ра
жении определяется непосредственно изменением объемов р а 
бот в физическом выражении или сметных расценок за единицу 
этих видов работ. Установить степень влияния данных факто
ров на выполнение плана по объему работ в денежном вы р а
жении можно с помощью следующих формул:

А О грр=  X  (Рф£ —  Р т О 'Ц п м  
1=1

Л О грц =  (Цф£ Ц гн) ■ ^ ф 1 >
( = 1



где ЛОгрр, ДОгрц — изменение планового объема работ в денеж
ном выражении при'изменении соответственно объема работ 
в физическом выражении и сметной расценки; Рфи Рш- — объем 
¿-го вида работ в физическом выражении соответственно фак
тически выполненный и расчетно планируемый; Цф<, Цп< — смет
ная расценка за единицу ¿-го вида работ соответственно фак
тическая и расчетная планируемая; я — количество видов ра
бот, производимых геологической организацией.

Качественное и своевременное выполнение отдельных видов 
геологоразведочных работ в необходимых объемах обеспечи
вает как качественное и своевременное выполнение геологи
ческого задания, так и соблюдение лимита ассигнований на 
его выполнение. Поэтому одновременно с анализом выполне
ния плана геологических заданий и объемов работ в денеж
ном выражении проводится а н а л и з  расчетных планируе
мых показателей по видам работ в ф и з и ч е с к и х  и з м е р и 
т е л я  х*Д

Основные задачи данного анализа — установление соответ
ствия выполняемых работ проектному и плановому заданиям, 
соблюдение экономичного способа ведения работ, рациональ
ная экономия объемов работ и замена одних видов работ дру
гими, менее трудоемкими и более дешевыми, определение сте
пени влияния выполнения объемов работ в физическом выра
жении на выполнение плана геологического задания и объема 
работ в денежном выражении. Особо подробно должны быть 
проанализированы причины превышения запланированных фи
зических объемов работ.

В случае невыполнения объемов работ в физическом выра
жении (при невыполнении плана геологического задания), а 
также для выявления резервов повышения эффективности вы
полнения отдельных видов работ анализируется влияние на 
планируемые показатели объемов работ в физическом выраже
нии таких показателей, как производительность труда и ис
пользование рабочего времени при производстве отдельных ви
дов геологоразведочных работ.

Для анализа выполнения плана по объему работ в денежном 
и физическом выражении применяются плановые документы 
(форма 7-гр), статистическая отчетность (формы 2-гр, 1-гр, 
9-бгр), проектная и оперативно-техническая документация.

Необходимость специального а н а л и з а  э ф ф е к т и в 
н о с т и  р а б о т ы  в с п о м о г а т е л ь н ы х  п р о и з в о д с т в  и 
с л у ж б  объясняется тем, что эти подразделения геологической 
организации существенно влияют как на результаты основной 
деятельности (выполнение объемов работ в физическом выра
жении и соответственно геологических заданий), так и на 
общий уровень экономической эффективности производственно
хозяйственной деятельности предприятия в целом. Вспомога
тельные производства и службы включают ремонтно-механиче
ские, энергетические, транспортные, строительно-монтажные 
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участки (цехи), службу связи, материально-техническую 
службу, жилищно-коммунальное и подсобное хозяйство.

Вспомогательные производства и службы обеспечивают ре
монтно-механическое, энергетическое и транспортное обслужи
вание основного производства, связь, строительство временных 
зданий и сооружений, материально-техническое обеспечение, со
циальные нужды коллектива геологического предприятия (жи- 
лищно-коммунальное и подсобное хозяйство).

Анализ вспомогательных производств и служб необходимо 
проводить в двух направлениях. Во-первых, с точки зрения 
обеспечения бесперебойного, ритмичного производства основ
ных видов работ при минимально необходимых затратах. С 
этой целью анализируется выполнение таких показателей де
ятельности вспомогательных производств и служб, как выпол-
и р и и о  о а с т т э г » ь '  П ' ' чи г ч э и г » г ,г \  п П Л И З Ц А П О Т П Я  М Р П ^ П Я Т Т Т Р Н И Р  П П Р М Р Н И  ПСи11С * * «> «*»!*» "Г  *****
простоев по вине ремонтно-механических мастерских и транс
портных цехов, соблюдение сроков ввода строительных объек
тов, соблюдение сроков и выполнение объема поставок по уста
новленной номенклатуре материальных ресурсов, социально- 
бытовое обеспечение необходимых плановых потребностей. На
ряду с этим анализируется выполнение сметы затрат на содер
жание вспомогательного производства и служб с целью выявле
ния внутренних резервов, направленных на сокращение этих 
затрат.

Во-вторых, осуществляется анализ экономической эффек
тивности деятельности собственно вспомогательных подразде
лений и служб (эффективности использования живого и ове
ществленного труда). Этот анализ проводится аналогично 
анализу по соответствующим направлениям основного произ
водства.

В процессе а н а л и з а  п л а н а  по  т р у д у  рассматриваются 
такие вопросы, как обеспеченность геологической организации 
кадрами, использование и продвижение работников, использо
вание рабочего времени, выполнение норм выработки, расходо
вание фонда заработной платы, уровень производительности 
труда, соотношение между темпами роста средней заработной 
платы и темпами роста производительности труда.

При анализе обеспеченности геологической организации 
кадрами и использования численности работников сопоставля
ются плановая и фактическая потребности на основе статисти
ческой отчетности (форма 11-т). В необходимых случаях пла
новая численность пересчитывается на фактически выполненный 
объем работ. Состав работников анализируется по группам 
(рабочие, ИТР, служащие, МОП), по подразделениям геоло
гической организации, по профессиональному и квалификаци
онному составу. Анализируется также соотношение плановой 
и фактической численности основного и вспомогательного про
изводства. При анализе соответствия уровней квалификации 
рабочих и сложности запланированных работ сравнивается



средний разряд для данного вида работ и разряд рабочих, за
нятых на этом виде работ. Особое влияние на недостаток рабо
чей силы оказывает текучесть кадров, оцениваемая с помощью 
коэффициента текучести, а также движение кадров по обороту 
прием — увольнение, характеризуемое коэффициентами оборота 
по приему и увольнению и их соотношением. В ходе анализа 
должны быть установлены причины текучести кадров.

Анализ использования рабочего времени направлен на вы
явление и количественную оценку устранимых потерь рабочего 
времени (простои, прогулы, опоздания, неявки с разрешения 
администрации). Важнейшей задачей анализа уровня произво
дительности труда является, наряду с оценкой выполнения 
плана по этому показателю, выявление резервов его роста. 
На уровень производительности труда непосредственно влияют 
трудоемкость работ, баланс рабочего времени, структура и 
квалификация кадров, выполнение норм выработки. При ана
лизе необходимо определить количественное влияние каждого 
из ведущих факторов на рост производительности труда.

Анализ выполнения норм выработки проводится по отдель
ным видам геологоразведочных работ, подразделениям и бри
гадам на основе статистической отчетности (форма 4-т), мате
риалов специальных исследований и наблюдений.

А н а л и з  и с п о л ь з о в а н и я  ф о н д а  з а р а б о т о й  
п л а т ы  начинается с сопоставления фактических данных с 
плановыми. При этом в необходимых случаях осуществляется 
пересчет планового фонда заработной платы на фактически 
выполненный объем. Затем анализируется структура планового 
и фактического фонда заработной платы как по категориям 
работников, так и по ее составу (выплаты по окладам или та
рифам, сдельный приработок, премии, доплаты). Особое вни
мание должно быть обращено на наличие и правильность оп
латы сверхурочных работ.

Отклонение фактического фонда заработной платы от пла
нового может быть следствием изменения либо среднесписоч
ной численности работников, либо среднегодовой заработной 
платы. Величину изменения планового фонда заработной платы 
по этим причинам можно определить следующим образом:

Эч^ ( Ч ф- Ч п) Зп
и

Эз =  ( З ф - З п)Ч ф ,

где Эч, Э3— изменение заработной платы за счет изменения 
соответственно численности работников и средней заработной 
платы; Ч п, Чф — плановая и фактическая численность работни
ков; З п, Зф  — плановая и фактическая средняя заработная 
плата.

При анализе средней заработной платы определяется влия
ние на ее величину квалификации работников, соотношения 
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рабочих-сделыциков и повременщиков, структуры кадров, ус
ловий работы, применяемых систем оплаты труда и премиро
вания. Для анализа превышения темпов роста производитель
ности труда над темпами роста средней заработной платы 
используется коэффициент опережения, который представляет 
собой отношение индекса производительности труда к индексу 
средней заработной платы.

А н а л и з  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  о в е 
щ е с т в л е н н о г о  т р у д а  в к л ю ч а е т :  1) оценка уровня 
технической оснащенности геологической организации; 2) ус
тановление влияния уровня использования производственных 
фондов и материальных ресурсов на результаты и качество вы
полнения геологических заданий; 3) определение эффективно
сти применения основных фондов и материальных ресурсов;
4) разграничение и количественная оценка зависящих и неза
висящих от геологической организации факторов, влияющих 
на уровень эффективности использования основных фондов;
5) определение экономической эффективности внедрения дости
жений научно-технического прогресса.

Первая задача решается посредством анализа структуры 
основных фондов, их изношенности и движения на основе удель
ного веса активной части, коэффициентов износа, ввода, выбы
тия основных фондов и соотношения этих коэффициентов. Д ля  
анализа общей эффективности использования основных фондов 
используются такие показатели, как фондоотдача (фондоем
кость), фондовооруженность, фондорентабельность. Эффектив
ность отдельных видов оборудования анализируется на основе 
ряда коэффициентов: использования парка оборудования, тех
нической готовности, экстенсивного, интенсивного и общего 
использования оборудования.

Результаты анализа основных производственных фондов и 
отдельных видов оборудования применяются для определения 
сроков списания устаревшего или изношенного оборудования, 
составления заявок на новую технику и планов ее внедрения, 
разработки планов работы ремонтной службы.

Анализ экономической эффективности внедрения новой тех
ники и передовой технологии позволяет не только оценить 
выполнение плановых заданий, но и определить влияние внед
рения достижений научно-технического прогресса на основные 
технико-экономические показатели производственно-хозяйствен
ной деятельности (рост производительности труда, сокращение 
численности, снижение себестоимости, рост прибыли и др.).

Исходные данные для анализа основных производственных 
фондов и внедрения новой техники могут, быть получены из 
форм статистической отчетности (формы 11-бгр, 06-гр, 2-нт), 
технических паспортов, журналов работы машин и оборудова
ния и документов первичного учета.

При а н а л и з е  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  особое внимание следует обра



щать на обеспеченность материальными ресурсами, соблюдение 
норм расхода, возможность замены одних видов материалов 
другими, более дешевыми, выявление резерва по сокращению 
удельного расхода материалов.

Особую роль при анализе производственно-хозяйственной 
деятельности занимает а н а л и з  с е б е с т о и м о с т и  г е о л о 
г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  и ее с н и ж е н и я .  Важность 
анализа этих показателей обусловлена тем, что себестоимость 
является концентрированным отражением уровня производ
ственной деятельности, суммарных затрат живого и овещест
вленного труда в денежном выражении. Снижение же себесто
имости — основной источник накоплений.

Себестоимость анализируется по трем направлениям: по ви
дам работ, по объектам работ, по калькуляционным статьям 
и элементам себестоимости. Анализ включает: сопоставление 
фактической себестоимости с плановыми и сметными затратами- 
выяснение причин и факторов, влияющих на себестоимость’, 
определение их количественного влияния.

Наиболее важен анализ фактических затрат в сопоставлении 
со сметными и плановыми затратами по калькуляционным 
статьям себестоимости. При анализе затрат на заработную 
плату определяют правильность тарификации работ- обосно
ванность действующих норм выработки и сдельных расценок- 
правильность применения действующих тарифных ставок; ис
полнение штатной дисциплины ИТР, служащих и МОП; пра
вильность актирования выполненных геологоразведочных работ- 
степень влияния действующих форм оплаты труда работников 
и систем премирования, обоснованность начисления премий- 
соотношение темпов роста производительности труда и средней 
заработной платы одного работника.

Снижение себестоимости в результате превышения темпов 
роста производительности труда над темпами роста средней 
заработной платы определяется по формуле“

где Срм — снижение себестоимости; / зп, / пт — индекс роста соот
ветственно заработной платы на одного работника и произво
дительности труда; / зп/ 100 — удельный вес заработной платы 
в общем объеме затрат на геологоразведочные работы.

Затраты на материалы зависят от фактического уровня их 
расхода и цен на них. Изменение себестоимости под влиянием 
этих факторов определяется следующим образом:

Срм — ( 1 0 0  /р м • 100) • ;

Сц =  (100 — /ц-100) - —! * - ,  
100



где СрМ, Сц — изменение себестоимости при изменении соответ
ственно удельного расхода материалов " и цен, %; / рм, /ц — 
индексы удельного расхода материалов и цен на них; / м — 
удельный вес стоимости материальных затрат в общих издерж
ках на производство геологоразведочных работ, %.

Далее в ходе анализа себестоимости определяется наличие 
и причины отклонения фактических затрат от плановых и 
сметных по статьям «Амортизация», «Износ малоценных и бы- 
строизнашивающихся предметов и инструментов, сменного обо
рудования», «Услуги подсобно-вспомогательных производств», 
«Транспорт», «Накладные расходы». В заключение анализа се
бестоимости геологоразведочных работ обобщаются выявлен
ные резервы и разрабатываются организационно-технические 
мероприятия по их реализации.

Исходными данными для анализа себестоимости служат 
данные статистической отчетности (формы 9-бгр, 4-с) и бух
галтерского учета.

В процессе а н а л и з а  п р и б ы л и  прежде всего необходимо 
установить уровень выполнения плана и основные факторы, 
повлиявшие на отклонение от планового задания. Далее рас
сматривается структура фактически полученной балансовой 
прибыли в сопоставлении с плановой по источникам образо
вания (снижение себестоимости, плановые накопления, сокра
щение объемов и сроков работ, изменение горно-геологических 
условий, реализация продукции и услуг подсобно-вспомога
тельных производств, внереализационные источники).

Анализ выполнения плана по рентабельности осуществля
ется сопоставлением планового и фактического уровня рента
бельности.

Анализ использования прибыли заключается в установлении 
соответствия распределения фактической прибыли по источни
кам ее расходования установленному плану (отчисления в бюд
жет, платы за производственные фонды и процентов за бан
ковский кредит, отчисления в фонды экономического стимули
рования, взносы на финансирование геологоразведочных работ, 
централизованные капитальные вложения и т. д.).

А н а л и з  ф о н д о в  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о 
в а н и я  предусматривает изучение условий, величины, источни
ков и обоснованность образования фондов; их использование 
и влияние на повышение эффективности геологоразведочных 
работ. При анализе поощрительных фондов (фонд материаль
ного поощрения и фонд социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства) необходимо обратить внимание на 
распределение этих фондов между геологическими экспедици
ями, партиями и другими подразделениями производственного 
геологического объединения. Следует определить обоснован
ность и своевременность разработки расчетных распредели
тельных нормативов, своевременность доведения фондов до ни
зовых подразделений и выплат премий, правильность распре



деления и -использования фонда материального поощрения по 
категориям работников. Анализ образования и использования 
фонда материального поощрения предусматривает также про
верку правильности исчисления этого фонда при перевыпол
нении или невыполнении плана расчетной прибыли, так как 
в этих случаях при образовании и распределении фонда ма
териального поощрения применяются соответствующие коррек
тирующие коэффициенты. Анализ фонда развития производства 
осуществляется с целью выяснения соответствия фактических 
источников образования и сумм поступлений из каждого источ
ника установленному плану. Анализируется достаточность раз
мера фонда для финансирования предусмотренных планом 
мероприятий по техническому перевооружению и совершенство
ванию производства, правильность и обоснованность его исполь
зования по направлениям расходования.

В заключение анализа устанавливается влияние стимули
рующих фондов на повышение эффективности геологоразве
дочных работ, на обеспечение планомерного и пропорциональ
ного развития производственно-хозяйственного комплекса.

Данные об источниках образования и расходовании фон
дов экономического стимулирования содержатся в форме 
9-оп и приложении к балансу по основной деятельности 
(форма 2).

Основное внимание при а н а л и з е  ф и н а н с о в о й  д е я 
т е л ь н о с т и  геологической организации следует уделять ис
пользованию выделяемых государством средств, изысканию пу
тей сокращения расходов по отдельным направлениям хозяй
ственной деятельности, повышению финансовой дисциплины. 
С этой целью анализируется платежеспособность организации, 
обеспеченность собственными оборотными средствами и уро
вень их использования, дебиторская и кредиторская задолжен
ность, эффективность и правильность использования банков
ского кредита и специальных фондов. Анализ финансовой дея
тельности осуществляется на основе данных «Баланса основной 
деятельности геологической организации» (форма 1-бгр).

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Анализ производственно-хозяйственной деятельности геоло
гической организации проводится на основе специально состав
ленного плана, который включает: цель, объем, сроки, источ
ники и исполнителей отдельных частей анализа. Более подроб
ный перечень исследуемых вопросов и последовательность их 
изучения отражаются в программе анализа. Программа ана
лиза предусматривает формулировку цели анализа, обоснова
ние выбора объекта и комплекса изучаемых вопросов, подроб
ный перечень источников информации и описание методов ее 
обработки.



Анализ производственно-хозяйственной деятельности геоло
гической организации целесообразно проводить в такой после
довательности: 1) разрабатывается план проведения анализа;
2) составляется программа анализа; 3) осуществляется сбор 
источников информации;..4) проводится проверка исходных дан
ных; 5) осуществляется аналитическая обработка информации;
6) обобщаются и систематизируются результаты; 7) разраба
тываются мероприятия по устранению недостатков и реализа
ции вскрытых резервов. . '' ■

Результаты анализа ‘оформляются в (виде объяснительной 
записки.
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Вниманию специалистов!

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НЕДРА» ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ 
И ВЫЙДУТ В СВЕТ НОВЫЕ КНИГИ

Брезгунов Н. И.
ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПОИСКОВЫХ РАБОТ.
15 л., 80 к.

Рассмотрены проблемы управления развитием поисковых работ в рудных 
районах. П роведен системный анализ основных представлений и нормативных 
положений, связанных с управлением поисковыми работами. Установлены 
особенности технологии и закономерности развития этих работ. Предложена 
технологическая классификация прогнозных запасов. Рассмотрены основные 
статистические параметры поискового процесса и описывающие его матема
тические модели. Даны рекомендации по осуществлению управления поиско
выми работами с использованием математической модели.
Для инженерно-технических и научных работников, занимающихся вопро
сами совершенствования геолого-экономического анализа и управления гео
логоразведочными работами.

План 1988 г., № 82

Викентьев В. А., Карпенко И. А., Шумилин М. В.
ЭКСП ЕРТИ ЗА  ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
15 л., 80 к.

Изложены научно-методические основы подсчета запасов рудных месторож
дений с учетом требований ГКЗ СССР и практические приемы экспертизы 
материалов подсчета запасов. Приведены основные инструктивные документы, 
которыми обязаны  руководствоваться геологи при разведке и подсчете за 
пасов рудных месторождений, освещены последние достижения в методике 
разведки месторождений полезных ископаемых. Рассмотрены методологиче
ские основы технико-экономической оценки месторождений и кондиций для 
подсчета запасов. Большое внимание уделено оценке полноты и достоверно
сти представляемых на рассмотрение ГКЗ СССР материалов, обосновываю
щих подсчет запасов.
Д ля геологов, геофизиков, гидрогеологов, горных инженеров и технологов,
геологоразведочных партий и горнорудных предприятий.



Егорин П. Г., Маутина А, А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т И  
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ.
19 л., 1 р. 30 к.

Рассмотрены теоретические положения аналитической работы в геологиче
ских объединениях и предприятиях. Особое внимание уделено методике про
ведения анализа. Описаны приемы обработки материала, позволяю щ ие опре
делить количественное влияние факторов на показатели производственной 
деятельности. Сделано обобщение по организации и методике аналитической 
работы для целей планирования и оперативного управления производством. 
Даны примеры анализа важнейших показателей и отдельных сторон деятель
ности в конкретных экономических ситуациях. Рассмотрена специфика про
ведения экономического анализа в нефтегазоразведочных организациях.
Д ля экономистов, геологов и других специалистов, занимающихся вопросами 
управления, планирования и организации работ.

П лан 1988 г., №  90

П и к у л е в и ч  Л. Д.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА И Н Ж Е Н ЕРН О -ГЕ О Л О ГИ Ч ЕС К И Х  
ИЗЫСКАНИИ.
16 л., 85 к.

Рассмотрены роль и место инженерно-геологических изысканий в системе 
капитального строительства. Охарактеризованы концентрация и специализа
ция изыскательского производства, организационные особенности и его тех 
ническая оснащенность. Показаны состав, объем и структура основных 
фондов, система планирования, техническое нормирование и ц енообразова
ние. Комплексно охарактеризована продукция изысканий. Д ан ы  ее класси
фикация и категории, понятия и определения качества работ и продукции, 
направления повышения их экономической эффективности на основе интен
сификации использования нового и овеществленного труда в инж енерно
геологических изысканиях.
Для изыскателей, проектировщиков и строителей.

План 1988 г., №  112



Плотов Ю. И., Ионова А. Ф.
Э Ф Ф ЕКТИВНО СТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В Г ЕО ЛО ГО РА ЗВЕ Д О Ч Н Ы Х  ОРГАНИЗАЦИЯХ
13 л., 70 к.

Д ана экономическая оценка состояния и использования материальных ре
сурсов в геологоразведочных организациях; Проанализирована ! Зия.з дина
мика и структура. Обоснована, система^ доказателен .эффективнсюти .исполь
зования материальных ресурсов; показана йинамика*.''материалоемкости ' как 
в целом по отрасли, так и по отдельным' видам ' раб'о’г.- Рассмотрены воп̂ - 
росы совершенствования организационной структуры материально-техниче
ского снабж ения геологоразведочных организаций, обобщен и проанализи
рован опыт его централизации в различных условиях, даны методы расчета 
эффективности и определения экономически целесообразного варианта си
стемы обеспечения и комплектации в конкретных геологических условиях. 
Д ля геологов и экономистов геологоразведочных организаций.

План 1988 г., №. 1,13

Тищенко В. Е., Ж ук А. У., Моссур П. М.
Р Е З Е Р В Ы  ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
НА ГЕО ЛО ГО РА ЗВЕДО Ч Н Ы Х  РАБОТАХ.
14 л., 75 к.

Рассмотрены методы измерения производительности труда с учетом специ
фики отрасли, обоснован новый показатель производительности труда, опре
деляемый по конечной геологоразведочной продукции. Дана классификация 
ф акторов роста производительности труда в отрасли. С применением со
временных экономико-математических методов проведен системный, анализ 
уровня и динамики производительности труда. Дан прогноз изменения про
изводительности труда на перспективу. Выявлены резёрвы и показаны ос
новные направления роста производительности труда на основе внедрения 
новейших достижений научно-технического прогресса, совершенствования 
организации труда, распространения передового опыта.
Д ля инженерно-технических работников геологоразведочных служб.

План 1988 г., № 116

Интересующие Вас книги можно приобрести или заказать  в ма
газинах  книготорга, распространяющих научно-техническую ли
тературу, и в магазинах — опорных пунктах издательства «Нед
ра», ад р еса  которых приведены в аннотированном плане вы
пуска, а такж е через отделы «Книга — почтой» магазинов:
№ 115 — 117334, Москва, Ленинский проспект, 40. Дом научно- 
технической книги;
№ 1 7 — 199178, Ленинград, В. О., Средний проспект, 61.

Издательство «Недра»


