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ктуальность: угольная промышленность – одна из основных сфер экономики многих 
стран мира. Уголь используется в качестве топлива, для изготовления строительных ма-

териалов, в медицине и химической индустрии. Его добыча, переработка и использование приводит к 
загрязнению окружающей среды. В процессе добычи каменного угля изменяются природные ланд-
шафты, нарушается почвенный покров.  

Цель: определить способы утилизации отходов и их влияние на окружающую среду в угольной 
промышленности. 

Уголь – это ключевой вид топлива в мировой энергетике. На него приходится почти 40 % обще-
мирового производства электроэнергии. Таким образом, именно уголь является ведущим источником 
электричества. Уголь доминирует на мировой энергетической арене за счет изобилия ресурсов, до-
ступности и широкому распространению во всем мире. Запасы угля оцениваются в 869 млрд тонн при 
текущем уровне добычи. Это означает, что угля должно хватить почти на 115 лет [1]. 

Российская угольная промышленность – это более 193 миллиардов тонн разведанных запасов 
угля, в том числе месторождения антрацитов, каменного, коксующего и бурого угля. На сегодняшний 
день идет добыча угля в 16 угольных бассейнах, территория которых охватывает 85 муниципальных 
образований Российской Федерации [2]. 

По добыче угля Республика Саха (Якутия) занимает первое место среди регионов Дальнего Во-
стока, на долю республики приходится свыше трети (35 %) добываемого угля на востоке страны. Про-
гнозные ресурсы углей Южно-Якутского угольного бассейна оцениваются более 40,0 млрд тонн [3]. 

В результате деятельности промышленных предприятий угольной промышленности образуется 
большое количество отходов в виде шахтных пород, отходов углеобогащения, шлаков и др. Отходы 
складируются в отвалы, занимающие обширные площади, резко ухудшая экологическое состояние в 
угледобывающих районах: запыленность и загазованность воздушного бассейна, загрязнение водных 
ресурсов и т.д. [2]. 

Когда происходит добыча каменного угля, может произойти выброс метана, что загрязняет ат-
мосферу. В воздух попадают зольные частицы и токсичные соединения, твердые и газообразные ве-
щества. Также атмосферное загрязнение происходит во время сжигания ископаемого угля [4]. 

Добыча угля способствует загрязнению водных ресурсов на месте, где находится месторожде-
ние. Токсические микроэлементы, твердые вещества и кислоты проникают в подземные воды, реки и 
озера. Они изменяют химический состав воды, делают ее непригодной для питья, купания и бытового 
использования. Из-за загрязнения акваторий гибнет речная флора и фауна, а редкие виды оказыва-
ются на грани исчезновения [5]. 

Пылегазовое облако, образующееся при буровзрывных работах и при транспортировании гор-
ной массы, может распространиться на значительные расстояния. Составляющие смеси при этом, 
осаждаясь и накапливаясь в почвенно-растительном покрове за длительное время, изменяют его хи-
мический состав. Продукты разрушения и дезинтеграции горных пород попадают и на поверхность 
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водных объектов. Весенними талыми водами, накопившийся за зимний период осадок мельчайших 
частиц с горных предприятий, привносится в речную сеть и вносит свое отрицательное влияние на 
изменение геохимического состава воды и донных осадков. 

По информации, предоставленной Нерюнгринской инспекцией охраны природы, показывают, 
что в условиях Южной Якутии на угольных карьерах кассовые взрывы по разрыхлению пустой породы 
и угольного пласта сопровождаются образованием пылегазового облака объемом до 15–20 млн м3 с 
концентрацией пыли 0,135–0,217 кг/м3. При этом пылегазовое облако поднимается на высоту до 
1500–1700 м и в течение 4–6 часов рассеивается до 500 т пыли. 

При открытой разработке угля 40–50 % пыли образуется при взрывных работах, 20–25 % выде-
ляется при погрузке отбитой горной массы и 25–40 % при транспортировке по внутрикарьерным доро-
гам. От 5–15 % при транспортировке до 70–75 % массовые взрывы пыли выносится за пределы карь-
ера. При этом общая площадь влияния карьера на окружающую среду и здоровье человека возрас-
тает многократно [6]. 

АО ХК «Якутуголь» не производит транспортировку отходов вне территорий производственной дея-
тельности. 9 видов отходов передаются сторонним организациям для обезвреживания, использования и 
размещения, 2 вида отходов (отходы взрывчатых веществ и отходы полиэтиленовой тары) обезврежива-
ются на предприятии, 26 видов отходов размещаются на территории предприятия (в том числе вскрыш-
ные породы, отходы породы при обогащении угольного сырья), частично или полностью используется на 
предприятии один вид отхода – вскрышные породы (табл. 1). АО ХК «Якутуголь» сотрудничает с рядом 
предприятий, осуществляющих деятельность в области сбора отходов (ООО «Экосервис-Якутия»                    
(г. Якутск), ООО «Центр Демеркуризации» (г. Хабаровск), ООО «СахаТехСервис» (г. Нерюнгри), МУП 
«Переработчик» (г. Нерюнгри).  

 
Таблица 1 – Сведения об образовании отходов в АО ХК «Якутуголь» 
 

Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Образовано отходов тонн 62 133 329,83 47 035 254,489 56 733 876,462 
В том числе, вскрышных пород тонн 61 215 253,00 46 213 350,0 56 047 482,20 
Передано отходов другим  
организациям 

тонн 752,939 1 616,334 1 767,057 

Использовано и обезврежено тонн 19 371 380,545 36 281 150,055 53 709 375,187 
Размещено на специально  
организованных площадках 

тонн 42 761 196,373 10 752 662,142 13 073 761,974 

 
На предприятии проводится профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV 

класса опасности. Воздействие на земельные ресурсы. Рекультивация производится в соответствии с 
утвержденной технической проектной документацией.  

Общая площадь нарушенных земель разреза «Нерюнгринский» на 01.01.2018 г. составила                  
3 139 га. За 2017 г. рекультивировано на разрезе «Нерюнгринский» 123 га. Рекультивационные рабо-
ты производятся силами сторонних специализированных организаций (ООО «СахаТехСервис»).                    
В соответствии с действующим техническим проектом направлением рекультивации выбрано лесо-
техническое: выполаживание поверхности отвалов, нанесение условно плодородной породоугольной 
смеси, высадка саженцев и засев травосмесью местных пород. На следующий год после рекультива-
ции осуществляется комиссионный контроль приживаемости растений и всхожести семян [7]. 

В СибНИИ сельского хозяйства и торфа СО Россельхоз академии для рекультивации нарушен-
ных при добыче угля земель предлагают применять органоминеральное удобрение, содержащее 
торф с адаптированными к нарушенным землям микроорганизмами, азотные, фосфорные, калийные 
минеральные соли и содержащий гуминовые кислоты остатокот гидролиза торфа [8]. 

Комплексный подход к восстановлению нарушенных земель включает планировку поверхности 
отвалов, подбор ассортимента растений, удобрений и микроорганизмов, наиболее адаптированных к 
данному ландшафту, а также способа их внесения. А.П. Красавин с соавторами [9] разработали тех-
нологию рекультивации нарушенных земель, включающую планировку их поверхности, внесение 
угольных отходов, гуминовых кислот, посев семян растений, предварительно обработанных гумино-
выми кислотами ибактериальной культурой, и инокуляцию микроорганизмами Azotobacterchroococum 
и Bacillusmegaterium.  

Суть данного метода заключается в том, чтобы с учетом зонально-климатических условий кон-
кретного региона и литологии отвальных пород, их физико-химических, агрохимических свойств по-
добрать наиболее перспективный биоактивизированный препарат, приготовленный из местных углей 
в сочетании с мелиорантами и минеральными удобрениями. В результате происходит быстрая адап-
тация внесенных штаммов микроорганизмов и бурное развитие аборигенной микрофлоры и, таким 
образом, создаются необходимые условия для произрастания пионерной растительности. 
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