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Запишем уравнение для i-го участка:

  , (17)

где Сi — жесткость i-го участка КБТ.

 ,  (18)

где Ji — момент инерции i-го участка КБТ.

 ,  (19)

где hi — вязкое трение i-го участка КБТ.

Подставим полученные значения в уравнения (15), 

(16), получим:

 ;  (20)

  .  (21)

Далее запишем уравнения 

(20) и (21) в операторном виде:

     (22)

       . (23)

Полученные дифференци-

альные уравнения участка КБТ 

в виде динамических звеньев 

представлены на рис. 2. Отсю-

да видно, что каждый уча-

сток КБТ представляет собой 

структурную схему из двух ин-

тегральных звеньев (рис. 2).

Структурная схема КБТ, со-

стоящая из нескольких участ-

ков показана на рис. 3.

Критерием количества уча-

стков является точность мо-

делируемых процессов. Количество участков может 

быть определено с помощью разработанной модели, 

в которой моделируются переходные процессы в ко-

лонне при различном числе участков. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Гланц, А.А. Справочник механика геологоразведочных работ / 
А.А. Гланц, В.В. Алексеев. — М.: Недра, 1987.
2. Керимов, 3.Г. Динамические расчеты бурильной колонны / 3.Г. Ке-
римов. — М.: Недра, 1970. — 152 с.
3. Мачабели, Г.Г. Исследование электроприводов роторного стола 
буровых установок для глубокого бурения / Г.Г. Мачабели. — М.: 
МЭИ, 1975. — 212 с.
4. Хачатурян, С.А. Динамика бурильных установок / С.А. Хачатурян, 
Г.П. Босняцкий. — М.: Машиностроение, 1992. — 398 с. 

© Оливетский И.Н., Башкуров А.Ю., 2019

Оливетский Иван Николаевич // filimona2007@mail.ru
Башкуров Артем Юрьевич // Bashkurov_A@inbox.ru

Рис. 3. Структурная схема колонны бурильных труб, состоящая из n участков 
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Утвержденная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р 

Стратегия развития минерально-сырьевой базы Рос-

сийской Федерации до 2035 г. [6] содержит ряд поло-

жений, на которые в первую очередь необходимо обра-

тить внимание при совершенствовании программных 

методов управления в сфере геологии и недропользо-

вания. В частности, стратегия предусматривает:

— усиление региональных и прогнозно-минераге-

нических исследований в объемах, необходимых для 

формирования и наращивания «поискового задела»; 

— создание условий для освоения минерально-сы-

рьевой базы Арктической зоны Российской Федера-

ции;

— концентрацию внимания и средств на наиболее 

значимых для экономики России 43 видах полезных 

ископаемых;

— повышение эффективности изучения и освоения 

месторождений и залежей с трудноизвлекаемой неф-

тью, связанных с баженовской свитой, доманиковыми 

отложениями и их аналогами;

— прогноз и поиски месторождений дефицитных 

видов твердых полезных ископаемых с качественными 

рудами на основе внедрения усовершенствованных 

прогнозно-поисковых комплексов;

— изучение и освоение месторождений дна Миро-

вого Океана;

— повышение роли тематических и научных геоло-

гических исследований в проблеме развития МСБ, 

учитывающих высокую наукоемкость отрасли;

— установление этапности реализации Стратегии с 

акцентом на необходимость разработки и утверждения 

на первом этапе комплекта программных и проектных 

документов, обеспечивающих концентрацию финан-

совых средств, технологического и кадрового потен-

циала на достижение показателей развития минераль-

но-сырьевой базы.

Первый этап реализации Стратегии завершается в 

2024 г. За этот период необходимо внести соответству-

ющие изменения и дополнения в действующую госу-

дарственную программу Российской Федерации и 

подготовить проект нового программного документа 

на перспективу.

При проведении корректировки государственной 

программы Российской Федерации «Воспроизводст-

во и использование природных ресурсов» необходи-

мо учесть содержащиеся в Стратегии задачи и прио-

ритеты.

В целях совершенствования организации и прове-

дения региональных геологоразведочных работ целе-

сообразно в состав подпрограммы 1 «Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, геологическое изучение 

недр» государственной программы Российской Феде-

рации «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов» включить отдельное основное мероприятие 

«Создание государственной сети опорных геолого- 

геофизических профилей, параметрических и сверх-

глубоких скважин».

Для отражения результатов реализации данного 

основного мероприятия предлагается, начиная с 

2020 г., изменить состав показателей подпрограммы 

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геоло-

гическое изучение недр» государственной программы 

Российской Федерации «Воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» [2, 3]. 

В частности:

1) показатель 1.3. «Прирост государственной сети 

опорных геолого-геофизических профилей на терри-

тории Российской Федерации и ее континентальном 

шельфе» предлагается изложить в следующей редак-

ции: «Прирост государственной сети опорных геоло-

го-геофизических профилей на территории Россий-

ской Федерации и ее континентальном шельфе, в том 

числе:

— по осадочным бассейнам;

— по горно-складчатым областям» (тыс. пог. м).

2) ввести показатель, характеризующий прирост па-

раметрических и сверхглубоких скважин, в следующей 

редакции: «Прирост (проходка) параметрических и 

сверхглубоких скважин, в том числе:

— по осадочным бассейнам;

— по горно-складчатым областям» (пог. м).

Интенсификация работ по геологическому изуче-

нию и освоению минерально-сырьевого потенциала 

Российской Арктики потребует дополнительного фи-

нансирования мероприятий по приоритетной терри-

тории Арктической зоны Российской Федерации.

В Стратегии наиболее значимые для экономики 

страны 43 вида полезных ископаемых разделены по 

количеству и качеству балансовых запасов на три 

группы.

В первую группу входят полезные ископаемые, за-

пасы которых при любых сценариях развития эконо-

мики удовлетворят необходимые потребности до 

2035 г. и в последующий период. К этой группе отно-

сятся — природный газ, медь, никель, олово, вольфрам, 
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молибден, тантал, ниобий, кобальт, скандий, герма-

ний, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, 

калийные соли, уголь, цементное сырье.

Запасы полезных ископаемых этой группы обеспе-

чивают потребности страны на длительную перспек-

тиву. При этом ряд регионов России испытывает де-

фицит запасов углей (Европейская часть и Урал), же-

лезных руд (Урал, юг Западной Сибири), фосфорных 

руд и калийных солей (сельскохозяйственные районы 

Северного Кавказа, Центрального Черноземья и По-

волжья). Отмечается дефицит некоторых из потребля-

емых сортов и марок углей, в частности особо ценных 

марок коксующихся углей. Региональный и марочный 

дефицит обусловлены природными особенностями 

месторождений и закономерностями их размещения 

по территории России.

Ко второй группе относятся полезные ископаемые, 

достигнутые уровни добычи которых недостаточно 

обеспечены запасами разрабатываемых месторожде-

ний на период до 2035 г. К этой группе относятся 

нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, 

особо чистое кварцевое сырье.

Вовлечение в отработку трудноизвлекаемых запасов 

нефти, неразрабатываемых месторождений цветных, 

легирующих и благородных металлов позволит удер-

жать достигнутый уровень добычи в период после 

2025 г. Высокий рыночный спрос на драгоценные ме-

таллы и алмазы делает критически важным выявление 

нетрадиционных для отечественной горнодобываю-

щей промышленности источников этих видов мине-

рального сырья, которые могут быть обнаружены 

лишь с использованием принципиально новых мето-

дов их прогнозирования и поисков.

К третьей группе относятся дефицитные полезные 

ископаемые, внутреннее потребление которых в зна-

чительной степени обеспечивается вынужденным им-

портом и (или) складированными запасами. К этой 

группе относятся полезные ископаемые, минерально-

сырьевая база которых в России характеризуется пре-

имущественно низким качеством (уран, марганец, 

хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, 

рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый 

шпат, бентониты для литейного производства, поле-

вошпатовое сырье, каолин, крупнолистовой мусковит, 

йод, бром, оптическое сырье). Однако некоторые ме-

сторождения дефицитных полезных ископаемых (хро-

ма, редкоземельных металлов) сопоставимы по каче-

ству с разрабатываемыми месторождениями за рубе-

жом, что делает особенно актуальным разработку и 

применение специальных механизмов стимулирова-

ния их освоения. 

В рамках корректировки государственной програм-

мы целесообразно пересмотреть целевые значения по 

приросту ресурсов и запасов полезных ископаемых. 

При этом приоритет следует отдать обеспечению мак-

симальных приростов ресурсов полезных ископаемых 

с низким уровнем обеспеченности, а минимальный — 

приросту ресурсов полезных ископаемых с высоким 

уровнем обеспеченности. 

Проект новой государственной программы, рассма-

триваемой в качестве основного инструмента реализа-

ции государственной политики в области геологиче-

ского изучения недр и воспроизводства минерально-

сырьевой базы, должен учитывать методологические 

принципы, обеспечивающие синхронизацию страте-

гического, проектного и бюджетного планирования. 

Президиум Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам (протокол от 22 марта 2017 г. № 3) одо-

брил основные подходы по дальнейшему совершенст-

вованию формирования и реализации государственных 

программ Российской Федерации [4], включая:

— модернизацию содержания государственных 

программ Российской Федерации с выделением в их 

составе проектов, удовлетворяющих требованиям по 

организации проектной деятельности, а также с при-

менением соответствующих механизмов управления 

процессными частями государственных программ 

Российской Федерации;

— определение ограниченного набора основных 

целей деятельности Правительства Российской Феде-

рации, соответствующих параметров для расчета 

оценки приоритетности проектов (программ) и клю-

чевых показателей эффективности деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти (далее — 

КПЭ) и их руководителей, в том числе для целей фор-

мирования ведомственных проектов и программ;

— значительное сокращение числа формируемых 

поручений за счет перехода к управлению на основе 

планов проектов (программ), регламентов процессов 

и ключевых показателей эффективности;

— установление правил отнесения проектов к 

приоритетным или ведомственным, в том числе ис-

ходя из их социально-экономического и бюджетного 

эффекта;

— отработку в пилотном режиме и последующее 

внедрение показавших свою эффективность передо-

вых практик проектного взаимодействия;

— совершенствование деятельности кадровых 

служб федеральных органов исполнительной власти в 

части развития проектных компетенций федеральных 

государственных служащих, системы стимулирова-

ния, ориентированной на эффективность и результа-

тивность деятельности.

Необходимо также отметить, что в процессе реали-

зации государственных программ выявилась проблема 

отсутствия взаимосвязи между контрольными событи-

ями и целевыми показателями программ и подпро-

грамм. При этом мониторинг сроков наступления 

контрольных событий и точек (в рамках мониторинга 

планов реализации и детальных планов-графиков) по 

сути является аналогичным контролю сроков выпол-

нения разовых поручений, имеющих, как показывает 

опыт, более высокий операционный приоритет, по-

скольку контролируется штатной системой контроля. 

В результате баланс действий ведомств в рамках реа-

лизации государственных программ смещается от 

важного к срочному в ущерб задачам достижения стра-
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тегических целей государственных программ. В этой 

связи принципиально важно постепенно переходить 

от мониторинга фактов наступления контрольных со-

бытий и точек к мониторингу непосредственных и 

промежуточных результатов, действительно влияю-

щих на достижение целевых значений показателей 

программ и подпрограмм.

Кроме того, в соответствии с разделом III Плана ме-

роприятий по развитию проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 25 января 2018 г. № 80-р, с 2018 г. осуществля-

ется перевод государственных программ Российской 

Федерации на механизмы проектного управления. 

В этой связи и с учетом российского и международ-

ного опыта представляется актуальным использование 

указанных подходов к формированию и реализации 

программных мероприятий в сфере геологического 

изучения, воспроизводства и рационального исполь-

зования минерально-сырьевой базы (в рамках подпро-

граммы государственной программы Российской Фе-

дерации «Воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов») с учетом приоритетов развития 

минерально-сырьевой базы, определенных в Страте-

гии развития минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации до 2035 г. [1, 5]. 

Для отработки вопросов внедрения проектного и 

процессного управления в сфере управления развити-

ем минерально-сырьевой базы России предусматрива-

ется следующая структура и схема реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Вос-

производство и использование природных ресурсов».

В рамках подготовки новой редакции государствен-

ной программы Российской Федерации «Воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» пред-

лагается выделить отдельную подпрограмму «Геология 

и минерально-сырьевые ресурсы».

В подпрограмме предлагается выделить 3 основные 

задачи: 

Задача 1. Повышение уровня геологической из-

ученности территории Российской Федерации, конти-

нентального шельфа, Арктики и Антарктики, осу-

ществление мониторинга геологической среды.

Задача 2. Обеспечение эффективного воспроизвод-

ства и рационального использования минерально-сы-

рьевой базы.

Задача 3. Совершенствование государственной по-

литики и научно-методического обеспечения в сфере 

геологии и недропользования.

Для решения указанных задач в рамках реализации 

подпрограммы «Геология и минерально-сырьевые ре-

сурсы» предлагается выделить 6 укрупненных основ-

ных мероприятий: 

— «Геологическое изучение территории Россий-

ской Федерации, ее континентального шельфа, Арк-

тики, Антарктики и Мирового океана»; 

— «Создание государственной сети опорных гео-

лого-геофизических профилей, параметрических и 

сверхглубоких скважин»;

— «Воспроизводство и рациональное использова-

ние углеводородного сырья (УВС)»; 

— «Воспроизводство и рациональное использова-

ние твердых полезных ископаемых»; 

— «Воспроизводство и использование ресурсов 

подземных вод»;

— «Совершенствование государственной полити-

ки, мониторинга ее реализации и научно-техническо-

го обеспечения в сфере геологии и недропользо вания».

С целью наиболее эффективной реализации указан-

ных основных мероприятий в составе новой редакции 

государственной программы предлагается на ведомст-

венном уровне выделить проектную часть (реализация 

которой носит конкретный ожидаемый результат за 

определенный период времени), а также процессную 

часть (которая осуществляется на регулярной посто-

янной основе).

В свою очередь в рамках проектной деятельности 

предлагается выделить «ключевые проекты», учитыва-

ющие мероприятия и результаты «смежных» ведомств 

и имеющие приоритетное значение для социально-

экономического развития и устойчивого развития ми-

нерально-сырьевой базы, и «проекты», реализуемые в 

системе Минприроды России и имеющие преимуще-

ственно текущий характер.

Предусматривается, что «ключевые проекты» мо-

гут быть более детализированы, чем «проекты». При 

этом за реализацию одного «ключевого проекта» 

должен отвечать один ответственный исполнитель, 

который осуществляет взаимодействие с другими 

участниками (органами исполнительной власти, ин-

ститутами развития, предприятиями и организация-

ми), в том числе с использованием Единой государ-

ственной информационной системы топливно-энер-

гетического комплекса (ГИС ТЭК), Аналитической 

информационной системы обеспечения открытости 

деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, реализуемой в рамках государственных про-

грамм Российской Федерации (АИС ГП) и Феде-

ральной государственной информационной системы 

«Единый фонд геологической информации о недрах» 

(ФГИС ЕФГИ). 

В рамках основного мероприятия «Воспроизводст-

во и рациональное использование углеводородного 

сырья (УВС)» мероприятия «Воспроизводство и раци-

ональное использование минерально-сырьевой базы 

нефти» подпрограммы «Геология и минерально-сырь-

евые ресурсы» государственной программы Россий-

ской Федерации «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов» предлагается выделить ключе-

вой проект «Нефть».

Более подробно рассмотрим структуру и основное 

содержание ключевого проекта «Нефть», представлен-

ного на рисунке.

Структура и основное содержание ключевого проекта 
«Нефть»

Россия владеет мощными запасами жидких углево-

дородов. В недрах России по состоянию на 01.01.2019 

[2] учитывалось более 3 000 месторождений, содержа-
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щих нефть, с суммарными извлекаемыми запасами 

29,8 млрд т кат. А+В+С1+С2. По количеству разведан-

ных запасов Россия занимает шестое место в мире, усту-

пая Венесуэле и Канаде, а также трем странам Ближне-

го Востока (Саудовской Аравии, Ирану и Ираку).

В соответствии с долгосрочным прогнозом потре-

бления минерально-сырьевых ресурсов в мире миро-

вой топливно-энергетический баланс будет постепен-

но меняться. Доля нефти будет постепенно сокра-

щаться, а доля возобновляемых источников энергии 

будет расти, но в целом не окажет решающего влияния 

на мировой рынок нефти. При этом будет расти доля 

сланцевой нефти.

Наличие значительных ресурсов нефти в недрах 

останется одним из важнейших конкурентных преи-

муществ российской экономики, определяющим ме-

сто и роль страны на международной арене. 

Топливно-энергетический комплекс России про-

должит играть важную роль в формировании ВВП, 

федерального и консолидированного бюджета субъек-

тов Российской Федерации и государственных резерв-

ных фондов. Хотя доля экспорта нефти в доходах стра-

ны будет снижаться, значение минерально-сырьевой 

базы этого вида сырья для России не уменьшится, так 

как с ростом уровня жизни будет увеличиваться и 

удельное потребление энергии. 

Базовый сценарий потребления топливно-энерге-

тических ресурсов подразумевает умеренный рост ми-

ровой экономики на уровне 1–2,5 % в год и развитие 

технологий в соответствии с прогнозами мировых ис-

следовательских центров. В рамках этого сценария 

рост энергоэффективности, производства энергии из 

возобновляемых источников, использование новых 

материалов будет происходить умеренными темпами. 

Объемы добычи нефти и газового конденсата в России 

составят 500–530 млн т в 2030 г.

Оптимистический сценарий потребления топлив-

но-энергетических ресурсов подразумевает ускорен-

ный рост мировой экономики на уровне 2,5–4 % в год. 

В этом случае объем добычи нефти и газового конден-

сата в России в 2030 г. составит 555 млн т в год.

Однако структура минерально-сырьевой базы неф-

ти непрерывно ухудшается. Нарастить уровень добычи 

нефти в России при нынешнем состоянии разведан-

ных запасов, развитии технических средств и техноло-

гий добычи, переработки и транспортировки, а также 

текущей конъюнктуре на мировом нефтяном рынке 

весьма затруднительно. 

Для решения этой проблемы первой приоритетной 

задачей ключевого проекта «Нефть» должно стать акку-

мулирование технологий и инвестиций в ГРР на нефть 

путем поиска и вовлечения в оборот месторождений 

Структура и основное содержание ключевого проекта «Нефть»



34

глубоких нефтеносных горизонтов в старых добычных 

регионах с развитой инфраструктурой, а также поиска 

месторождений в новых перспективных районах, рас-

положенных в пределах Тимано-Печорской, Западно-

Сибирской, Волго-Уральской, Прикаспийской, Лено-

Тунгусской, Енисей-Анабарской провинций, а также 

на шельфе Арктических и Дальневосточных морей Рос-

сийской Федерации. 

Для выполнения этой задачи в рамках ключевого 

проекта «Нефть» за счет средств федерального бюдже-

та в системе Роснедр будет осуществляться ведомст-

венный проект «Создание системы государственного 

стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья» (ТРИЗы), включающий сле-

дующие мероприятия: региональные геолого-геофи-

зические работы; локализация объектов недропользо-

вания; экспертиза проектной документации, лицензи-

рование, экспертиза запасов, а также мониторинг 

реализации лицензионных соглашений.

В ближайшей и среднесрочной перспективе поддер-

жание современных уровней добычи нефти должно ба-

зироваться на поисках и вовлечении в оборот ранее 

открытых, разведанных, но не разрабатываемых место-

рождений и залежей с трудноизвлекаемой нефтью, свя-

занных с баженовской свитой, доманиковыми отложе-

ниями и их аналогами. Ожидается, что к 2025 г. добыча 

трудноизвлекаемой нефти возрастет примерно в десять 

раз и составит около 10 % нефтедобычи страны. 

Таким образом, приоритетной задачей государства 

в этот период является аккумулирование технологий и 

инвестиций в разработку и/или внедрение новых тех-

нических средств и технологий добычи, промысловой 

переработки и транспортировки трудноизвлекаемой 

нефти в районах традиционной добычи.

Для решения этой задачи в составе ключевого про-

екта «Нефть» планируется выделить ряд координаци-

онных мероприятий по изучению и освоению нефтя-

ных месторождений баженовских, абалакских, хадум-

ских и доманиковых отложений, которые должны 

предусматривать взаимодействие с Минпромторгом 

России, Минобрнауки России и Минэнерго России, 

а также с крупными нефтедобывающими компаниями 

(в рамках их инвестиционных программ и проектов) 

по разработке и внедрению новых технических средств 

и технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых 

запасов. 

В частности, предлагается организовать координа-

цию работ в рамках ключевого проекта «Нефть» со 

следующими мероприятиями:

— мероприятия национального проекта «Создание 

комплекса отечественных технологий и высокотехно-

логичного оборудования разработки запасов баженов-

ской свиты (Минэнерго России);

— мероприятия государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» и государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие 

судостроения и техники для освоения шельфовых ме-

сторождений на 2013–2030 годы» (ответственный ис-

полнитель — Минпромторг России), в том числе про-

екты: «Программно-аппаратные комплексы ГРР»; 

«Буровые комплексы и противовыбросовое оборудо-

вание»; «Оборудование для ГРП»; «Электроцентро-

бежные насосы»; «Морские буровые платформы» и 

«Подводные добычные комплексы»;

— мероприятия Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям развития научно-технологического ком-

плекса России» в сфере геологоразведки и добычи по-

лезных ископаемых (заказчик — Минобрнауки Рос-

сии), в том числе проекты: «Разработка прикладных 

программных средств для планирования и контроля 

операции гидравлического разрыва пласта с целью по-

вышения эффективности нефтегазодобычи», «Разра-

ботка эффективных технологий добычи нефти в усло-

виях высокой обводненности месторождений с 

 использованием анионных ПАВ с заданными свойст-

вами, полученных из низкокачественного углеводо-

родного сырья», «Разработка инновационных реше-

ний и технологий для рентабельной добычи сланцевой 

нефти из низкопроницаемых коллекторов Баженов-

ской свиты», «Разработка комплексного программно-

го обеспечения для моделирования, оптимизации и 

контроля операций гидравлического разрыва пласта в 

условиях залежей трудноизвлекаемых запасов», «Ком-

плексное исследование баженовской свиты: оценка 

характеристик залежей углеводородов и перспектив-

ных технологий их разработки» и ряд других проектов;

— мероприятия субъектов Российской Федерации 

по формированию полигонов для изучения и освоения 

трудноизвлекаемой нефти (Республика Татарстан, 

ХМАО, Томская область).

Кроме того, планируется координация взаимодей-

ствия в рамках ключевого проекта «Нефть» с проекта-

ми и работами по обеспечению выполнения лицензи-

онных обязательств компаний-недропользователей, в 

том числе по проведению сейсморазведочных ра-

бот 2D и 3D, а также по разведочному бурению на 

нефть, которые осуществляются компаниями-недро-

пользователями (ПАО «Роснефть», ПАО «Газпро-

мнефть», АО «Зарубежнефть», ПАО «Лукойл», ПАО 

«Сургутнефтегаз» и др.).

И, наконец, еще одной задачей является поддержа-

ние экспорта нефти. Механизмом решения этой зада-

чи является формирование в составе ключевого про-

екта «Нефть» координационных мероприятий, кото-

рые должны предусматривать взаимодействие с 

Минэнерго России и Минтрансом России, а также с 

нефтедобывающими предприятиями (в рамках их ин-

вестиционных программ) по обеспечению производ-

ства и транспортировки нефти. Это позволит значи-

тельно диверсифицировать направления поставок 

нефти и продуктов ее переработки в первую очередь в 

страны АТР.

Для обеспечения эффективного внедрения форм 

проектной деятельности и координации реализации 

ключевого проекта с мероприятиями других ведомств 

и добывающих предприятий предлагается сформиро-
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вать на базе одной из профильных организаций (бюд-

жетных учреждений) «проектный офис» по реализа-

ции ключевого проекта «Нефть».

Основными функциями такого «проектного офиса» 

могут быть:

— осуществление функции администратора ключе-

вого проекта «Нефть»;

— согласование сводных планов по реализации 

ключевого проекта;

— координация деятельности администраторов и 

участников ключевого проекта, в том числе коорди-

нация планов реализации ключевого проекта с плана-

ми реализации иных проектов в «смежных ведомст-

вах», а также с планами (программами) компаний-

участников;

— организация и обеспечение деятельности адми-

нистратора ключевого проекта, а также экспертной 

группы ключевого проекта;

— обеспечение текущего мониторинга и анализа 

рисков ключевого проекта;

— инициирование рассмотрения вопросов, требу-

ющих решений проектного комитета ключевого про-

екта, руководителей ключевого проекта;

— оценка хода и итогов реализации ключевого про-

екта, а также подготовка соответствующих рекоменда-

ций и предложений;

— представление отчета о ходе реализации ключе-

вого проекта;

— координация формирования и развития автома-

тизированной информационной системы проектной 

деятельности по реализации ключевого проекта (при 

необходимости ее создания);

— выполнение иных функций. 

Таким образом, разработка и утверждение на ве-

домственном уровне ключевого проекта «Нефть», ко-

ординация его мероприятий с проектами и мероприя-

тиями, осуществляемыми «смежными ведомствами» и 

компаниями-недропользователями, а также формиро-

вание и функционирование «проектного офиса» по 

реализации данного ключевого проекта будет способ-

ствовать повышению эффективности бюджетных рас-

ходов в сфере воспроизводства минерально-сырьевой 

базы нефти в рамках реализации подпрограммы «Гео-

логия и минерально-сырьевые ресурсы» новой редак-

ции государственной программы Российской Федера-

ции «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов». 

Рассмотренная структура «ключевого проекта» 

«Нефть» может быть принята за основу для формиро-

вания в составе проектной части государственной 

программы других «ключевых проектов», требующих 

достижения конкретных результатов за определенный 

период времени, в том числе по региональным и гео-

лого-съемочным работам, выявлению месторождений 

высоколиквидных и дефицитных видов полезных 

ископаемых (с использованием принципиально новых 

методов их прогнозирования и поисков), изучению и 

освоению месторождения полезных ископаемых дна 

Мирового океана и др.

В целом проектный подход в системе Минприроды 

России позволит сконцентрировать финансовые и ка-

дровые ресурсы на реализуемых на ведомственном 

уровне «ключевых проектах» в сфере геологического 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырье-

вой базы и создаст основу для межведомственной ко-

операции и развития механизмов государственно-

частного партнерства по соответствующим направле-

ниям.
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ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ 

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) 

следует рассматривать для экономики страны как один 

из дополнительных стимулов социально-экономического 

развития территорий различного уровня, но пока еще 

представляется достаточно слабо используемым ресур-

сом для ее нужд. В связи с полным прекращением финан-

сирования геологоразведочных работ на общераспро-

страненные полезные ископаемые за счет средств феде-

рального бюджета и перекладывание выполнения их на 

средства региональных бюджетов, из которых только 12 

являются самодотационными, а 73 — дотационными. 

В перспективе в субъектах РФ могут возникнуть слож-

ности с обеспечением минерально-сырьевой продукции на 


