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В статье рассматриваются основные концептуальные положения нерпой 
к 1 ссификанпп запасов месторождений твердых полезных ископаемых Арме
нии. В ней нашли отражение количественные характеристики при подразделе
нии месторождении на группы по сложности геологического строения п запа
сов гюдсчетных блоков на категории по степени изученности. Приводится эко
номическая классификация балансовых и забалансовых запасов, даются нор
мативы подготовленности месторождений к промышленному освоению

('рели важнейших нормативных документов в области изучения 
и освоения недр особое место занимает Классификация запасов мес
торождении твердых полезных ископаемых.

Действующей до настоящего времени Классификацией регламеи- 
.иоуются группировка месторождений по сложности геологического 
строения, категоризация запасов и прогнозных ресурсов по степени 
изученности, подразделение запасов по их народнохозяйственному 
;ча՛ синю, требования к степени подготовленности месторождений 
(участков) тля промышленного освоения, а также правила использо
вания 1анпы\ о запасах твердых полезных ископаемых при проекти
ровании горнодобывающих предприятий и эксплуатации месторож
дений. г» оод rf j

Значение Классификации трудно переоценить. Ее основные поло- 
>1 е пя используются в инструкциях по применению Классификации 
запасов к различным видам минерального сырья. О важности этого 
юку мента свидетельствуй также то обстоятельство. что Классифика
ция утверждалась Постановлением Совета Министров СССР и была 
обязательной пя всех министерств и ведомств. Действующая у нас 
то настоящего времени Классификация утверждена в 1981 г. (преды- 
вшне нормативные документы утверждались в 1933, 1941, 1953 и 
I960 годах). ՛ r ' ™

Классификация запасов инструкции по ее применению и другие 
нормативные юкумеиты, подготавливаемые Государственной комисси
ей по запасам полезных ископаемых Республики Армения (ГКЗ РА), 
представляют собой свод научно-методических основ разведки и про- 
мыш ц: но՛"՛ оценки месторождений полезных ископаемых. С учетом 
юстпгнутого уровня научно-технического прогресса, накопленного 
опыта, а также в связи со становлением независимого государства с 
рыночной экономикой возникла острая необходимость пересмотра це
лого ряд? положений Классификации и создания первого подобного 
нормативного документа Армении, ’

Остановимся вкчатш՝ на основных недостатках действующей 
К I а сс и фи ка ни и. '' ~

' Все положения Классификации имеют силу только в отноше
нии геогенных месторождений, О техногенных месторождениях ниче
го не сказано.

?. Г руппировка месторождений по сложности геологического 
строения и степени изменчивости качества полезного ископаемого не
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содержит количественного измерения, что часто приводи! к субъек
тивным решениям при отнесении объекта разведки к той или иной 
I руппе.

3. Подразделение запасов подсчетных блоков ил категории по 
степени изученности также не содержит какого либо количественного 
измерения. Кроме того, ни в Классификации, ни в инструкциях по ее 
применению не имеется ограничений по минимальному количеству 
разведочных пересечений или минимальному размеру подсчет ноги 
блока той или иной категории запасов.

4. Подразделение запасов по экономической значимости ограни
чивается лишь выделением балансовых и забалансовых запасов, что 
явно недостаточно для характеристики последних.

5. Подготовленность месторождений различных групп к промыш
ленному освоению установлена процентным соотношением запасов п 
отдельным категориям, что ничем не обосновано и часто приводит к 
переразведанности крупных месторождений.

6. Недостаточно четко регламентируются условия, при которых 
необходимо переутверждение кондиций и запасов полезших ископае
мых.

Рассмотрим в той же последовательности какие основные՝ изме
нения и дополнения следует внести при создании Классификации за 
пасов месторождений твердых полезных ископаемых

1. Необходимо узаконить понятие «техногенные месторождения» 
и все положения Классификации распространить на них. особенно, 
учитывая государственную собственность на недра в Республике Ар
мения. Это обстоятельство обязательно должно быть отражено и в 
новом «Кодексе о недрах».

2. Степень сложности геологического строения месторождений, 
изменчивости свойств тела полезного ископаемого наилучшим обра
зом может быть охарактеризована коэффициентом вариации (V). 
Рекомендуется установить следующие значения коэффициента вз ниа
цин наиболее изменчивого подсчетного параметра для групп место
рождений: для Рой группы—до 40%; для 2-ой 40—100%: для 3-ей 
группы 100—160%; для 4-ой—свыше 160%.

3. Отдельные категопии запасов полезного ископаемого по сте
пени изученности должны отличаться друг от друга достовернос тью 
или ожидаемой погрешностью подсчетных параметров. Представляе т
ся целесообразным для запасов блоков категории А установить до
пустимую погрешность (р) в±10%. для категории В—±15%, тля ка
тегории С։—±20% и для категории С — ±40%.

Располагая значениями коэффициента вариации, допустимой и >- 
грешности и расстояний между разведочными пересечениями (пос
ледние устанавливаются соответствующими инструкциями по приме
нению Классификации), можно определить минимально допустимое 
количество разведочных пересечений в подсчетном блоке:

где 1—степень вероятности оценки, а следовательно, минимальные 
размеры блока.

Таким образом, в отличие от действующих нормативных докумен
тов подсчетные блоки более высоких категории бхдхт характе ՝и ко
ваться не только меньшими расстояниями между разведочными пере
сечениями, но и большим количеством последних. Лля наглядно,. ги 
в табл 1 приводится количество необходимых разведочных перссечс- 
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ний по блокам различных категорий запасов (при 1=1) в зависи
мости от коэффициента вариации. При этом напомним: действующей

ются только на месторождениях 1֊ой группы, В—1-ой и 2-ой групп.
Классификацией предусмотрено, что запасы по категории А разведу-

Требования к плотности разведочной сети, как и прежде, будут 
установлены соответствующими инструкциями по применению Клас
сификации запасов к различным видам полезных ископаемых.

Следует отметить, что рекомендуемые в п. п. 2 и 3 положения 
обосновывались в целом ряде работ, например [6, 7, 9].

4. Разграничительной чертой между балансовыми и забалансо
выми запасами являются утвержденные параметры кондиций Балан
совые запасы по месторождению в целом при их освоении должны 
обеспечить, как минимум, нормативную прибыль, а следовательно, 
равенство извлекаемой ценности Иц и приведенных затрат 3,..» на еди
ницу полезного ископаемого. Отношение извлекаемой ценности к при
веденным затратам назовем коэффициентом ценности полезного иско
паемого и обозначим через Кц.

С использованием этого показателя в качестве классификацион
ного признака в табл. 2 приводится экономическая классификация 
за пасов твердых полезных ископаемых.

Таблица 2
Балансовые запасы Забалзнспвые запасы

Подгруппы
Коэффици

ент ценнос
ти, Кц

Подгртипы Коэффициент 
це н нес гн, Кц

Ожидаемое время 
перевода в балан

совые, т. лет

1Б. Особо пенные

ПБ. Пенные

111Б Нормативной 
ценности

^=1 »5

tl.2-l.5f

[1.0֊1.2(

13. Весьма перс
пективные

ИЗ. Перепек ив- 
ные

1113. Мллоперс- 
пективные

11’3. Неперспек
тивные

10.7 Ь0[

[0.5 0.7[

[0.3—0.5(

<0.3

15

15 30

30 50

50

Особо следует остановиться на классификации забалансовых за
пасов. основные положения которой рассмотрены в работах [1,2,3, 
4]. В них на основе разработанного метода учета фактора времени обос
новано ожидаемое время перевода забалансовых запасов в балансо
вые: ■. л

^3Пр-/£'И„
1(^-1 №

(2)

где —коэффициент среднегодового изменения цен на продукты 
минерального сырья;
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-з —коэффициент среднегодового изменения затрат в результате 
научно-технического прогресса.

Очевидно, при 3(,р<41„ (забалансовые запасы) т может иметь 
положительные значения лишь при 2ц^>е В противном случае, 
забалансовые запасы никогда не могут быть переведены в балансо
вые, что противоречит действительности. Приведенные в табл. 2 зна
чения для подгрупп забалансовых запасов соответствуют с отноше
нию вц : = 1.02.

Практическая значимость подразделения балансовых запасов по 
коэффициенту ценности на подгруппы будет показана ниже

5. От той или иной степени изученности месторождений и требо
ваний к подготовленности запасов полезных ископаемых к промыш
ленному освоению зависят такие важнейшие показатели, как продол
жительность и стоимость геологоразведочных работ, достоверность 
полученной информации и степень риска будущих инвестиций Недо- 
разведапность объекта снижает достоверность и повышает степень 
риска, а переразведанность—увеличивает продолжительность и стои
мость геологоразведочных работ, чго в конечном итоге приводит к 
«омертвлению» вложенного капитала па длительный срок. Поэтому, 
не случайно, этому вопросу уделяется очень большое внимание.

Выше было отмечено, что установление постоянных для той или о _ минои группы месторождении процентных соотношении ра веданных 
запасов по отдельным категориям ничем не обосновано. Кроме того, 
риск предстоящих инвестиций зависит не только от сложности гео
логического строения месторождения, по и от коэффициента ценности 
полезного ископаемого, ожидаемой эффективности (срока окупаемос
ти) капиталовложений. Действительно, пусть промышленная оценка 
месторождения по результатам предварительной разведки показала, 
что коэффициент ценности Кц=1,5. Тогда очевидно, что разведанные 
в процессе детализации геологоразведочных работ запасы по катего
рии С։ (допустимая погрешность 20%) в худшем случае (не прини
мая во внимание степень вероятности оценки) должны обеспечить н 
реальности Кц= 1,2. Нетрудно убедиться, что степень риска предстоя
щих инвестиций на этом объекте будет значительно ниже, чем на 
аналогичном месторождении при разведанности по категории А. но 
с коэффициентом ценности 1<ц = 1.0 или. таже, 1.2. Изложенное убе
дительно свидетельствует о том, что требования к степени разве яв
ности месторождений для передачи их в промышленное освоение, 
обязательно должны учитывать экономические категории, такие, как 
коэффициент ценности полезного ископаемого и сроки окупаемости 
капиталовложений.

При прочих равных условиях, чем выше коэффициент ценности 
полезного ископаемого Кц тем ниже срок окупаемости капиталовло
жений Ток. Последняя величина определяется по формуле:

(3)

где Ку удельные капиталовложения в создание горно-перерабаты
вающего предприятия; 3—себестоимость добычи и переработки 1г 
полезного ископаемого.

Величины, входящие в формулу (3), изменяются в очень широ
ком диапазоне (от нескольких до сотен долларов). Поэтому, восполь
зовавшись понятием коэффициента ценности, определим величину Т,.к 
в виде соотношения относительных величин. С этой целью в формулу 
(3) вместо И„ подставим произведение К'ц • 31(р и обозначим соотно-
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шение нормативной прибыли ЕнК\ к приведенным затратам Зщ> через 
6. Тогда после несложных преобразований формулу (3) можно пред
ставить в следующем виде: •г • «ы • 4»

(4)

г 10 Тн — нормативный срок окупаемости капиталовложений, лет.
Формула (4) позволяет установить связь между сроками окупае

мости капиталовложений и коэффициентом ценности полезного иско
паемого. При Кц = 1. очевидно, Гок — I н« Определим влияние 6 на «от
носительный» срок окупаемости капиталовложений (на отношение 
Тпк: Ти) для Кц=1,5 и 1,2 (табл. 3): _ .

Таблица 3

Значения Кц
Относится ныс сроки окупаемости капиталовложений при 

значениях Ъ

0.50.1 0.2 0.3 0.4

0.17

0.33

0.29

0.5

0.83

0.6

0.44

0.67

0.5

Анализ данных проектирования горно-перерабатывающих пред
приятий и эксплуатации показывает, что при Еи = 0,15 (Т։| = 6,67 го
да) значения 6 изменяются, как правило, в диапазоне 0,2—0,4. Это 
означает, что ожидаемые сроки окупаемости капиталовложений при 
Кц=1,5 составят от 1.9 до 2,9 лет; при Кц=1,2, соответственно, от 
3,3 до 4,5 лет и т.д. Следует также отметить, что изменение норма
тивов эффективности (сроков окупаемости) капиталовложений на 
ожидаемый срок окупаемости никакого влияния не оказывает.

С учетом изложенного, нормативы подготовленных к промышлен
ному освоению разведанных категорий запасов должны основываться 
на коэффициенте ценности полезного ископаемого и учитывать груп
пу по сложности геологического строения и в определенной степени 
масштабы (сроки обеспеченности) месторождения.

В табл. 4 приводятся рекомендуемые нормативы (в годах) под
готовленных к промышленному освоению разведанных запасов. Не
трудно убедиться в их коренном отличии от действующих. Например, 
тля месторождений 1-ой группы запасы категорий А4-В должны бы
ли составлять [8] не менее 30%. в т. ч. А—не менее 10%. В рекомен- 
(уемых же нормативах при К» = 1,5 требования к разведанности за
пасов по категориям А 4-В вообще отсутствуют, так как при допусти
мой погрешности±20% запасы категории С։ обеспечивают невысо
кую степень риска при их освоении. При этом в новой Классификации 
предусматривается технологическая изученность полезного ископае
мого, при отсутствии запасов более высоких категорий (А и В), для 
категории С1 осуществить с учетом требований, предъявляемых к ка
тегории А. Что касается процентных соотношений запасов отдельных 
категорий, то они. как видно из данных табл. 4, являются величиной 
переменной не только для групп месторождений, но и в рамках каж
дой группы и зависят от коэффициента ценности полезного ископае
мого и сроков обеспеченности будущего горнодобывающего предприя
тия разведанными запасами. Так, для месторождений 3-ей группы 
при обеспеченности предприятия общими разведанными запасами на 
10 лет, запасы категории С! могут достигать 70% (при Кц = 1), а при 
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Таблица 4

Групп । мес- 
гор )ЖДСНИИ

Категории
запасов

___________________________ (Обеспеченность горного предприятии запасами, лет _____________________ 
до 10  | К)—25 | свыше 25

___________________________Ко И фицкент ценности полезною неколючего ___
>1*5  | 1.2—1 »5 | 1,0-1 ,2 | >1,5 | 1 »2 - 1.5 | 1,0- 1,2 |_ >1.5 | 1.2 -1,5 | Ь0-1,2

Норма։ ивы разве данных запасов, лет

1 -ия В
'О 10

0-3
до 7—Ю

0 3
10 до 7 10

3-ья до 4

2 до ь
до 4 6
до 4 6

4-ая
до 7 ю 6 7

о 2

до 4 8

до 6 8

до 7

до 3

до 5 (>

0 2
о 3

10 25

10 25

О 21

6 21

/

О 3
7 25

3-20

7 22

7 8
18

6

5 20

6

0 3

> 22

о 3
22

6- а

>• 17

5 6
> 19

0 -2
4 -6 

> П

4 б
> 19

8 10
> 15

6—8

> 17



обеспеченности на срок свыше 25 лет—нс более 20 (при 1<1։=1,5) — 
—40% (при Кц—1,0).

Резюмируя изложенное, можно отметить следующие достоинства
рекомендуемых норматив .в: рт

резкое сокращение продолжительности и стоимости геологоразве
дочных работ, особенно на крупных и ценных объектах;

—достаточная полнота учета степени риска;
-создание наиболее благоприятных условий для привлечения част

ных. в том числе, иностранных инвестиций в разведку и последующее 
освоение месторождений полезных ископаемых;

—создание более широких возможностей для совмещения эксплуа
тационных и геологоразведочных работ [5];

— значительное уменьшение деформаций в массиве тел полезных 
ископаемых, благодаря сокращению объема проходки подземных гео- 
.югора шедочных выработок (в основном тля месторождений 3-ей и 
4-ой групп). ' “’ М *

Определенный интерес для инвестора представляют также усло
вия .при которых ожидаемая прибыль равна пулю. Для определения 
коэффициента ценности, отвечающему этому условию, приравняем 
знаменатель формулы (4) к нулю и определим коэффициент ценнос
ти полезного ископаемого при бесприбыльно-безубыточной разработ
ке. (^цб= 1 6

Допустим, потенциальный инвестор оценивает целесообразность 
вложений средств в освоение конкретного месторождения 3-ей груп
пы при расчетном значении 4,.= 1.0 н 6 = 0,4. С учетом ожидаемой по
грешности запасов категории С։(±20%) фактическое значение коэф-

При этих значениях расчетная величина срока окупаемости капита
ловложений может достигнуть 13 лет и инвестор, привлекая и другие 
аргументы при принятии решения, способен будет сделать свой выбор.

Здесь следует отметить, что на выбор решения большое влияние 
оказывает достоверность резулы аг в промышленной оценки место
рождения, но это тема отдельного разговора.

6. Рекомендуется кондиции на минеральное сырье и запасы по- 
езных ископаемых на эксплуатируемых месторождениях переутверж- 

тать. как правило, не реже, чем в 10 лет раз. Кроме того, их персут- 
верждение следует осуществлять также в следующих случаях:

— то проектирования предприятия по добыче полезного ископае
мого на резервно разведанном месторождении, если с момента утверж
дения кондиций истекло не менее 10 лет;

выявления новых направлении использования основных и попут
ных полезных ископаемых;

-изменения требований стандартов или технических условий к ка
честву минерального сырья;

прироста запасов, по сравнению с ранее утвержденными ГКЗ РА, 
на 50 и более процентов;

списания по результатам доразведки эксплуатируемого месторож
дения утвержденных балансовых запасов более 30%, как неподтвер- 
лившихся или потерявших промышленное значение;

-существенного изменения технологии добычи и переработки по
лезного ископаемого, приводящего к росту (снижению) прибыли на 
20 и более процентов. * - .

Помимо отмеченных выше основных принципиальных изменений, 
намечается Классификацию дополнить тремя отдельными разделами, 
посвященными извлекаемым и эксплуатационным запасам; группи-
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ровке запасов по степени подготовленности к добыче; запасам пот 
лежащим списанию.

Целью данной публикации является ознакомление широкого кру
га специалистов с основными положениями подготавливаемой перв й 
Классификации запасов месторождений полезных ископаемых Арме
нии.

ՊԻՆԴ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆՅու. Ա. ԱՈUiplU| |Ա1ն Ամփոփում
թնղերբի ուս ումն ա и ի ր մ ան և յ ուր ա ցմ ան Հ ա ա կ ա Աք ե и

կարևոր նշանակություն ունի պինդ օգտակար հ տնածոների հ ան բավ այրերի 
պաշարների գ ա ս ա կ ա ր գո ւմ ր է

Մինչև այժմ գործող պաշարների Դասակարգման հիման վ ր սւ /.՛ </< ք
/ ր ո ղութ յ ունն ե ր ի աշվաոմամբ, գոգվածում հիմն ավորվ ում են Հայաստանէ 
ա ռաշին ծածանման Դասակարգման հիմնական ղր ոլյթն երր , որոնք Հանգու ■ 
են հե տևք ալն երինւ

— Դասակարգման բոլոր գրույթները տարածվում են նաև տե խնածին 
• անքավայրերի վրա.

— րստ ե ր կր ա բ ան սւ կ ան կառուցվածքի բարդության Հ ան քավ ա {բերի 
խ ւ1 բ ավ որում ր իրականացվում /, առավել փոփոխուն հաշվարկային Աքարա
ւք ետրի փոփոխականության գործակցի հիման վրա.

— րստ ուսումնասիրվածության աստիճանի պաշարների կարգերի}/ ււ 
ծ ա սլ ա տ ա ս խ ան ում են առավեք փոփոխուն հ աշվա րկ ա էին պարամետրի թույրս֊ 
տրեքի սխալանքի որոշակի մեծություններ.

— պաշարների տարրեր կարգերի հաշվարկային րքոկներր միմյանցից 
տարբերվում են ոչ միայն հետախուգական հատումների միօև եղած Հեռւս- 
վորությամր, այլ ղրանց բանակով.

— նոր մտցվող ((արժողության գործակցի հիման վրա հաշվակշոա լին և 
արտահաշվեկշոային պաշարներր ս տ ո ր ա բ ա մ անվ ո ւմ են Համապատասխան 
ենթ ւս խ մ բերի

— ա ր ղ յ ո ւն ա ր ե ր ա կ ան յուրացման համար նախապատրաստված աոանձին 
կարգերով հ ե տ ա խ ուգվ ած պաշարների նորմատիվներր հաշվի են առնում րստ 
երկրաբանական կառուցված բի րարղությւսն հանքավայրի խումբր. արժողու
թյան գործակիցը, հանբաւԼայրի մասշտաբները, ռիսկի աստիճանը.

— բերվում են այն պ այմ անն երր, որոնց ղեպբոււէ անհրաժեշտ է կատաըեւ 
հ ան բավալրի արմ ա տ ա կ ան վերագնահատում՝ կոնդիցիաների և օգտակար 
հանածոների պաշարների վերահա ստ ատմամբ։

ON CLASSIFICATION OF SOLID MINERAL RESOURCE RESERVES

Yu. A Aghabalyan

Abstract

The paper considers basic conceptual provisions of the first classifica
tion of reserves for solid mineral resource deposits of Armenia. It reflect- 
the quantitative characteristics when classifying deposits into categoric- 
of study level in accordance with a geological structure complexity ami 
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reserves uf units specified for calculations. The economic classification of 
balance and off-balance reserves and the norms of deposit readiness for 
commercial exploitation are given.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

РОДИНГИТЫ ОФИОЛИТОВЫХ ПОЯСОВ МАЛОГО КАВКАЗА 

с 1997 г. С. Б. Абовян
Институт геологических наук НАН РА

375019 Ереван, пр. Л1аршала Баграмяна, 24а, Республика Армения 
Поступила в редакцию 16.08.96.

Среди массивов мафит-ультрамафитовых пород офиолитовых поя
сов Малого Кавказа, наряду с лиственитами, серпентинитами и други
ми метасоматическими образованиями, встречаются своеобразные 
осветленные породы, относящиеся к родингитам*).  По внешнему ви

•) Впервые термин «родингит» был введен Маршалом и др. [12] для обозначе
ния жильных диаллаг-пренит-гроссуляровых пород в серпентинах долины р. Родпнг 
в горах Дун (Новая Зеландия).

ду и минеральному составу они резко отличаются от указанных по
род. Они приурочены к наиболее серпентинизированным частям
ультра мафитовых массивов, обычно вблизи контакта с габбро и об
разовались за счет метаморфизма жильных габбро и габбро-диабазов.

В Севанском и Вединском офиолитовых поясах родингиты широ 
ко распространены среди большинства габбро-перидотитовых масси
вов. Макроскопически родингиты представляют мелко- и среднезер
нистые серовато-белые, серые, зеленовато-серые или желтсвато-серые 
плотные, иногда пятнистые породы с заметно большим удельным ве
сом. Они состоят из гранит-пироксенового агрегата и относятся к 
группе богатых алюминием кальниево-силикатных образований.
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