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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Под таким названием вышло в свет учебное 

пособие для студентов университетов, обучающих-
ся по специальностям "Геология", "Геофизика", 
"Гидрогеология и инженерная геология", "Экологи-
ческая геология". Работа написана коллективом ав-
торов под руководством заведующего кафедрой 
полезных ископаемых и недропользования Воро-
нежского университета профессора К.А. Савко.∗ 
Появление такого учебника весьма актуально и 
своевременно, поскольку рыночный механизм, за-
владевший всеми сферами экономической деятель-
ности в современном российском обществе, не ми-
новал и такую важную отрасль экономики, как не-
дропользование. Принцип рациональности исполь-
зования недр, заложенный в "Законе о недрах" от 21 
февраля 1992 г., предполагает и регламентацию 
системы платежей, и порядок освобождения от них. 
Несомненно, что сложившаяся в настоящее время 
структура недропользования и нормативно-право-
вая база, обеспечивающая субъектно-объектные 
отношения в этом процессе, не есть нечто застыв-
шее, законсервированное на долгие годы. Принятие 
Кодекса о земле в 2002 г. внесет коррективы и в 
существующий "Закон о недрах". Не случайно в 
настоящее время готовится новая его редакция, в 
проекте которой заметно расширяются права собст-
венности на недра и юридические основания ис-
пользования недр, а также устанавливается более 
строгая ответственность за правонарушения в сфере 
использования и охраны недр. 

Учебное пособие написано доступным для 
понимания студентов языком, построено логически 
и методически безупречно и содержит обширный 
перечень нормативно-правовой литературы. По-
следнее обстоятельство придает данному изданию 
фундаментальный, справочный характер. Учебное 
пособие состоит из 13 глав, предисловия, введения, 
краткого словаря основных терминов, библиогра-
фического списка. Уместно хотя бы кратко рас-
смотреть учебное пособие именно по главам, по-
скольку каждая из них несет вполне определенную 
семантическую нагрузку и имеет, на наш взгляд, 
вполне завершенный характер. Важно отметить то 
обстоятельство, что каждая глава завершается кон-
трольными вопросами, призванными помочь обу-
чающемуся прочно усвоить суть изучаемого в дан-
ной главе материала. 

Работа начинается с главы "Введение в курс". 
Название носит некоторый оттенок одиозности, 
поскольку первой главе предшествует просто "Вве-
дение". Тем не менее здесь вполне квалифициро-
ванно и с глубоким знанием предмета изложены 
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основные понятия и определения правового обеспе-
чения рационального недропользования, рассмот-
рена структура законодательства, регулирующая 
отношения в процессе недропользования, выделены 
основные проблемы существующего законодатель-
ства о недрах. Последнее считаем очень важным 
обстоятельством, поскольку проблемы недрополь-
зования и правового регулирования этого процесса 
могут быть решены в том случае, когда законода-
тельно будут разрешены противоречия между феде-
ральными полномочиями и полномочиями субъек-
тов Российской Федерации. Авторы учебного посо-
бия совершенно справедливо обращают внимание 
на отсутствие четкости и однозначности в разгра-
ничении компетенции не только в области недро-
пользования, но и в Российском законодательстве в 
целом. Прежде всего это касается ряда республик в 
составе Российской Федерации, получивших (или 
провозгласивших в своих конституциях) большие 
права, чем их имеют другие субъекты Федерации 
(области, края). Речь идет о таких республиках как 
Якутия-Саха, Башкортостан, Татарстан, Бурятия, 
установившие в своих законах в сфере недрополь-
зования по сути монополию на природные ресурсы, 
находящиеся на их территориях. При этом, получая 
больше возможностей на получение экономической 
выгоды от использования недр, основная доля за-
трат на геологоразведочные работы и экологическое 
обустройство территорий возлагается на органы 
федеральной власти. Такое "разграничение предме-
тов ведения", нарушающее равноправие субъектов 
Федерации и отрицательно влияющее на минераль-
но-сырьевую политику страны, должно быть устра-
нено путем внесения изменений в соответствующие 
разделы Конституции Российской Федерации. 

Во второй главе учебного пособия авторы 
рассматривают проблемы, связанные с понятием 
собственности на недра. В первой части этой главы 
дается исторический экскурс: возникновение, раз-
витие и трансформация понимания собственности 
на недра по мере становления земельного законода-
тельства (законодательство о недрах является со-
ставной частью законодательства о земле) в различ-
ных странах, в том числе и в России. Вторая часть 
посвящена анализу современного понимания собст-
венности на недра. Здесь авторы весьма убедитель-
но и вполне квалифицированно разъясняют статьи 
"Закона о недрах", касающиеся многообразия форм 
собственности в области недропользования. Найде-
но разумное соотношение рыночных форм хозяйст-
вования и государственного подхода к понятию 
собственности на недра. Ведь недра – это та часть 
земли в широком понимании этого слова, которая 
не может быть без ущерба для государства полно-
стью передана в частную собственность. Причиной 
тому является как несовершенство еще только скла-
дывающейся в стране системы рыночных отноше-
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ний, так и противоречивость отдельных статей "За-
кона об охране окружающей природной среды", 
принятого 19 декабря 1991 г. и нуждающегося в 
весьма существенной корректировке. Вместе с тем в 
"Законе о недрах" учтен и рыночный механизм ис-
пользования недр, когда говорится о том, что извле-
ченные полезные ископаемые могут быть предме-
том не только государственной собственности и 
собственности субъектов Федерации, но и частной 
собственности. В этой связи важно понятие госу-
дарственного фонда недр; авторы учебного пособия 
разъясняют содержание статьи 2 "Закона о недрах" 
и обращают внимание читателей на этот раздел, как 
на один из важнейших постулатов экономической и 
экологической безопасности страны. 

Третья глава работы посвящена вопросам ре-
гулирования отношений в сфере использования 
недр. Авторы учебного пособия дают разъяснение 
основных принципов недропользования, заложен-
ных в действующем "Законе о недрах". К таковым 
относятся: совместное распоряжение недрами феде-
рального центра и субъектов Федерации; лицензи-
онный порядок предоставления недр в пользование 
при едином организационном обеспечении системы 
лицензирования; платный порядок недропользова-
ния. Поскольку одним из главнейших принципов 
утверждается принцип совместного использования 
недр, авторы считают своим долгом в соответствии 
со статьями 3–5 "Закона о недрах" рассмотреть 
компетенции федеральных органов власти, органов 
власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования. 

Отдельного обсуждения заслуживает пробле-
ма государственного регулирования отношений 
недропользования. Цель такого регулирования – 
обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, рациональное использование и охрана недр. 
Определены задачи (их 6), решением которых дос-
тигается цель регулирования. Анализируя состоя-
ние формирования минерально-сырьевой базы в 
зависимости от уровня управления недрами в усло-
виях действующего "Закона о недрах", вполне 
обоснованно отмечается противоречивость интере-
сов федерального центра, региона и конкретного 
недропользователя. Особенно отчетливо это прояв-
ляется при выборе направлений работ по геологиче-
скому изучению недр и воспроизводству минераль-
но-сырьевой базы. Основная тяжесть финансового 
бремени по этому направлению работ лежит на го-
сударственных структурах, тогда как доля инвести-
ций недропользователей (юридических и физиче-
ских лиц, их объединений) весьма незначительна – 
10-15 % от общего объема всех затрат. Недрополь-
зователи заинтересованы в получении максималь-
ной прибыли за счет наиболее рентабельных место-
рождений или их участков, часто пренебрегая эко-
логическими ограничениями в противовес интере-
сам государства и общества. Вполне очевидно, что в 
данном случае необходимы поправки в соответст-

вующие статьи "Закона о недрах", которые позво-
лили бы оптимальным образом учитывать механизм 
рыночных отношений с принципами государствен-
ного регулирования, управления и охраны недр.  

Вопросы пользования недрами рассмотрены 
авторами в четвертой главе учебного пособия. От-
мечено, что геологическое изучение недр осуществ-
ляется в нашей стране как по фундаментальному, 
так и по прикладному направлениям. Последнее 
направление, реализуемое, главным образом, про-
изводственными организациями Министерства при-
родных ресурсов, заключается в воспроизводстве 
минерально-сырьевой базы. С современных пози-
ций в сравнении международными стандартами 
рассмотрена стадийность геологоразведочных ра-
бот. Дана краткая характеристика стадий геолого-
разведочного процесса (в скобках названия 
соответствующих стадий, рекомендованных 
природно-ресурсным департаментом ООН): 1) 
региональное геологическое изучение недр 
(рекогносцировка), 2) поиски (поиски), 3) оценка 
(общие исследования), 4) разведка (детальные 
исследования). Авторы указывают на возрастание 
интенсивности использования подземного 
пространства в целях, не связанных с 
геологоразведочными работами (строительство 
подземных сооружений транспортного, промыш-
ленного и энергетического назначения), что требует 
особого экологического контроля. Пользование не-
драми предполагает и такой вид, как создание особо 
охраняемых природных территорий геологического 
назначения: учебных и научных полигонов, эколо-
гических и геологических троп, заказников, запо-
ведников, государственных геологических нацио-
нальных парков. На наш взгляд недостаточно зако-
нодательно проработан вопрос о предоставлении 
недр в пользование для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических кол-
лекций. Здесь необходимо разграничение собствен-
но коллекционного материала, который может стать 
собственностью организаций и отдельных граждан, 
и уникальные, имеющие общенациональную цен-
ность геологические коллекционные материалы, 
которые должны быть собственностью государства. 
Комментируя Статью 7 "Закона о недрах", касаю-
щуюся горного отвода (геометризованного блока 
или участка недр, предоставляемого в пользование), 
авторы учебного пособия обращают внимание на 
различия в правовых режимах геологического отво-
да и горного отвода. При этом в качестве сравнения 
приводятся соответствующие разделы законода-
тельства ряда европейских и азиатских стран, а 
также США и Канады. Такой методологический 
подход в изложении характеристики участков недр, 
предоставленных в пользование, позволяет читате-
лю глубоко разобраться в специфике российского 
законодательства по этому вопросу, обусловленную 
как традициями, так и современным уровнем соци-
ально-экономического развития. В условиях ста-
новления рыночной экономики значительно расши-
ряется круг лиц, которые могут принимать участие 
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в правоотношениях по вопросу использования недр, 
а также дифференцированы сроки недропользова-
ния (статьи 9, 10 "Закона о недрах"), в чем сущест-
венное отличие от ранее действовавшего до 1992 г. 
законодательства. 

Одной из центральных глав учебного пособия 
является глава 5, где авторы подробно и с глубоким 
знанием предмета излагают материал, касающийся 
государственной системы лицензирования пользо-
вания недрами. Все представленное в этой главе 
может быть основой специального курса для сту-
дентов геологических специальностей университе-
тов, поскольку здесь отражено все новое как в пра-
вовом аспекте, так и в практической работе по ли-
цензированию. Опираясь на статьи 10-22 "Закона о 
недрах", авторы исследуют все основные проблемы, 
связанные с лицензированием: основания для полу-
чения права на пользование недрами; лицензия, как 
главный документ, удостоверяющий право пользо-
вания участком недр; структура и содержание ли-
цензии; порядок предоставления лицензии; госу-
дарственная система лицензирования; антимоно-
польные требования при пользовании недрами; по-
рядок перехода права пользования недрами, пере-
оформление действующей лицензии; предоставле-
ние недр для разработки общераспространенных 
полезных ископаемых; добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых; основания для прекра-
щения права недропользования; основные права и 
обязанности пользователей недр. Не разбирая в де-
талях все разделы этой главы, написанной, повторя-
ем, весьма квалифицированно, считаем своим дол-
гом остановиться на анализе сложившейся у нас в 
стране государственной системы лицензирования 
пользования недрами. Это означает, что правоот-
ношения, возникающие в процессе использования 
недр на основе лицензирования, регулируются еди-
ным федеральным законодательством в первую 
очередь и во вторую – нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, если они 
не противоречат нормам, установленным федераль-
ными законами. Правовые акты должны учитывать 
особенности лицензирования недропользования на 
территории конкретного субъекта Федерации (как, 
например, в случае отнесения полезных ископае-
мых к группе общераспространенных), но при этом 
в обязательном порядке соблюдается принцип под-
готовки и оформления информационных, научно-
аналитических, экономических и юридических ма-
териалов. Еще один раздел, недостаточно получив-
ший освещение в правовой литературе по недро-
пользованию и посвященный правам и обязанно-
стям пользователей недр, заслуживает пристального 
внимания. Имея достаточно широкие права (сво-
бодный выбор предпринимательской деятельности, 
связанной с недропользованием), пользователи недр 
в законодательном порядке наделяются и довольно 
серьезными обязанностями. Авторы обоснованно, 
согласно "Закону о недрах", группируют эти обя-
занности в три группы. В первую очередь включены 

требования безукоризненного соблюдения правил 
безопасного ведения работ на всех стадиях геолого-
разведочного и горнодобывающего циклов. Вторая 
группа содержит требования по оформлению, со-
гласно ГОСТу геологической, маркшейдерской и 
технологической документации и предоставлению в 
государственные геологические фонды достовер-
ных данных о запасах полезных ископаемых. Тре-
тью группу составляют требования соблюдения 
экологической безопасности и обязательства при-
родоохранного характера. 

Шестая глава учебного пособия названа авто-
рами "Рациональное использование и охрана недр". 
Перед ними стояла непростая задача – вычленить из 
природоохранного законодательства, базирующего-
ся на "Законе об охране окружающей природной 
среды" те разделы, которые касаются непосредст-
венно охраны недр. В учебной юридической лите-
ратуре (экологическое право, земельное право) и 
природоохранных нормативных документах вопро-
сы рационального недропользования и охраны недр 
освещены достаточно полно. Основные требования 
по этой проблеме изложены также в статье 23 "За-
кона о недрах". Рациональное использование недр 
невозможно без доброкачественной геолого-эконо-
мической оценки месторождений полезных иско-
паемых. Поэтому авторы учебного пособия основ-
ную часть главы посвятили анализу этой проблемы. 
Вводится понятие кондиции – как основного пока-
зателя при геолого-экономической оценке месторо-
ждений, служащего для разделения запасов полез-
ного ископаемого в недрах на промышленную и 
непромышленную части. Конечно, такое деление 
отражает современный уровень развития горнодо-
бывающей техники и технологии переработки сы-
рья. В условиях научно-технического прогресса 
непромышленные (некондиционные) запасы полез-
ного ископаемого - возможен их безусловный пере-
ход в промышленную часть месторождения. Авто-
ры затрагивают также проблемы комплексного ис-
пользования минерального сырья и приводят ряд 
положительных примеров, свидетельствующих о 
повышении кондиционности запасов на месторож-
дениях железных руд и апатита. Авторы, конечно, 
не ставили перед собой задачу всесторонне осве-
тить проблему рационального использования недр и 
их охрану, поскольку в учебных планах геологиче-
ских факультетов университетов имеются специ-
альные курсы по охране окружающей природной 
среды, геолого-экономической оценке месторожде-
ний, требованию промышленности к минеральному 
сырью. Но те сведения, которые приведены в дан-
ном учебном пособии, не являются лишними. Они 
позволяют уяснить читателю, что "Закон о недрах" 
в равной степени отражает интересы не только по-
требителей минерального сырья, но и тех, кто при-
зван обеспечить воспроизводство минерально-
сырьевой базы на основе осуществления эффектной 
политики по рациональному использованию недр и 
их строгой охране. Единственное замечание – по 
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композиции данной главы. Раздел "Лицензирование 
видов деятельности, связанных с геологическим 
изучением недр" уместно было бы поместить в 
предшествующую главу, где речь идет о государст-
венной системе лицензирования пользования не-
драми. 

Общеизвестно, что главным результатом про-
ведения геологических исследований недр является 
геологическая информация, носящая как качествен-
ный, так и количественный характер. Правовые ас-
пекты получения, хранения, использования и пере-
дачи геологической информации, государственного 
учета и регистрации сведений о недрах и заключен-
ных в них полезных ископаемых рассмотрены авто-
рами учебного пособия в седьмой главе. Справед-
ливо отметить, что в настоящее время правовое по-
ле для операций с геологической информацией еще 
не в полной мере определено, хотя есть ряд законов 
и нормативных актов, в той или иной степени регу-
лирующие правоотношения в этой сфере деятельно-
сти. При изложении материала авторы опираются 
на статью 27 "Закона о недрах", где определяется 
собственность геологической информации по при-
знаку источника вложенных средств на ее получе-
ние, а также должностные лица, призванные обес-
печить хранение и конфиденциальность геологиче-
ской информации в федеральных и территориаль-
ных геологических фондах. Все операции, связан-
ные с недропользованием, должны быть подвергну-
ты государственному учету и регистрации. Статья 
28 "Закона о недрах" определяет порядок учета и 
регистрации геологической информации. Эта про-
цедура возложена, как уже отмечалось, на геологи-
ческие фонды. Авторы подробно излагают перечень 
операций и документов, обязательных для геологи-
ческих фондов различного уровня. В настоящее 
время в стране создается Единая информационная 
система недропользования. Она объединит инфор-
мационные ресурсы геологоразведочной и горнодо-
бывающей отраслей и будет использована в разра-
ботке среднесрочной и долгосрочной стратегии не-
дропользования, а также государственной политики 
в сфере науки, техники, технологии, внутри- и 
внешнеэкономических связей. 

В восьмой главе изложены основные сведе-
ния о государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых. Здесь в отдельных разделах комменти-
руются статьи 29-34 "Закона о недрах", посвящен-
ных законодательному базису основ государствен-
ной экспертизы, целям и задачам экспертизы, ос-
новным требованиям к информации о запасах по-
лезных ископаемых, государственному кадастру 
месторождений, государственному балансу запасов 
полезных ископаемых, вознаграждению за выявле-
ние (открытие) месторождений, охране участков 
недр, представляющих особую научную и культур-
ную ценность. Не анализируя подробно весь этот 
обширный материал, изложенный, кстати сказать, 
безукоризненно с правовой точки зрения, остано-
вимся только на разделах, связанных с проблемами 
законодательных основ, цели и задачах государст-

венной экспертизы запасов полезных ископаемых. 
Авторы отмечают, что государственная экспертиза 
предшествует принятию решений о геологическом 
изучении, охране и использованию недр. Однако 
возможен и другой вариант, когда в особых случа-
ях, при одновременном предоставлении недр для 
геологического изучения и извлечения полезных 
ископаемых разработка месторождения может быть 
начата и до проведения государственной эксперти-
зы, если это заранее обусловлено лицензионным 
соглашением. Но и в этом случае государственная 
экспертиза должна быть проведена в полном объе-
ме, как того требуют законодательные нормы. Ав-
торы учебного пособия выделяют восемь причин, в 
связи с которыми проводится государственная экс-
пертиза информации о недрах. Они возникают на 
всех стадиях полного цикла использования место-
рождения от геологического изучения до эксплуа-
тации. Выделена основная цель государственной 
экспертизы - анализ и оценка состояния всех мате-
риалов, содержащих сведения о запасах полезных 
ископаемых и иных свойств недр, соответствия этих 
материалов установленным стандартам, современ-
ному научно-техническому уровню и определений 
степени возможности использования этих материа-
лов в намеченном направлении использования недр. 

Структура платежей за пользование недрами 
рассмотрена в девятой главе учебного пособия. В 
соответствии с законодательством недропользова-
ния в Российской Федерации является платным. 
основная функция платежей – функция воспроиз-
водства и сохранения ресурсного потенциала. Опи-
раясь на статьи 39-46 "Закона о недрах", авторы в 
доступной для понимания и усвоения форме изла-
гают обширный материал, касающийся сложившей-
ся  в стране системы платежей за право недрополь-
зования, механизме освобождения от подобных 
платежей, их распределение, формы внесения платы 
за пользование недрами, возможность скидок за 
истощение недр, платежи за геологическую инфор-
мацию о недрах, отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, акцизы. 

Подробнее рассмотрим проблему отчислений 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
играющих весомую роль в общей системе платежей 
за пользование недрами. В соответствии с приня-
тым в 1992 г. "Законом о недрах" создан единый 
государственный фонд внебюджетных средств на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, фор-
мирование которого должно осуществляться в ос-
новном за счет отчислений в процентах от стоимо-
сти реализованной продукции горнодобывающими 
предприятиями. Как справедливо отмечают авторы 
учебного пособия, эти отчисления являются прак-
тически единственным централизованным источни-
ком финансирования геологического изучения недр 
и работ, направленных на прирост запасов полезных 
ископаемых. Однако, и это вполне справедливо от-
мечено в рецензируемой работе, положения "Закона 
о недрах" в этой части на практике выполняются не 
в полном объеме. Фактически на протяжении по-
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следних пяти лет отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы собирается в пределах 
65-75% от расчетного объема, и эти цифры имеют 
устойчивую тенденцию к уменьшению. При этом по 
целевому назначению, то есть, на геологоразведоч-
ные работы, используется только немногим больше 
половины. 

В десятой главе учебного пособия авторы 
подвергают детальному анализу Законе "О согла-
шениях о разделе продукции", пока еще не приня-
того Государственной думой Российской Федера-
ции. Это новое направление в законодательстве, 
регулирующем правоотношения в сфере недрополь-
зования. Среди специалистов-геологов, экономи-
стов, разработчиков месторождений, а также среди 
законодателей ведутся непрекращающиеся уже 
почти десять лет дискуссии о целесообразности со-
глашений о разделе продукции горнодобывающей 
отрасли и механизме его реализации. Одно очевид-
но: эти соглашения призваны создать благоприят-
ную атмосферу для привлечения отечественных и 
зарубежных инвестиций в минерально-сырьевой 
комплекс страны и в конечном итоге способство-
вать росту экономического потенциала государства. 
Авторы излагают историю применения соглашений 
о разделе продукции начиная с 60-х годов ХХ сто-
летия, когда нефтедобывающие страны Южной 
Америки и Юго-Восточной Азии впервые примени-
ли "production sharing". Это способствовало разви-
тию нефтедобывающей отрасли и одновременно 
учитывало национальные интересы стран-экспор-
теров нефти и требования международных нефте-
добывающих корпораций. Договор о разделе про-
дукции в российском варианте предполагает, что 
государство-собственник месторождения не имеет 
достаточных финансовых и технических возможно-
стей для его разработки и привлекает для разведки, 
подготовки к эксплуатации и добычи минерального 
сырья инвесторов, в основном зарубежных. При 
этом для обеспечения стабильности интересов ин-
вестора применяется особый вид налогообложения: 
замена большей части налогов и платежей разделом 
добытой продукции, которая может быть реализо-
вана по усмотрению владельца-инвестора. Надо 
отчетливо себе представлять, что наряду с пользой 
для страны такой механизм использования богатств 
недр, применимый для последнего времени исклю-
чительно для слаборазвитых государств, может вне-
сти и немало проблем для государства-владельца 
минерального сырья за счет создания неблагопри-
ятной коньюнктуры на мировом рынке минерально-
го сырья. Кроме того, инвесторы заинтересованы 
включать в сферу соглашения о разделе продукции 
только крупные и достаточно хорошо освоенные 
нефтяные и газовые месторождения. В этой связи 
для них мало привлекательным кажется список 250 
месторождений из перечня, подготовленного МПР 
России, к которым можно было бы применить усло-
вия соглашений о разделе продукции. В соответст-
вии со статьями 2, 8, 11, 13, 17 Закона "О соглаше-

ниях о разделе продукции" детально рассмотрены 
такие вопросы, как порядок заключения и исполне-
ния соглашений, раздел продукции – произведенной 
и прибыльной, право собственности на произведен-
ную продукцию, налоги и платежи при исполнении 
соглашения, стабильность условий соглашения. 
Авторы обращают внимание на последнее обстоя-
тельство, поскольку стабильность условий согла-
шения о разделе продукции в рамках действующего 
законодательства играет чрезвычайно важное зна-
чение в деле реализации долгосрочных инвестици-
онных проектов в минерально-сырьевом и топлив-
но-энергетическом комплексах. Здесь кроме эконо-
мических стимулов инвестиционной привлекатель-
ности должны работать и юридические стимулы. 
Чем выше правовые гарантии стабильности осуще-
ствления инвестиционных проектов при сущест-
вующем еще в нашей стране неблагоприятном ин-
вестиционном климате, тем больше возможностей 
финансового оздоровления экономики на основе 
соглашений о разделе продукции. 

Вопросы, связанные с управлением государ-
ственным фондом недр, рассмотрены в 11 главе 
настоящего пособия. Авторы отмечают три прин-
ципа, на которых построена система управления 
фондом недр: совместное управление федеральным 
центром и субъектами Российской Федерации, 
платность недропользования, конкурсность предос-
тавления права пользования недрами. Подробно 
изложен механизм контроля и регулирования не-
дропользования. Функции контроля включают 11 
пунктов. Регулирование недропользования осуще-
ствляется по 19 направлениям. Поскольку политика 
государства в сфере изучения, воспроизводства, 
использования недр и охране природных ресурсов 
проводится в жизнь Министерством природных 
ресурсов, то существующее обилие контрольных и 
регулирующих механизмов неминуемо ведет к уве-
личению количества чиновников, поскольку каждое 
направление контроля и регулирования предусмат-
ривает создание самостоятельного отдела, комитета 
и т.п. Авторы справедливо отмечают, что контроль-
ные функции государства в сфере недропользова-
ния в течение последнего десятилетия прошедшего 
столетия были искусственно занижены. Контроль-
но-регулирующие функции определялись в то время 
двумя принципами: либерализм и саморегулирова-
ние. Это привело к тому, что не была разработана 
единая нормативная основа государственного граж-
данско-правового регулирования отношений недро-
пользования, что принесло значительный ущерб 
системе недропользования в целом. В последующие 
годы стала складываться система аудита недрополь-
зования и заметно расширены функции Госгортех-
надзора. Однако здесь еще немало проблем юриди-
чески обосновать ответственность за нарушение 
законодательства о недрах. При этом наряду с ад-
министративными мерами необходимо усилить 
экономические санкции к нарушителям в сфере не-
дропользования. 
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В главе "Закон РФ "О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях" рассмотрены основные по-
нятия и определения данного законодательства, 
анализируются права собственности на драгоцен-
ные металлы и драгоценные камни, указываются 
существующие ограничения для недропользовате-
лей, осуществляющих операции с указанным драго-
ценным сырьем, определяется порядок распоряже-
ния с добытыми и произведенными драгоценными 
металлами и драгоценными камнями, намечаются 
пути использования Закона РФ "О соглашениях о 
разделе продукции" при операциях с драгоценными 
камнями и металлами. Глава представляет собой 
расширенный комментарий к Закону "О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях" (статьи 2, 4, 
15 и др.). Авторы в доступной форме излагают все 
основное, что достигнуто к настоящему времени в 
законотворчестве о драгоценных металлах и драго-
ценных камнях как особого вида минерального сы-
рья. Отдельного обсуждения заслуживает проблема 
использования в сфере добычи и реализации драго-
ценного минерального сырья Закона "О соглашени-
ях о разделе продукции". С иностранных инвесто-
ров снимаются ограничения на реализацию права 
собственности в отношении драгоценных металлов, 
которые они получают в качестве компенсации за-
трат и как доля прибыли. Они не обязаны продавать 
драгоценные металлы и камни (исключая алмазы) в 
пределах Российской Федерации, экспортные ли-
цензии им не требуются. Не понятно только, что за 
отечественные предприятия, на которых обязаны 
выполнять аффинаж драгоценных металлов инве-
сторы: предприятия России или предприятия стра-
ны, откуда прибыл инвестор? Как и в других сферах 
недропользования, соглашения о разделе продукции 
применительно к драгоценным металлам и драго-
ценным камням являются предметом ожесточенных 
дискуссий среди законодателей, придерживающих-
ся разных позиций: жесткого государственного ре-
гулирования или либерализма и свободной конку-
ренции большого числа банков и компаний при до-
быче и реализации драгоценного минерального сы-
рья. 

В последней тринадцатой главе изложены 
сведения о государственном мониторинге состояния 
недр. Уже в самом названии Государственного мо-
ниторинга состояния недр налицо семантическая 
погрешность, поскольку термин "мониторинг" уже 
поглощает понятие "состояние" и это последнее 
является лишним. Последовательно рассмотрены 
вопросы истории возникновения наблюдений за 

состоянием недр, изменения целей и задач подоб-
ных наблюдений до создания системы мониторинга, 
оформленной законодательно как подсистема более 
мощной Единой системы экологического монито-
ринга; функционального назначения мониторинга; 
порядка и последовательности его осуществления. 
Авторы довольно убедительно раскрывают инфор-
мационную основу государственного мониторинга. 
Основой для этого является специальная наблюда-
тельная сеть различного иерархического уровня – 
государственная опорная, ведомственная, муници-
пальная, локальная (объектная). Кроме того, нема-
ловажное значение в системе мониторинга играет 
информация, полученная при выполнении всех ви-
дов геологического изучения недр, геологоразве-
дочных и горнодобывающих работ. 

В заключительной части учебного пособия 
приводится краткий словарь основных терминов, 
так или иначе связанных с недропользованием (гео-
логические, экономические, юридические аспекты). 
Словарь содержит более 150 терминов в алфавит-
ном порядке (кое-где эта последовательность нару-
шается); при этом дается только однозначное тол-
кование термина, хотя часто один и тот же термин 
имеет несколько трактовок. Подобную прямоли-
нейность надо было бы заранее обосновать или ого-
ворить в предисловии. 

Можно с полным убеждением в правоте ска-
занного утверждать, что один из первых в нашей 
стране учебников по правовым основам недрополь-
зования не получился комом. Он займет достойное 
место в современной юридической литературе. Ко-
нечно, в условиях еще не оформившегося в оконча-
тельном варианте правового поля возможно появ-
ление новых законодательных документов в сфере 
недропользования. Наметилась устойчивая тенден-
ция повышения роли государственного регулирова-
ния и контроля недропользования наряду с совер-
шенствованием рыночных отношений. Повышается 
экономическая и юридическая ответственность не-
дропользователей за рациональное ведение геоло-
горазведочных работ, мониторинг и охрану недр. 
Работу, подготовленную высококвалифицирован-
ными специалистами в области права недропользо-
вания во главе с профессором К.А. Савко будет не-
однократно переиздаваться, и все новшества, появ-
ляющиеся в области правового регулирования ис-
пользования недр, будут учтены в последующих 
изданиях, столь необходимого для студентов, маги-
странтов и аспирантов геологических факультетов 
университетов учебного пособия. 
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