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Безусловно, говорить о том, что наши
предшественники при добыче полез�

ных ископаемых принимали необдуманные
решения, было бы неправильно и, более
того, несправедливо. Множество других при�
чин: несовершенные методы разведки, при�
митивные способы добычи, маломощная
техника, отсутствие технологий по тонкому
извлечению ценных компонентов из руд, а
иногда и невозможность выявить их нали�
чие — всё это привело к возникновению
многочисленных отвалов (фактически техно�
генных месторождений), недоиспользова�
нию в полной мере богатства недр и заг�
рязнению жизненного пространства чело�
века. И в этом смысле необходим систем�
ный переход горнодобывающего комплекса
нашей страны от расточительного прошло�
го к рачительному будущему.

В работе конференции приняли учас�
тие 107 человек, в том числе два академи�
ка, два члена�корреспондента РАН, 35 док�
торов и 50 кандидатов наук из 14�ти ака�
демических институтов (ИПКОН РАН, ИГД
СО РАН, ГИ УрО РАН, ИГДС СО РАН, ИУ
СО РАН и др.), 15�ти вузов (МГГУ, НГУ,
СГУПС, НГТУ, КузГТУ, и др.) и семи горно�
промышленных компаний. География фору�
ма была самая широкая: Россия, Киргизия,
Украина, Германия, Австралия.

Проведение конференции совпало с 80�
летием одного из основных организаторов и
участников Горного научно�образовательно�
го центра ИГД СО РАН — Сибирского госу�
дарственного университета путей сообщения.
Исполняющий обязанности ректора универ�
ситета А.Л. Манаков рассказал о состоянии
науки в СГУПСе и отметил давние и тесные
связи вуза с ИГД СО РАН в проведении со�
вместных исследований и подготовке инже�
неров и научных кадров высшей квалифика�
ции. Результат этой работы — более 30�ти
выпускников СГУПСа, работающих в ИГД СО
РАН и обучающихся в аспирантуре. Они со�
вместно с сотрудниками СГУПСа активно уча�
ствуют в реализации научно�исследователь�
ских проектов по программам РАН и СО РАН,
выполняют проекты по Федеральным целе�
вым программам, участвуют в конференци�
ях различного уровня.

Участники форума рассмотрели резуль�
таты теоретических и экспериментальных
исследований и актуальные проблемы гор�
ных наук по четырём направлениям: «Геотех�
нология»; «Физико�механические, теплофи�
зические и аэродинамические процессы
взаимодействия рабочих органов с пород�
ными массивами, создание комплексов ма�
шин для горных и строительных геотехноло�
гий»; «Прикладная геомеханика»; «Обогаще�
ние полезных ископаемых, геоэкология».

В 47�ми пленарных докладах и 36�ти стен�
довых сообщениях обсуждался широкий круг
проблем, связанных с современным состоя�
нием, основными достижениями и тенден�

циями в развитии геотехнологического ба�
зиса разработки твёрдых полезных ископа�
емых в России и в мире, а также фундамен�
тальные проблемы будущего при освоении
минерально�сырьевого комплекса страны.

Современный этап развития человече�
ства характеризуется постоянным ростом
объёмов добычи минерального сырья с со�
ответствующим возрастанием степени воз�
действия горного производства на природ�
ную среду. В условиях неуклонного роста на�
родонаселения и наращивания экономичес�
кого потенциала страны всё большую озабо�
ченность вызывают проблемы, с одной сто�
роны, восполнения минерально�сырьевых
ресурсов, а с другой — экологической безо�
пасности их производств. Всё это может быть
сконцентрировано в одном объёмном терми�
не — рациональное недропользование.

Проведенная в процессе создания
«Стратегической программы иссле�

дований и разработок технологической
платформы твёрдых полезных ископаемых
(ТП ТПИ)» — новой формы долгосрочного пла�
нирования научных исследований, в том чис�
ле в области горных наук, инвентаризация ре�
сурсного потенциала российских месторож�
дений твёрдых полезных ископаемых позво�
лила условно разделить их на три группы.

В первую группу включены уголь, желез�
ная руда, никель, алмазы, золото, платинои�
ды, фонд резервных месторождений кото�
рых достаточен в среднесрочной и долго�
срочной перспективе, внутреннее потребле�
ние страны в них удовлетворяется практи�
чески полностью и возможен рост производ�
ства для экспорта товарной продукции.

Вторая группа, представленная медны�
ми, свинцово�цинковыми рудами, вольф�
рамом, молибденом, титаном, редкозе�
мельными металлами, фосфатными и ка�
лийными солями, достаточна для удовлет�
ворения внутренних потребностей и сохра�
нения геополитического статуса России на
мировых рынках. Предприятия, добываю�
щие полезные ископаемые этой группы,
обеспечены сырьём на среднесрочную пер�
спективу, но войти в число лидеров миро�
вого рынка возможно только за счёт освое�
ния новых месторождений в Забайкалье,
Алтае, на Южном Урале.

Вместе с тем, полезные ископаемые, со�
ставляющие третью группу, являются в Рос�
сии остродефицитным сырьём. Действу�
ющие месторождения хромовых, оловянных,
марганцевых, урановых руд, высококаче�
ственных бокситов, плавикового шпата ис�
тощены, их запасы крайне ограничены и
представлены рудами низкого качества и
сложного состава. И хотя существуют ре�
зервные месторождения с неплохим про�
гнозным потенциалом, потребности отече�
ственных предприятий в настоящее время
удовлетворяются в основном за счёт им�
портных поставок.

Необходимость наращивания объёмов
добычи различных ТПИ — следствие не толь�
ко роста их внутреннего потребления и экс�
порта, что вполне естественно в развиваю�
щемся обществе, но и их некомплексного ис�
пользования и извлечения, причинами чего,
в частности, явились: неполные сведения о
составе добываемых ТПИ, несовершенная тех�
ника и устаревшие технологии добычи и пе�
реработки, а в некоторых случаях их отсут�
ствие. Особо остра сегодня проблема пере�
работки комплексных руд. Попутные полезные
компоненты руд (иногда более ценные, чем
продукция, являющаяся основной для горно�
добывающего предприятия) теряются или из�
влекаются в незначительном количестве.

В результате сложившейся практики
 разработки месторождений ТПИ в

горнодобывающих районах скопилось око�
ло 45 млрд тонн отвальных продуктов, зна�
чительная часть которых доступна для рен�
табельной повторной переработки, а ос�
тальная требует создания и обоснования
специальных методов обогащения. К сожа�
лению, стремление современных недально�
видных недропользователей к получению
максимальной прибыли от эксплуатации
месторождений по принципу «здесь и сей�
час» приводит к тому, что решение этой эко�
номически и социально важной проблемы,
как правило, откладывается на неопределён�
ное время.

Существует термин «охрана окружающей
среды», подразумевающий очистку воздуш�
ного бассейна и сточных вод, рекультива�
цию (частичное восстановление) нарушен�
ных земель. С развитием производства и
появлением понятия «жизненный цикл про�
дукции», завершающим процессом которо�
го является утилизация отходов, этот тер�
мин приобрел более глубокий смысл, нераз�
рывно связав экологическую безопасность
с непосредственными процессами горного
производства. Говоря об экологической бе�
зопасности сегодня, приходится констати�
ровать, что:

— ежегодно отвалы и хвостохранилища
пополняются десятками млрд кубометров от�
ходов, в том числе, содержащих не просто
вредные, а опасные и радиоактивные веще�
ства;

— отвалы угольных шахт выдают в ат�
мосферу в течение суток с одного кубомет�
ра поверхности в среднем до 11 кг СО, 6 кг
SO

2
, 0,6 кг NO

2
, изменяя баланс атмосферы

и активность температурной инверсии;
— размещение отвальных продуктов на

поверхности Земли нарушает естественный
ландшафт территорий;

— отчуждаются земли сельскохозяй�
ственного назначения;

— снижаются запасы питьевых вод; сброс
рудниками и обогатительными фабриками
более 1,3 млрд кубометров в год сточных вод
(в том числе агрессивных) вызывает изме�

нение рН грунтовых вод, загрязнение водо�
ёмов серой, фтором, углекислотой и др. опас�
ными элементами;

— разработка россыпных месторожде�
ний в руслах горных ручьёв и рек взмучивает
воды, в результате чего в них появляются
трудноосаждаемые пыле�глинистые части�
цы, что существенно ухудшает восполнение
рыбных ресурсов;

— гибнут леса — «легкие нашей планеты»;
— подвергаются существенной техноген�

ной нагрузке урбанизированные террито�
рии.

Следует отметить, что законодатель�
ные требования к недропользовате�

лям на территории России в области эко�
логической безопасности представляются
по сравнению с развитыми странами край�
не либеральными, хотя именно рациональ�
ное природопользование должно стать ос�
новой законодательной и экономической
политики государства. Это особенно акту�
ально в крупных горнодобывающих регио�
нах, поскольку рост объёмов горных выра�
боток в недрах при ведении открытых и
подземных работ нарушает природное рав�
новесие в земной коре, вызывает опасные
деформации и сдвижения в больших мас�
штабах и является источником землетря�
сений, горных ударов и аварий (Кольский
полуостров, Урал, Кузбасс).

Всё вышеперечисленное уже в настоящее
время заставляет нас озаботиться создани�
ем фундаментального научного и научно�тех�
нологического задела для разработки и со�
здания техники и геотехнологий будущего —
«геотехнологий реакторного типа», основан�
ных на управляемых массообменных физи�
ко�химических, механо�химических, микро�
биологических, геомеханических, газо�тер�
модинамических и иных процессах в недрах
Земли на глубинах не менее 10 км.

Это преимущественно безлюдные геотех�
нологии с совершенно новыми требования�
ми к геоинформационному наполнению и
функциональному обеспечению всего техно�
логического процесса, отдаленно напомина�
ющего современные технологии освоения
нефтегазовых месторождений и подземного
выщелачивания руд, а также подземной га�
зификации. Безусловно, здесь потребуются
новые машины, оборудование и инфраструк�
турные составляющие наземной и подзем�
ной части будущих геотехнологических ре�
акторных блоков.

Особое внимание в докладах было уде�
лено необходимости уменьшения техноген�
ной нагрузки, а также ликвидации послед�
ствий техногенного вмешательства челове�
ка в природную среду. Отмечены перспек�
тивные направления не только восстановле�
ния, но и облагораживания поверхности
Земли в областях интенсивного функциони�
рования горнодобывающих комплексов
страны и мира.

Геотехнологии будущего —
геотехнологии «реакторного типа»

Вопросы разработки стратегических решений в области рационального недропользования с учётом вызовов современности
обсуждали горняки на очередной Всероссийской конференции «Фундаментальные проблемы формирования

техногенной геосреды», состоявшейся 9–12 октября в Малом зале Дома учёных СО РАН.
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