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Отвалы горных пород — неотъ-
емлемая часть угледобычи. И чем 
глубже залегают угольные пласты, 
тем больше отвалов образуется на 
поверхности. В Кузбассе, по эксперт-
ным оценкам, их около 100 тыс. га, 
а в России — более 700 тыс. га. При 
формировании отвалов происходит 
изменение ландшафтов, наруше-
ние почвенного покрова, загряз-
нение воздушного бассейна, воды, 
прилегающих почв, обеднение био-
логического разнообразия. И здесь 
неизбежно возникают три вопроса. 
Насколько отвалы вредны для чело-
века? Как можно использовать эти 
нарушенные земли? Что с ними не-
обходимо делать?

Интегральным показателем по-
следствий нарушенности окружа-
ющей среды является ухудшение 
здоровья населения, проживающе-
го в угледобывающих районах. Пре-
жде всего это выражается в более 
высокой смертности, высоком уров-
не врожденных аномалий, повы-

шенном фоне онкологических, 
профессиональных заболеваний, 
заболеваний нервной системы. 
Загрязнение окружающей сре-
ды и изменение экологических 
параметров имеет медленный, 

аккумулятивный эффект неблаго-
приятных последствий для здоро-
вья человека, проявляющийся че-
рез много десятилетий.

Необходимость восстановления 
нарушенных земель наиболее остро 
встала в 70-х гг. прошлого века, ког-
да их площади в горнодобывающих 
регионах СССР достигли значи-
тельных размеров. Тогда и появился 
термин «рекультивация», под кото-
рым подразумевалось восстанов-
ление нарушенной хозяйственной 
деятельностью человека террито-
рии с использованием специальных 
технологий. В соответствии с па-
радигмой советской эпохи покоре-
ния и преобразования природы на-
рушенные земли необходимо было 
восстанавливать главным образом 
для ведения сельского или лесного 
хозяйства. Однако цель рекульти-
вации по ГОСТу — восстановление 
почвенного плодородия — оказалась 
недостижимой. За 50 лет никому так 
и не удалось восстановить на отвалах 

кузнецкий чернозем взамен уничто-
женного угольными разрезами.

Рекультивация всегда должна 
проводиться в два этапа. На тех-
ническом этапе происходит под-
готовка поверхности отвала для 
последующего целевого использо-
вания в народном хозяйстве. А на 
биологическом этапе применяется 
комплекс агротехнических и фи-
томелиоративных мероприятий по 
восстановлению плодородия нару-
шенных земель. 

Рекультивация стала неотъ-
емлемой частью любых проектов, 
связанных с недропользованием 
и нарушением земной поверхно-
сти. Основными направлениями 
рекультивации являлись сельско-
хозяйственное, лесное, рыбохо-
зяйственное, строительное, рекреа-
ционное, санитарно-гигиеническое. 
Ученые Института почвоведения 
СО РАН на основании многолетних 
научных экспериментов доказали, 
что выполнение всех рекомендаций 
по сельскохозяйственной рекульти-
вации дает эффективность около 
30 % от того, что имеется на зональ-
ных почвах. В связи с этим в Кузбас-
се из перечисленных направлений 
практически развивается только 
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одно — лесохозяйственное. Благо, 
что сосна и облепиха на отвалах ра-
стут так же хорошо, как и на зональ-
ных почвах. Но и здесь выявились 
недостатки. Во-первых, облепиха в 
результате естественного старения 
высыхает и становится пожароо-
пасной. Во-вторых, посадки сосны 
с нормой 5-7 тыс. шт./га приводят к 
формированию чрезвычайно плот-
ных лесных насаждений, которые 
абсолютно неустойчивы к пожарам 
и обладают крайне низким уровнем 
биологического разнообразия. Кроме 
того, за более чем 50-летний пери-
од в Кемеровской области так и не 
нашлось предприимчивых людей, 
которые взялись бы перерабаты-
вать плоды облепихи и древесину 
сосны, то есть нет примеров хозяй-
ственного использования рекульти-
вированных земель. Ко всему про-
чему в период становления частной 
угледобычи в Кузбассе наблюдает-
ся резкое снижение темпов работ 
по рекультивации. Увеличивается 
разрыв между количеством отрабо-
танных и рекультивированных отва-
лов. Самозарастание на поверхности 
вскрышных горных пород зачастую 
происходит очень медленно. В луч-
шем случае они зарастают березой 
и ивой.  Но даже через 30 лет видо-
вой состав производных экосистем 
составляет всего 15-20 % от природ-
ных, уступая по всем структурным 
и функциональным показателям.  

В 1992 году на конференции ООН 
в Рио-де-Жанейро была обсуждена 
повестка на XXI век, в основу кото-
рой положен тезис об устойчивом 
развитии, когда поступательное раз-
витие человечества будет основано 
на неистощительном природополь-
зовании. Там же было признано, что 
основой стабильности биосферы, 
а следовательно, и возможности 
жизни человечества на планете, 
является сохранение биологическо-
го разнообразия. Вследствие этого 
нарушенные территории, и прежде 
всего отвалы угольных компаний, 
следует рассматривать как вос-
станавливающиеся экологические 
системы, ценность которых будет 
возрастать по мере формирования 
биологического разнообразия. 

С начала 50-х годов и до конца 
XX века усилия многих научных 
коллективов России были направ-
лены на изучение естественного 
зарастания отвалов. Эти исследо-
вания проводились в Кузбассе Е.Р. 

Кондрашиным, Ю.А. Манаковым, 
А.Н. Куприяновым с 70-х годов про-
шлого века и продолжаются сейчас. 
Вывод многолетней исследователь-
ской работы заключается в том, что 
естественное зарастание отвалов в 
обозримое историческое время не 
способно восстановить раститель-
ный покров, характерный для дан-
ной ботанико-географической зоны. 
Выходом из этого положения яв-
ляется разработка методов рестав-
рации нарушенного растительного 
покрова, которые за более короткий 
срок позволили бы восстановить 
первоначальную растительность, 
существовавшую на территории 
угольного разреза до его ввода в экс-
плуатацию. 

Исходя из сказанного выше, пара-
дигмой современного этапа восста-
новления нарушенных территорий 
является реставрация растительно-
го покрова, способного сохранять и 
поддерживать стабильный уровень 
биологического разнообразия. Про-

движению этой идеи в Кемеровской 
области способствовало то обстоя-
тельство, что Кузбасс стал демон-
страционной площадкой проекта 
ПРООН/ГЭФ-Минприроды России 
«Задачи сохранения биоразнообра-
зия в политике и программах раз-
вития энергетического сектора Рос-
сии», призванного минимизировать 
негативное воздействие угольных 
компаний на биологическое разно-
образие.

На территории Кузбасса наи-
большему разрушению подверглись 
лугово-степные экосистемы. Из 25 
тыс. га мелкодерновинных, ковыль-
ных и полынных степей, некогда 
распространенных на юге Кузнец-
кой котловины, в настоящее время 
сохранилось не более 3 тыс. га. Все 
они находятся на территориях с ин-
тенсивной угледобычей, и им грозит 
полное уничтожение.

В 2012 году ученые Кузбасско-
го ботанического сада совместно с 
администрацией 

Андрей Куприянов: «Парадигмой современного этапа восстановле-
ния нарушенных территорий является реставрация растительного 
покрова, способного сохранять и поддерживать стабильный уровень 
биологического разнообразия».
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Кемеровской области и ПАО «Куз-
басская топливная компания» орга-
низовали заказник «Караканский», 
обладающий удивительным и уни-
кальным биологическим разнообра-
зием. Но часть хребта уже была раз-
рушена горными работами, поэтому 
появилась идея разработать методы 
реставрации лугово-степных сооб-
ществ на нарушенных территориях. 
В 2014 году при поддержке Проекта 
ПРООН/ГЭФ-Минприроды России 
на отвале разреза «Виноградовский» 
был создан экспериментальный по-
лигон по реставрации лугово-степ-
ных растительных сообществ, на 
котором было заложено 12 опытных 
площадок для проведения наблюде-
ний за различными вариантами по-
севов. Травяно-семенная смесь для 
опытов скашивалась в естественных 
степях в Беловском районе в момент 
созревания ковылей и степного раз-
нотравья. После высушивания и из-
мельчения она наносилась на поверх-
ность отвала. Перед посевом на одну 
часть отвала наносилась плодород-
ная почва из старых буртов, образо-
ванных ранее при снятии почвенного 
слоя с территории будущего разреза, 
а на другую — суглинки вскрыши. В 
качестве контроля была оставлена 
поверхность отвала без улучшения.

На участке, где проводилось се-
нокошение, флористический список 
насчитывал 138 видов растений. За 
два года на экспериментальном по-

лигоне проросли семена 97 растений, 
среди которых 60 лугово-степных 
и 37 сорных видов. К чисто степным 
видам отнесены лук поникающий 
(слизун), полынь австрийская, по-
лынь замещающая, змеевка расто-
пыренная, гвоздика разноцветная, 
подмаренник настоящий, гониоли-
мон красивый, копеечник Гмелина, 
ковыль-волосатик, вероника седая 
и многие другие. Среди растений, 
поселившихся на отвале, два вида 
включены в Красную книгу Кеме-
ровской области: лук Водопьяновой 
и качим Патрэна.

Оказалось, что для реставра-
ции растительного покрова из лу-
гово-степных растений лучшим ва-
риантом подготовки отвала является 
нанесение суглинков. В этом случае 
в первый год появляется минималь-
ное количество сорных растений, а во 
второй — многолетние степные рас-
тения успешно с ними конкуриру-
ют и вытесняют из травостоя.  
Худшие результаты наблю-
дались при нанесении плодо-
родной почвы, поскольку она 
была засорена корневищами 
пырея ползучего, который бо-
лее агрессивен, чем пророст-
ки степных растений. Больше 
всего ученых удивила скорость 
роста степных растений на от-
вале: ковыль-волосатик уже на 
второй год достиг высоты 80 см, 
образовал плотную дернину и 

дал по нескольку плодущих побегов. 
В естественных условиях растения 
достигают таких размеров и фазы 
развития через пять лет. Качим Па-
трэна зацвел в первый год жизни, а 
на второй год сформировал мощные 
корневища с 8-15 побегами. В 2016 
году были проведены работы по про-
мышленной апробации новой техно-
логии  на площади 5 га. 

Практика показала перспектив-
ность методов реставрации. Безус-
ловно, они еще только разрабаты-
ваются, нужен опыт наблюдений, 
выработка агротехнического регла-
мента, подбор необходимой техни-
ки для внесения травяно-семенной 
смеси. Но мы уверены в том, что ре-
ставрация зональных растительных 
сообществ на нарушенных угледо-
бычей территориях обеспечит в 
будущем поддержание в Кузбас-
се высокого уровня биологическо-
го разнообразия.

Мы надеемся, что в грядущем 
году у нас с вами сохранятся те же 
продуктивные и взаимовыгодные 
отношения! Пусть доверие между 
нами не угасает, а любое недопони-
мание, допущенное ранее, останет-
ся в прошлом году! Пусть сделки 
совершаются легко, прибыль рас-
тет и уменьшаются расходы, а но-
вые исключительные идеи посеща-
ют ваши светлые головы как можно 
чаще. Желаем вам успехов на рабо-
те и счастья в семье! С Новым годом 
вас и наступающим Рождеством! 

С уважением, коллективы ООО 
«Торговый дом горнопроходческих 

машин», ООО «Сервисный центр 
горнопроходческих машин» 

ООО «Торговый дом
горнопроходческих машин»
129128, г. Москва, 
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Тел./факс: + 7 (495) 981-1283, 
+ 7 (495) 411-6124
E-mail: Alex_bogd@mail.ru

ООО «Сервисный центр 
горнопроходческих машин»
654006, г. Новокузнецк, 
ул. Производственная, 10/1
Тел./факс: + 7 (3843) 45-8222 
E-mail: scentr2002@mail.ru

С НОВЫМ ГОДОМ! УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 


