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Аннотация: Впервые в горном деле на основе системного анализа дано новое аргумен-
тированное определение месторождения полезного ископаемого. Месторождение полез-
ного ископаемого – это геологический объект на поверхности или в недрах Земли, со-
держащий в себе генетически взаимосвязанные между собой различные горные породы 
и полезное ископаемое неорганического и органического происхождения, по количеству 
и качеству пригодное для промышленного использования. Это определение отражает ре-
альное место месторождений полезных ископаемых в геологии и горном деле, имеет ясно 
выраженный физический смысл и четко разграничивает понятия «месторождение полез-
ного ископаемого» и «полезное ископаемое». Как известно, после полного извлечения ут-
вержденного объема полезного ископаемого месторождение освобождается от содержи-
мого в нем минерального сырья и, с образованными техногенными пустотами, остается 
в недрах или на поверхности Земли в определенном деформированном состоянии. Такое 
видоизмененное месторождение полезных ископаемых названо трансформированным 
месторождением. Трансформированное месторождение полезного ископаемого – это 
горно-геологический объем на поверхности или в недрах Земли, состоящий из массива 
различных горных пород, в том числе деформированных, выработанного пространства с 
объемом, равным объему извлеченной горной массы, и естественных целиков. Показано, 
что физически разрабатываются полезные ископаемые, а не месторождения полезных 
ископаемых. Последние эксплуатируются. После извлечения полезных ископаемых они 
продолжают служить потребностям общества, переходя в другую категорию георесур-
сов в виде выработанного пространства. Новые определения естественного и трансфор-
мированного месторождении полезного ископаемого, структура системы «эксплуатация 
месторождения полезных ископаемых» и их теоретический анализ показывают, что глав-
ные целенаправленные действия по освоению недр Земли совершаются в два этапа. На 
первом этапе осуществляется разработка полезных ископаемых, т.е. извлечение горных 
пород из забоев подготовительных и очистных выработок и их доставка к пункту назна-
чения. В результате в карьерном (шахтном) поле образуются наземные (подземные) тех-
ногенные пустоты, т.е. выработанные пространства различной конфигурации и размеров.
На втором этапе эксплуатации месторождения реализуется использование выработанно-
го пространства, т.е. его утилизация путем создания в нем промышленных и гражданских 
объектов различного назначения.
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Abstract: For the first time in mining, on the basis of the system analysis, a new well-founded 
definition of a mineral deposit is given. A natural mineral deposit is a geological object on 
ground surface or in the subsoil, which contains genetically interrelated rocks and minerals 
of inorganic and organic origin, and of commercial quality and quantity. This definition is 
reflective of a factual place of mineral deposits in geology and in mining, has a clear physical 
sense and distinctly differentiates a mineral deposit from a mineral. As known, after complete 
extraction of a certain approved volume of a mineral, a deposit becomes free from the min-
eral it contained earlier, and, together with the manmade voids, remains in a certain deformed 
condition on ground surface or in the subsoil. Such mineral deposit is a transformed deposit. 
A transformed mineral deposit is a geological object on ground surface or in the subsoil, com-
posed of different rocks, including deformed rocks, a mined-out space with a volume equal 
to the volume of extracted materials, and pillars. Physically, we develop minerals rather than 
mineral deposits. We exploit the latter. After a mineral is extracted, the transformed deposits 
continue serving the human needs and become a new category of georesources represented by 
the mined-out space. The new definitions of the natural and transformed mineral deposits, the 
structure of a mineral deposit exploitation system, and their theoretical analysis show that the 
principal purposeful activities in the subsoil use have two stages. The first stage is mineral min-
ing, i.e. extraction of minerals and barren rocks from development and production openings. As 
a result, in the field of an open pit or a mine, the surface or underground manmade voids appear, 
which are the mined-out spaces of different shape and size. The second-stage is recycling of the 
mined-out space via creation of various-purpose civil or industrial objects in them. 
Key words: mineral, mineral deposit, mineral deposit exploitation, mineral mining, mined-out 
space use, mineral deposit exploitation stages. 
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Состояние вопроса
Приводимое в горно-технической 

литературе определение месторождения 
полезного ископаемого не в полной мере 
отражает его действительное положение 
в геологии и горном деле. Для устранения 
этого несоответствия в статье рассмот- 
рены официально принятые определения 
месторождения полезного ископаемого, 
полезных ископаемых; приведены геоло- 
го-минералогические данные некоторых 
месторождений цветных металлов Ка- 
захстана, которые характерны для всех 
месторождений твердых полезных ис-
копаемых мира.

«Месторождение полезного ископае- 
мого — это скопление минерального ве- 
щества на поверхности или в недрах Зем- 
ли в результате тех или иных геологиче- 
ских процессов, по количеству, качеству 
и условиям залегания пригодного для 
промышленного использования. Место- 
рождения могут заключать газовые (го-
рючие газы углеводородного состава и 
негорючие газы — гелий, неон, аргон, 
криптон), жидкие (нефть и подземные 
воды) и твердые (ценные элементы, кри- 
сталлы, минералы, горные породы) по-
лезные ископаемые» [1—4].

«Полезные ископаемые — это мине-
ральное сырье, природные минеральные 
образования земной коры неорганиче-
ского и органического происхождения, 
которые могут быть эффективно исполь-
зованы в сфере материального производ- 
ства. По физическому состоянию полез- 
ные ископаемые делятся на твердые (угли 
ископаемые, руды, нерудные полезные 
ископаемые), жидкие (нефть, минераль-
ные воды) и газообразные (газы природ-
ные горючие и инертные газы)» [1—4].

Как видно из этих определений, выра-
жения «скопление минерального веще- 
ства на поверхности или в недрах Земли, 
пригодные для промышленного исполь- 
зования» и «минеральное сырье, природ- 
ные минеральные образования земной 

коры неорганического и органического 
происхождения, которые могут быть 
эффективно использованы в сфере ма-
териального производства» практически 
не отличаются друг от друга. Первое вы-
ражение, в отличие от второго, означает 
большее количество скопившегося мине- 
рального вещества, его большую концент- 
рацию на каком-то участке недр Земли. 
Оно является мерой наличествующего 
количества вещества и никак не харак-
теризует объект, содержащий его.

В целом цитируемое определение ме- 
сторождения полезного ископаемого лишь 
дублирует объективно сформулирован-
ное выше определение полезных иско-
паемых в другом изложении. В нем не 
находят отражение различные горные 
породы, реально окружающие полезное 
ископаемое. В результате понятия «ме-
сторождение полезного ископаемого» 
и «полезное ископаемое» оказываются 
идентичными, а месторождение полез-
ного ископаемого лишается своего глав-
ного статуса геологического объекта, 
содержащего в себе как полезное иско- 
паемое, так и значительный объем ок- 
ружающих его горных пород. 

Справедливость приведенных крити- 
ческих замечаний подтверждает описа-
ние геолого-минералогических харак- 
теристик всех месторождений твердых 
полезных ископаемых мира [4—8]. 

В качестве примера можно рассмот- 
реть месторождения руд цветных ме-
таллов Казахстана [5, 6]. Их описание 
типично для всех месторождений твер-
дых полезных ископаемых мира [4].

В работе [5] отмечено, что в геологи- 
ческом строении месторождения Коун- 
рад участвуют песчано-алевролитовые 
образования с редкими прослоями ту-
фов кислого состава фаменского яруса 
(рис. 1). Выше с резким угловым не- 
согласием залегают андезитобазальты, 
андезитодациты каркаралинской свиты 
нижнего карбона. Широко развиты интру- 



 1, 2 – каркаралинская свита (1 – вторичные кварциты по кислым зффузивам,  
2 – ороговикованные андезитовые и диабазовые порфириты, их туфы, песчаники, алевролиты);  

3 – аргиллизированные гранит-порфиры; 4 – дайки диоритовых порфиритов;  
5 – зоны окисления и вторичного сульфидного обогащения;  

6 – зона первичных руд с примесью минералов зоны вторичного сульфидного обогащения;  
7 – первичные вкрапленные руды; 8 – контур карьера (а) и разведочные скважины (б)

Рис. 1. Рудоносный штокверк месторождения Коунрад
Fig. 1. Рудоносный штокверк месторождения Коунрад

1 – кора выветривания; 2 – песчаники, конгломераты, известняки верхнего ордовика;  
3 – андезито-базальтовые порфириты и их туфы нижнего кембрия; 4 – кембрийский комплекс,  
плагиогранит-порфиры; 5 – эксплозивные брекчии; 6 – 9 – руды (6 – сульфидные прожилково- 

вкрапленные, 7 – окисленные легко флотируемые, 8 – сульфидные вкрапленные,  
9 – окисленные труднофлотируемые); 10 – тектонические нарушения; 11 – скважины

Рис. 2. Рудная зона месторождения Бозшаколь
Fig.2. Рудная зона месторождения Бозшаколь
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зивные породы, представленные аляски- 
товыми гранитами акчатауского комп- 
лекса с редкометальной минерализаци-
ей (вольфрам, молибден и др.), а также 
гранитоидами Токрауского плутона, от-
носящегося к балхашскому нижнекамен- 
ноугольному комплексу. 

Рудное тело имеет форму опрокину-
той слегка вытянутой чаши протяжен-
ностью около 1000 м при ширине от 100 
до 800 м. «Дно» чаши сложено преиму-
щественно халькозиновыми рудами и ру- 
дами зоны окисления, развитыми до глу- 
бины 20—25 м, максимально 60 м. Как 
видно из рис. 1, на месторождении объ-
ем окружающих рудное тело различных 
горных пород на порядок выше объема 
полезного ископаемого.

Месторождение Бозшаколь располо- 
жено в Ерементау-Бозшакольской струк- 
турно-формационной зоне и приуроче-
но к субширотной Бозшакольской анти-
клинали. В ядре складки обнажаются 
породы жангабульской свиты нижнего 
кембрия — андезитовые, андезито-ба-
зальтовые порфириты, их туфы (рис. 2). 
Они согласно перекрываются вулканоген- 
но-осадочными образованиями агырек- 
ской свиты среднего кембрия и прорваны 
интрузиями кембрийского габбро-пла-
гиогранитного комплекса — диоритами, 
кварцевыми диоритами, гранодиорита-
ми (первая фаза), порфировидными гра- 
нодиоритами и более поздними грано-
диорит-порфирами (вторая фаза). 

Рудное поле имеет блоковое строе- 
ние, обусловленное двумя системами 
трещин. Продольные нарушения (Север- 
ный и Южный разломы), ограничиваю- 

щие месторождение с севера и юга, явля- 
ются наиболее древними. Поперечными 
нарушениями участок месторождения 
разбит на ряд блоков: Восточный, Цент- 
ральный, Западный и Дальне-Западный. 
На Восточном и Центральном участках 
выделяются тела крупнообломочных 
(несколько метров в поперечнике) брек-
чий, в которых тесно прилегающие друг 
к другу обломки эффузивных и интру-
зивных пород кембрия цементируются 
относительно небольшим количеством 
мелкообломочного материала того же 
состава. В целом месторождение пред-
ставлено комплексом различных горных 
пород и рудных тел.

Как видно из приведенной краткой гео-
логической информации, типичной для 
всех месторождений мира [4], месторож- 
дения полезных ископаемых в действи-
тельности состоят из комбинаций доста-
точно большого количества разнообраз-
ных по форме и размерам горных пород 
и собственно полезных ископаемых.

Обычно объем первых значительно 
превышает объем вторых, хотя такие дан- 
ные не приводятся в геологических от-
четах. Такая совокупность различных 
горных пород и полезных ископаемых 
может быть рассмотрена как месторож-
дение полезных ископаемых.

Новые определения 
естественного  
и трансформированного 
месторождения  
полезного ископаемого 
В соответствии с общепринятым по-

нятием «система» [3] описанную выше 

Рис. 3. Структурная схема естественного месторождения полезного ископаемого
Fig. 3. Structural diagram of a natural mineral deposit
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совокупность различных горных пород 
и полезных ископаемых, генетически 
взаимосвязанных между собой, следует 
рассмотреть как систему этих составля- 
ющих элементов, т.е. месторождение по- 
лезных ископаемых. Структурная схема 
системы «естественное месторождение 
полезных ископаемых», состоящей из 
двух перечисленных элементов, приве-
дена на рис. 3, а ее геологическая мо-
дель — на рис. 4.

Проведенный критический анализ 
официально принятого определения ме-
сторождения полезного ископаемого и 
теоретическое осмысление реального 
состояния вопроса позволяют сформу-
лировать следующее аргументированное 
определение месторождения полезного 
ископаемого. Месторождение полезного 
ископаемого — это геологический объ-
ект на поверхности или в недрах Земли, 
содержащий в себе генетически взаимо- 
связанные между собой различные гор-
ные породы и полезное ископаемое неор- 

ганического и органического происхож-
дения, по количеству и качеству пригод-
ное для промышленного использования.

Такое определение отражает реальное 
место месторождения полезных иско-
паемых в геологии и горном деле, имеет 
ясно выраженный физический смысл и 
четко разграничивает понятия «место-
рождение полезного ископаемого» и «по- 
лезное ископаемое». Причем месторож-
дение полезного ископаемого и собст- 
венно полезное ископаемое — понятия 
различного иерархического уровня.

Как известно, после полного извле-
чения утвержденного объема полезного 
ископаемого месторождение освобож-
дается от содержимого в нем минераль-
ного сырья и, с образованными техно-
генными пустотами, остается в недрах 
или на поверхности Земли в определен- 
ном деформированном состоянии. Такое 
видоизмененное месторождение полез-
ных ископаемых можно назвать транс-
формированным месторождением. 

Рис. 4. Геологическая модель естественного месторождения полезных ископаемых на дневной по-
верхности (а); в недрах Земли (б)
Fig. 4. Geological model of a natural mineral deposit on the day surface (a), in the bowels of the Earth (b)

Рис. 5. Структурная схема трансформированного месторождения полезного ископаемого
Fig. 5. Structural diagram of a transformed mineral deposit



171

Трансформированное месторождение 
полезного ископаемого — это горно-гео- 
логический объем на поверхности или 
в недрах Земли, состоящий из массива 
различных горных пород, в том числе 
деформированных, выработанного про-
странства с объемом, равным объему 
извлеченной горной массы и естествен-
ных целиков.

Структурная схема трансформирован- 
ного месторождения полезного ископае- 
мого приведена на рис. 5, а его геологи-
ческая модель — на рис. 6.

Таким образом, в результате извле-
чения полезных ископаемых геологиче- 
ский объект (естественное месторожде-
ние) переходит в горно-геологический 
объект (трансформированное месторож- 
дение). Последний выполняет миссию 
месторождения полезного ископаемого 
при использовании выработанного про-
странства.

Введение нового понятия «трансфор- 
мированное месторождение» и уточне-
ние понятий «геологический объект», 
«горно-геологический объект» позволя- 
ют осознанно расширять масштабы реа- 
лизации потенциальных ресурсов тех-
нологических элементов «разработка 
полезных ископаемых», «использование 
выработанного пространства». 

Они в конечном счете способствуют 
повышению степени комплексного ос-
воения недр.

Этапы эксплуатации 
месторождения твердых 
полезных ископаемых
Вся производственная деятельность 

горнодобывающих, нефтегазодобываю-
щих предприятий мира показывает, что 
физически разрабатываются полезные 
ископаемые, а не месторождения полез-
ных ископаемых. Последние эксплуати-
руются [7]. После извлечения полезных 
ископаемых они продолжают служить 
потребностям общества, переходя в дру-
гую категорию георесурсов в виде выра- 
ботанного наземного и подземного про-
странства, т.е. техногенных пустот [8]. 

В связи с изложенным распространен- 
ное в горном деле понятие «разработка 
месторождения полезных ископаемых», 
не имеющее места в действительности, 
необходимо заменить на понятие «эксп- 
луатация месторождения полезных ис-
копаемых». Это будет способствовать 
оценке роли составляющих элементов 
эксплуатации месторождения полезных 
ископаемых и научному обоснованию 
их параметров при различных условиях 
эксплуатации.

Рис. 6. Геологическая модель трансформированного месторождения полезных ископаемых на днев-
ной поверхности (а); в недрах Земли (б)
Fig. 6. Geological model of a transformed mineral deposit on the day surface (a); in the bowels of the Earth (b)
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Под эксплуатацией месторождения 
твердых полезных ископаемых следует 
понимать освоение месторождения по-
средством его подготовки к промыш-
ленному использованию, вскрытия, изв- 
лечения горных пород из недр Земли 
различными способами (открытым, под- 
земным, скважинным, подводным и ком- 
бинированным) и использования выра-
ботанного пространства и отходов произ-
водства. Для эффективного управления 
этим сложным процессом горного про-
изводства его можно представить в виде 
горно-технической системы, состоящей 
из четырех реально существующих эле-
ментов: «подготовка месторождения к 
эксплуатации», «вскрытие месторожде- 
ния», «разработка полезных ископаемых» 
и «использование выработанного прост- 
ранства и отходов производства» [7, 9]. 
Структура этой горно-технической сис- 
темы приведена на рис. 7.

Подготовка месторождения к эксп- 
луатации — это выполнение комплекса 
работ по очистке поверхности от естест- 
венных, искусственных преград и осуше- 
нию карьерного (шахтного) поля. Сюда 
же относятся сооружение комплексов 
дорогостоящих наземных сооружений, 
прокладка энергетических и транспорт-
ных коммуникаций. 

Вскрытие месторождения — это обес- 
печение транспортного доступа от по-
верхности Земли к различным участкам 
месторождения посредством проходки 
капитальных горных выработок, созда- 

ющих возможность для проведения под- 
готовительных выработок. Капитальные 
выработки служат длительное время, 
обеспечивая нормальную жизнедеятель- 
ность горного предприятия до конца сро- 
ка его службы. 

После извлечения полезных ископа-
емых из месторождения они могут быть 
использованы для других нужд народ-
ного хозяйства.

Разработка полезных ископаемых — 
это извлечение горных пород (полезно- 
го ископаемого) из недр Земли различ- 
ными способами (открытым, подземным, 
скважинным, подводным и комбиниро- 
ванным) после вскрытия месторожде-
ния. «Разработка полезных ископаемых» 
является основным определяющим эле- 
ментом системы «эксплуатация место- 
рождения полезных ископаемых», так 
как она преследует конечную цель про- 
изводства — получение нужной для об- 
щества продукции необходимого количе- 
ства и качества. Элементы «подготовка 
месторождения», «вскрытие месторож-
дения», предшествующие «разработке 
полезных ископаемых», обслуживают ее.

Для обеспечения стабильного функ-
ционирования этой главной составляю-
щей эксплуатации месторождения по-
лезных ископаемых возникает необхо-
димость систематического проведения 
предусмотренных проектом разработки 
подготовительных выработок из уже прой- 
денных вскрывающих горных вырабо-
ток. Они предназначены для создания 

Рис. 7. Структура системы «эксплуатация месторождения полезных ископаемых»
Fig. 7. Structure of the system «exploitation of mineral deposits»
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требуемых горно-технических условий 
для бесперебойной, высокопроизводи- 
тельной работы горнотранспортного обо- 
рудования на выемке, погрузке и транс-
портировке горных пород из забоев под-
готовительных и очистных выработок 
до пункта назначения. Этот ключевой 
технологический процесс — непрерыв- 
ный и завершается лишь после полного 
извлечения запланированного объема по- 
лезных ископаемых. В результате такой 
производственной деятельности горных 
предприятий в карьерном (шахтном) по- 
ле образуются искусственные пустоты 
(полости) различной формы и размеров. 
На карьерах это открытые выемки (кот-
лованы), а на шахтах — освобожденные 
от горных пород подготовительные и очи- 
стные горные выработки. Они являются 
одними из георесурсов недр Земли [8].

Обзор литературных источников и 
практических данных предприятий по 
этому направлению комплексного освое- 
ния недр показывает, что на карьерах 
стран СНГ в зависимости от исходных 
геологических данных полезного иско-
паемого и принятого проектного реше-
ния площади техногенных котлованов на 
дневной поверхности составляют 10—
80 км2 при глубине 0,02—0,8 км.

На шахтах сечения техногенных по-
лостей — отработанных подготовитель-
ных и очистных выработок — лежат в 
пределах 5—800 м2 с достижением их 
протяженности до 30 км.

Эти показатели хорошо согласуются 
с данными, приведенными в справочни-
ках по горному делу [10, 11]. 

Использование выработанного про- 
странства — это утилизация указанных 
освобожденных от горных пород назем-
ных и подземных горных выработок по-
средством сооружения в них различных 
объектов спортивного, культурно-разв- 
лекательного, продовольственно-хозяй-
ственного, санитарно-оздоровительного 
назначения, а также хранилищ для дол- 

госрочного хранения нефти, нефтепро-
дуктов, другой промышленной продук-
ции, отходов горного и смежного произ-
водств.

Примеры использования отработан-
ных карьерных пространств в качестве 
стадионов, ипподромов, парков и др. при- 
ведены в работах [12—20]. Во всем мире 
набирает темпы использование техно- 
генных выработок для хранения нефти, 
нефтепродуктов, сжиженных и сжатых 
газов. На горных предприятиях Казах- 
стана, как и других стран мира, наиболь-
шее распространение получило склади-
рование и хранение отходов собственных 
и смежных производств.

Теоретические основы многофунк-
ционального использования техногенных 
пустот недр в полном цикле комплекс-
ного освоения месторождений твердых 
полезных ископаемых разработаны и ос- 
вещены в работах академиков М.И. Агош- 
кова [17], К.Н. Трубецкого [18], чл.-корр. 
РАН Д.Р. Каплунова [19]. Реализация 
таких идей нашла отражение в трудах 
[20—24]. Они способствовали расшире- 
нию масштаба использования вырабо-
танного пространства в хозяйственной 
деятельности человека. 

Новые определения естественного и 
трансформированного месторождении 
полезного ископаемого, структура сис- 
темы «эксплуатация месторождения по- 
лезных ископаемых» и их теоретический 
анализ показывают, что главные целенап- 
равленные действия по освоению недр 
Земли совершаются в два этапа. 

На первом этапе осуществляется раз- 
работка полезных ископаемых, т.е. изв- 
лечение горных пород из забоев подго-
товительных и очистных выработок и их 
доставка к пункту назначения. В резуль-
тате в карьерном (шахтном) поле образу- 
ются наземные (подземные) техногенные 
пустоты, т.е. выработанные пространст- 
ва различной конфигурации и размеров. 
Месторождение полезных ископаемых 
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видоизменяется и переходит в статус 
трансформированного месторождения, 
т.е. в следующую категорию георесур-
сов недр Земли.

На втором этапе эксплуатации место-
рождения реализуется использование 
выработанного пространства, т.е. его ути- 
лизация путем создания в нем промыш-
ленных и гражданских объектов различ-
ного назначения. Схематично эти этапы 
эксплуатации месторождения представ- 
лены на рис. 8. Они универсальны, при-
годны и для анализа этапов эксплуата-
ции нефтяных и газовых месторожде-
ний.

Этап разработки полезных ископае-
мых является основным в эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых, 
так как в этот период реализуется глав-
ная цель горного производства — полу-
чение нужной для общества продукции 
необходимого количества и качества. 
На этом этапе естественное месторожде-
ние — совокупность разнообразных по 
форме и размерам горных пород и по-
лезных ископаемых, генетически взаи-
мосвязанных между собой — эксплуа-
тируется как геологический объект.

Этап использования выработанного 
пространства представляет собой завер- 
шающий период эксплуатации месторож- 
дения полезных ископаемых. На этом 
этапе осуществляется утилизация обра-
зованных на первом этапе наземных и 
подземных техногенных пустот. 

Отличительные признаки месторож-
дений полезных ископаемых в различ-
ных условиях их эксплуатации имеют 

важное значение при установлении ра-
циональных параметров системы разра- 
ботки полезных ископаемых и горно-гео- 
логических характеристик техногенных 
пустот недр. Их обстоятельный учет зна- 
чительно улучшает качество и результа- 
тивность разработок в повышении эффек- 
тивности освоения недр. Научно обос- 
нованные решения продлевают общую 
продолжительность жизненного цикла 
эксплуатации месторождения полезных 
ископаемых и вносят неоценимый вклад 
в комплексное использование ресурсов 
недр Земли.

Выводы
Доказано, что месторождения полез- 

ных ископаемых в действительности со- 
стоят из комбинаций достаточно большо- 
го количества разнообразных по форме 
и размерам горных пород и собственно 
полезных ископаемых. Такая совокуп-
ность горных пород и полезных иско-
паемых, генетически взаимосвязанных 
между собой, рассмотрена как место-
рождение полезных ископаемых — гео-
логический объект материального про-
изводства.

Дано новое аргументированное опре- 
деление месторождения полезного ис-
копаемого. 

Обосновано, что после полного изв- 
лечения утвержденного объема полез- 
ного ископаемого месторождение осво- 
бождается от содержимого в нем ми-
нерального сырья и, с образованными 
техногенными пустотами, остается в нед- 
рах или на поверхности Земли в опре- 

Рис. 8. Этапы эксплуатации месторождения полезных ископаемых
Fig. 8. Stages of operation of a mineral deposit
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деленном деформированном состоянии. 
Видоизмененное месторождение полез- 
ных ископаемых, состоящее из массива 
различных горных пород, в том числе де-
формированных, и выработанного про- 
странства с объемом, равным объему изв- 
леченной горной массы и естественных 
целиков, названо трансформированным 
месторождением полезных ископаемых.

Показано, что физически разраба-
тываются полезные ископаемые, а не 
месторождения полезных ископаемых. 
Последние эксплуатируются. После изв- 
лечения полезных ископаемых они про-

должают служить потребностям общест- 
ва, переходя в другую категорию георе-
сурсов в виде выработанного наземного 
и подземного пространств.

Приведены этапы эксплуатации ме-
сторождений полезных ископаемых. Учет 
их особенностей в различных условиях 
повышает эффективность освоения недр, 
способствует продлению общей продол-
жительности жизненного цикла эксплуа- 
тации месторождения полезных ископае- 
мых и вносит неоценимый вклад в комп- 
лексное использование ресурсов недр 
Земли. 
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