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Аннотация

Рассмотрена необходимость внедрения принципов “зеленой” экономики в недропользовании как одной из 
важнейших отраслей хозяйства России, оказывающей наибольшее воздействие на качество природной среды. 
Приведены основные виды воздействия добычи и первичной переработки полезных ископаемых на состояние 
геологической среды, поверхностный рельеф и почвенный покров, а также формы влияния на здоровье чело-
века при различных стадиях производственного процесса. Отмечается долговременность негативного воздей-
ствия последствий добычи полезных ископаемых при высокой стоимости рекультивационных и реабилитаци-
онных работ. Основные задачи по внедрению “зеленых” подходов в недропользовании включают: совершен-
ствование нормативно-правовой базы недропользования в отношении экологических аспектов добычи и 
переработки сырья, формирование государственных органов управления геологической отраслью и иннова-
ционным развитием экономики страны, расширение сферы применения финансовых механизмов для техно-
логического обновления производства, открытие для общественности всей экологически значимой информа-
ции компаний-недропользователей.
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ВВЕДЕНИЕ

В России добывающая промышленность (до-
быча полезных ископаемых по Общероссийско-
му классификатору видов экономической дея-
тельности) всегда была одной из ведущих от-
раслей экономики страны. Для добычи полезных 
ископаемых (ПИ) необходимы большие объемы 
работ по созданию шахт, карьеров, горных вы-

работок, скважин. Неслучайно замечательный 
ученый В. И. Вернадский в начале XX в. сказал: 
“Человечество, взятое в целом, становится мощ-
ной геологической силой”. Он считал, что разум-
ное человеческое сообщество на научной основе 
формирует новое состояние эволюции биосфе-
ры – ноосферу. В своей статье 1943 г. он писал: 
“Это новое состояние биосферы, к которому, не 
замечая этого, мы приближаемся” [1]. Ноосфе-
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ра, по замыслу В. И. Вернадского, – это новая 
геологическая оболочка Земли, создаваемая мыс-
лящим человеческим обществом. При этом он 
был уверен, что необходимо сохранить нашу пре-
красную планету как можно дольше для буду-
щих поколений землян, передавая им накоплен-
ные знания человечества. 

В конце XX и в XXI веках, в связи с интен-
сивным развитием промышленности, а также 
развитием возможностей определения в форми-
рующихся осадочных толщах токсических эле-
ментов исследование окружающей среды пока-
зало, что современные осадки имеют большое 
количество “отходов” производств. Поверхность 
Земли покрывается новым рукотворным слоем, 
представленным остатками промышленного про-
изводства: пластиком, бетоном, керамикой, сте-
клом, а также накоплением алюминия, воль-
фрама, свинца, цинка, продуктами сгорания ис-
копаемого топлива и другими органическими и 
неорганическими веществами. На ряде биологи-
ческих, химических и геологических конферен-
циях ставится вопрос, что наши современные 
осадки последнего межледникового периода, 
возраст которых 11.7 тыс. лет, с конца XX в. 
следует называть не голоценом, а антропоценом. 
“Среди происходящих сегодня глобальных из-
менений, которые определяют будущее плане-
ты, техносфера – непредсказуемый фактор. 
Она может сформировать новое «антропоцено-
вое» состояние планеты, при этом возможно, 
что люди уже не смогут заправлять всем” [2]. 

Угрожающая обстановка с изменениями окру-
жающей среды в XX в. дала основание ООН в 
1992 г. предложить концепцию устойчивого раз-
вития человечества, цель которой – решение 
социально-экономических проблем отдельных 
государств и территорий, не нарушая окружа-
ющую среду.

Академик В. А. Коптюг вошел в состав кон-
сультативного совета при генеральном секрета-
ре ООН по устойчивому развитию. Он активно 
поддерживал научные исследования на Байка-
ле и считал, что Россия должна проводить ра-
боты по устойчивому развитию Байкальского 
региона как эталонной территории. Главная их 
задача – сохранение окружающей среды Бай-
кала, крупнейшего водоема  чистой питьевой 
воды. Валентин Афанасьевич был инициатором 
проведения ряда международных конферен-
ций, на которых рассматривались исследования 
по разным вопросам геологии Байкала и Бай-
кальского региона, их значение для решения 

экологических проблем региона. В. А. Коптюг ак-
тивно поддерживал принятие закона о Байкале.

В 2012 г. на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро концепция устойчивого развития на-
шла продолжение в модели хозяйствования, на-
званной “зеленой” экономикой [3]. Наиболее часто 
“зеленая” экономика определяется как эконо-
мика, которая приводит к сокращению экологи-
ческих рисков и экологических дефицитов и 
которая стремится к устойчивому социально-
экономическому развитию без ущерба окру-
жающей среде. 

В отличие от общих концептуальных прин-
ципов устойчивого развития, модель “зеленой” 
экономики более конкретна в своих целях и за-
дачах, потому легче облекается в правовые и 
институциональные формы экономической дея-
тельности отдельных стран и территорий. Ста-
новление “зеленой” экономики связано с при-
менением природосберегающих технологий, а 
это преимущественно инновации на базе новых 
знаний. Для разных стран существуют различ-
ные подходы, концепции, модели и инструмен-
ты, соответствующие их национальным ситуа-
циям и приоритетам. Выбор первоочередных 
направлений также зависит от состояния, эко-
номического уровня и принятых целей разви-
тия конкретной экономики. “Зеленая” экономи-
ка является порождением и необходимым атри-
бутом постиндустриального общества, в котором 
эффективная инновационная промышленность 
насыщает потребности всех слоев населения. 

В документах международных организаций, 
посвященных условиям перехода к “зеленой” 
экономике, акцентируется необходимость ограни-
чения расходов в областях, истощающих при-
родный капитал, пропагандируется политика 
отказа от крупных проектов по освоению новых 
природных ресурсов. Программа ООН по окру-
жающей среде, или ЮНЕП (UNEP, United Na-
tions Environment Programme), выделила 10 сек-
торов, в которые в первую очередь необходимо 
инвестировать средства (сельское хозяйство, 
отопление и освещение зданий, энергоснабже-
ние, рыболовство, лесное хозяйство, промыш-
ленность, туризм, транспорт, отходы, вода). 
Российские ученые включили одиннадцатое на-
правление “зеленой” экономики – модернизацию 
энергетики, которая является узловым секто-
ром для страны [4]. 

Российской Федерацией принят ряд доку-
ментов, касающихся основных экологических 
принципов развития страны в ближайшие и бо-
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лее далекие годы. В 2012 г. Президентом РФ 
были утверждены Основы государственной по-
литики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации до 2030 г. [5]. Это практиче-
ски первый стратегический документ в России 
в области экологии, который учитывает баланс 
между интересами развития экономики и со-
хранения окружающей среды. 19 апреля 2017 г. 
Президентом РФ была утверждена Стратегия 
экологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 г. [6]. Это своеобразный 
свод экологических угроз, рисков, для миними-
зации которых необходимо привлечь интеллек-
туальные, финансовые и административные ре-
сурсы страны. Экологическая политика в нашей 
стране до 2024 г. будет реализована в рамках 
национального проекта “Экология”, и платфор-
мой для проводимых мероприятий должна быть 
идеология “зеленого” роста.

Добыча полезных ископаемых производится 
из верхнего слоя литосферы – земной коры, по-
этому очевидно что горные работы разрушают 
поверхность планеты. Добыча, обогащение, пе-
реработка руды, выделение полезных компо-
нентов оставляют отходы и загрязняют верхние 
слои литосферы, почвы, поверхностные воды и 
атмосферу [7]. 

Ниже представлены результаты загрязне-
ния окружающей среды, их отрицательное влия-
ние на здоровье человека и приведены необходи-
мые организационно-экономические механизмы 
для экологизации недропользования.

ОСНОВНыЕ ВИДы  
НЕгАТИВНОгО ВлИЯНИЯ НЕДРОпОльзОВАНИЯ  
НА ОкРУжАющУю СРЕДУ

Россия является одним из мировых лидеров 
по запасам, добыче и экспорту природного газа, 
нефти, угля, железных руд, цветных металлов, 
золота, платины и алмазов. От развития ми-
нерально-сырьевого комплекса в значительной 
степени зависят экономический потенциал, без-
опасность и конкурентоспособность России на 
мировом рынке. Добыча и переработка полез-
ных ископаемых обеспечивают около половины 
доходов федерального бюджета за счет посту-
плений от налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) и экспортных пошлин, служат 
крупнейшими потребителями услуг предприя-
тий энергетики, транспорта и переработки, а 
также снабжают другие отрасли экономики 
топливно-энергетическими ресурсами и мине-

ральным сырьем [8]. В сфере недропользования 
сосредоточено около 40 % всех основных фондов 
промышленных предприятий и 13 % балансовой 
стоимости всех основных фондов экономики 
России [9]. 

Согласно новой Стратегии развития мине-
рально-сырьевой базы Российской Федерации 
до 2035 г. [10], Дальневосточный федеральный 
округ и Байкальский регион отнесены к числу 
приоритетных территорий для развития высо-
коликвидной сырьевой базы страны. В обозри-
мом будущем эти регионы сохранят сырьевую 
специализацию. Так, перспективы промышлен-
ного и высокотехнологичного развития Иркут-
ской области связаны с проектами освоения Ко-
выктинского газоконденсатного месторожде-
ния и золоторудного месторождения Сухой Лог. 
В 2017 г. запущен один из крупнейших за по-
следние 5 лет промышленных проектов Сиби-
ри – Быстринский горно-обогатительный ком-
бинат мощностью 10 млн т руды в год на базе 
Быстринского золотожелезомедного месторож-
дения (Забайкальский край).

Добыча полезных ископаемых – один из наи-
более природорасточительных секторов эконо-
мики. Основные виды негативного влияния на 
окружающую среду в процессе добычи, первич-
ной переработки, хранения и транспортировки 
минерально-сырьевых ресурсов включают:

– деформацию и разрушение земных пла-
стов из-за выемки твердых, жидких и газоо-
бразных субстанций из недр с использованием 
скважин, шахт, котлованов, карьеров и т. д.;

– образование огромной массы отходов при 
добыче и переработке полезных ископаемых в 
форме различного рода складов, отвалов, поли-
гонов, хвостохранилищ и др.; 

– загрязнение почвы, воды и воздуха хими-
ческими элементами, несвойственными им в 
природном состоянии, из-за отсутствия необ-
ходимых комплексных технологий добычи и 
переработки основных и сопутствующих иско-
паемых веществ;

– загрязнение почвы, воды и воздуха в ре-
зультате чрезвычайных и аварийных ситуаций 
при добыче, хранении и транспортировке ПИ.

В наибольшей степени разрушение земель 
происходит при разработке месторождений 
ПИ. На 01.01.2018 по РФ зафиксировано более 
1.24 млн га нарушенных земель, из них около 
0.95 млн га (7 %) – при разработке месторож-
дений полезных ископаемых (включая общерас-
пространенные ПИ) [11]. По существу, более 90 % 



 РОССИЯ НА ПУТИ К “ЗЕЛЕНОМУ” НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 539

общей массы отходов производства и потребле-
ния в стране приходится на добывающую от-
расль (вскрышные и вмещающие породы). Под 
отходы ежегодно отчуждается около 10 тыс. га 
пригодных для сельского хозяйства земель. 
В 2017 г. территориальными органами Роспри-
роднадзора зафиксировано 3429 фактов разлива 
нефти и ее производных. Наибольшая площадь 
загрязнения отмечена на территории Сибирско-
го федерального округа (6135 га, или 99.2 % от 
общей площади загрязнения по стране). 

Следует отметить, что ликвидация негатив-
ных последствий недропользования имеет дол-
говременный характер, измеряющийся не года-
ми, а десятилетиями. Так, основная масса про-
валов происходит над шахтными выработками, 
ликвидированными 25–40 лет назад. Техноген-
ные загрязнения производственных территорий 
и целых городов требуют огромных средств для 
их ликвидации и, как правило, десятилетиями 
оказывают негативное влияние на окружаю-
щую среду и здоровье населения.

гЕОхИмИчЕСкОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИй  
кАк “ОТклИк” НА ИСпОльзОВАНИЕ  
пОлЕзНых ИСкОпАЕмых

Не ограниченное экологическими требовани-
ями недропользование ведет не только к про-
явлению геологических аномалий, но и к де-
формации свойств почвенного покрова и других 
компонентов среды в местах добычи ПИ. Из-
менению геохимических свойств среды под 
влиянием загрязнения атмосферного воздуха и 
непосредственного техногенного воздействия в 
процессе промышленного производства посвя-
щено множество научных исследований и пуб-
ликаций, в то время как влиянию процесса до-
бычи и первичной переработки ПИ на почвен-
ный покров и его деградацию уделено гораздо 
меньше внимания. 

Специалистами института геохимии им. А. П. 
Виноградова СО РАН (ИГХ СО РАН) изучен 
химический состав компонентов окружающей 
среды (пород, почв, растений, донных отложе-
ний, воды) на территории Белозиминского тан-
тал-ниобиевого (Ta-Nb) месторождения Восточ-
ного Саяна. Месторождение было открыто в 
1960-х годах, затем была построена опытная 
фабрика по производству феррониобия, поя-
вился рабочий поселок – Белая Зима. В конце 
1990-х годов производство было закрыто, посе-
лок эвакуирован в связи с неблагоприятной ра-

диоэкологической обстановкой и ее влиянием на 
состояние здоровья жителей.

Современные исследования окружающей сре-
ды в районе бывшего поселка показывают, что 
до сих пор сохраняется загрязнение отдельных 
участков техногенной пылью, связанное с освое-
нием и разработкой месторождения в прошлом. 
Состав техногенной пыли значительно отлича-
ется от состава окружающих природных ком-
понентов и может представлять опасность при 
ее поступлении в окружающую среду. Основ-
ными компонентами пыли являются CaO, P

2
O

5
 

и Fe
2
O

3
. Содержание Nb также может превы-

шать 10 % [12]. Для подавляющего числа эле-
ментов характерно содержание 0.1–1 %. В эту 
группу входят и легкие редкоземельные элемен-
ты. Повышенный радиационный фон на терри-
тории обогатительной фабрики (до 4.08 мкЗв/ч) 
обусловлен повышенным содержанием в про-
дуктах обогащения природных радионуклидов 
(Th и U), а также продуктов их распада. Соот-
ветственно, добыча и переработка сырья Бело-
зиминского месторождения требует детальных 
исследований, использования современных тех-
нологий и средств защиты человека от влияния 
вредных компонентов и радиации. 

Производство алюминия постоянно растет во 
всем мире, этот элемент фактически незаменим 
в различных отраслях промышленности. Сначала 
из руды со сложным составом (бокситы) полу-
чают оксид алюминия (Al

2
O

3
); затем в резуль-

тате электролиза в расплаве фторидных солей 
при температуре около 950 °С получается основ-
ной компонент расплава криолит (соль Na

3
AlF

6
)
.
 

В чистом виде алюминий используется гораздо 
реже, чем в виде сплавов. Сплавы дополнитель-
но содержат различные элементы, повышающие 
их твердость, плотность, теплопроводность и 
другие свойства. Для этого в них добавляют Be, 
B, Li, Fe, Si, Mg, Mn, Zr, Ag, Pb, Cu, Ni и другие 
компоненты, которые служат источником за-
грязнения окружающей среды.

Как пример, в г. Шелехов (в 15 км на юго-
запад от г. Иркутска) с 1962 г. функционирует 
Иркутский алюминиевый завод.  С использова-
нием привозного сырья на заводе производится 
как первичный алюминий, так и продукция из 
него. Повышенные содержания Al, Be, Li, F, Na 
и некоторых других элементов (в 2–20 раз выше 
регионального фона, ориентировочно-допусти-
мых (ОДК) и предельно допустимых (ПДК

почв
) 

концентраций в почве) отмечаются на въезде на 
территорию завода, вокруг завода и в полосе, 
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соответствующей розе ветров данной террито-
рии. При этом влияние алюминиевого завода 
на состояние и разной степени загрязнения по-
чвенного покрова города и его окружения мо-
жет достигать 15–25 км в зависимости от на-
правления и силы ветра. В результате ореол 
загрязнения Al, Be, F затрагивает пос. Олха на 
юге, территорию завода и вокруг него, террито-
рии г. Шелехов, пос. Смоленщина и доходит до 
берега р. Иркут. Эти данные показывают необ-
ходимость усовершенствования систем газоочист-
ки в алюминиевом производстве [13].

Источником глобального загрязнения терри-
тории Иркутской области является Иркутский 
угольный бассейн, обеспечивающий топливом 
региональную теплоэнергетику. Установлено, 
что в городах Иркутской области относительно 
повышенными содержаниями характеризуется 
конкретная группа элементов, единая для всех 
городов, – U, Th, S, Hg, Cr, Co, Ni, V, концентра-
ции которых всегда выше региональных фоно-
вых содержаний. Полученные результаты сви-
детельствуют о существенном влиянии на окру-
жающую среду предприятий теплоэнергетики 
за счет сжигания местного угля, содержащего 
перечисленные элементы в относительно повы-
шенных количествах [14]. Сжигание каменного 
угля в непромышленных условиях особенно ак-
тивно приводит к загрязнению почв на террито-
риях частного сектора городов, что опасно с 
точки зрения их использования под сады и ого-
роды. Повышенные концентрации тяжелых ме-
таллов, включая радиоактивные, в почвах созда-
ют возможность их усиленного поступления в 
организм человека, что требует дополнительных 
специальных исследований.

Пример долговременного влияния чрезвычай-
ной ситуации при транспортировке ПИ – разлив 
нефтепродуктов в марте 1993 г. на нефтепро-
воде “Красноярск – Иркутск” вблизи с. Елов-
ка Иркутской области. Площадь первоначаль-
ного загрязнения в результате утечки нефти 
составила 2.5 га. Нефть частично была откача-
на, верхний слой грунта снят, вывезен в карьер 
и сожжен. Однако и в 2017 г. анализ показал, 
что средние массовые доли нефтепродуктов в 
почве в зоне нефтяного пятна и за его предела-
ми превышают фоновое значение [15].

В районах действующих предприятий по до-
быче и первичной переработке, обогащению ПИ 
необходимо постоянно проводить контроль хи-
мического состояния различных компонентов 
окружающей среды и здоровья проживающего 
населения в мониторинговом режиме. Неотъем-

лемой частью наилучших доступных техноло-
гий для предприятий должны стать инноваци-
онные цифровые технологии, например, Интер-
нет вещей (Internet of Things, IoT) – объединение 
в сеть любых устройств и датчиков с использо-
ванием специального программного обеспечения 
для обмена информацией [16]. Датчики конт-
роля окружающей среды помогают измерять 
температуру, влажность, состав воздуха, уро-
вень радиации, а также содержание вредных 
микроэлементов в воде и почвах. Исследования 
ИГХ СО РАН могут помочь в создании опти-
мальной сети и выбора необходимых парамет-
ров мониторинга. 

ВлИЯНИЕ НЕДРОпОльзОВАНИЯ НА ОРгАНИзм чЕлОВЕкА

Как уже отмечалось, добыча и переработка 
минерального сырья существенно влияют не 
только на миграцию химических элементов в 
наружных слоях земной коры, но и загрязняют 
атмосферный воздух, почву и водоемы, что 
приводит к серьезным нарушениям здоровья 
населения и, особенно, сотрудников этих про-
изводств.

Если говорить о негативном влиянии недро-
пользования на организм человека, то оно в ос-
новном происходит при осуществлении следую-
щих видов деятельности:

– собственно при добыче полезных ископа-
емых;

– при переработке минерального сырья;
– при длительном хранении твердых и жид-

ких отходов производства и при отсутствии 
рекультивации карьеров, полигонов и отрабо-
танных шахт.

При добыче ПИ основными неблагоприят-
ными факторами, существенно влияющими на 
организм человека, являются: взрывные рабо-
ты, бурение и выемка ПИ, осуществляемая с 
использованием оборудования, генерирующего 
общую и локальную вибрацию, шум, уровни ко-
торых превышают установленные предельно 
допустимые. Все эти виды работ сопровождают-
ся большим пылеобразованием; образующаяся 
при этом пыль (как правило, с большим содер-
жанием кремния) способствует, при хрониче-
ском воздействии, формированию таких заболе-
ваний, как пылевые бронхиты, силикозы, пнев-
мокониозы. Высокие уровни вибрации и шума 
приводят к таким профессиональным заболева-
ниям, как вибрационная болезнь и нейросенсор-
ная тугоухость.
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Наиболее мощные неблагоприятные факторы 
формируются при переработке руд: измельче-
ние, сортировка, обогащение, гидрометаллурги-
ческие и пирометаллургические процессы, ко-
торые сопровождаются, наряду с факторами 
технологического процесса (шум, вибрации), и 
привнесением зачастую очень вредных химиче-
ских соединений.

Так, например, при обогащении и извлече-
нии золота из руд применяются растворы ци-
анистых соединений, ксантогенаты – флоторе-
агенты; дитиофосфаты, полиакриламид и до 
недавнего времени ртуть [17]. Исследования 
показывают, что обнаруженные в воздухе про-
изводственных и вспомогательных помещений 
вредные вещества можно представить по ус-
ловиям образования следующими четырьмя 
группами:

1-я группа – прямое испарение из техноло-
гических растворов – пары ртути, аэрозоли 
серной кислоты и щелочи, пыль дезинтеграции;

2-я группа – результат гидролиза и окисли-
тельно-восстановительных реакций растворов 
основных технологических реагентов: цианплав 
(NaCN); медный и железный купорос; полиа-
криламид; тиомочевинаксантогенаты и др. В ре-
зультате в воздухе обнаруживается комплекс 
вредных веществ: сероводород, аммиак, серо-
углерод, цианистый водород, серный ангидрид;

3-я группа – образование летучих газов из 
вмещающихся в перерабатываемых рудах ме-
таллических соединений мышьяка и сурьмы и, 
как правило, выделение мышьяковистого и сурь-
мянистого водорода;

4-я группа – образование в результате спе-
цифики технологического процесса – электро-
лиз золота и обжиг руд. В этих случаях обра-
зуются озон и комплекс сернистых соединений 
и аэрозолей различных металлов.

Все это серьезным образом влияет на состоя-
ние здоровья работающих. Подземная и карьер-
ная добыча руд, их обогащение и производство 
конечной продукции всегда сопровождается фор-
мированием высоких уровней профессиональных 
и общих заболеваний. В структуре общих заболе-
ваний рабочих горнодобывающей промышленно-
сти велик удельный вес таких заболеваний, как 
вегетососудистая дистония, бронхолегочные за-
болевания, пояснично-крестцовые радикулиты. 
Основными формами профессиональной патоло-
гии остаются проявления вибрационной патоло-
гии, пылевые бронхиты, нейросенсорная туго-
ухость, хронические отравления.

Для рабочих обогатительных и извлекатель-
ных фабрик, среди которых преобладают жен-
щины, обращают на себя внимание высокие 
уровни заболеваний верхних дыхательных путей 
(острые респираторные заболевания, фаринги-
ты, трахеиты, ларингиты), женских половых ор-
ганов, нервной системы и органов чувств. Среди 
профессиональных заболеваний здесь превали-
рует хронические заболевания при отравлении 
ртутью, цианистыми соединениями и кожные за-
болевания [18].

Наиболее масштабные последствия для окру-
жающей среды, экологии и здоровья всех групп 
населения представляют хранилища твердых и 
жидких отходов (хвостохранилища) и нерекуль-
тивированные карьеры. Хвостохранилища – это 
не только жидкая пульпа руды со всеми вме-
щающимися включениями металлов, соедине-
ний, образующихся в процессе обогащения и 
переработки руды, но и комплекс токсичных 
соединений, используемых в технологических 
переделах переработки руды. Примером небла-
гоприятного влияния нерекультивированных 
остатков производства можно считать возник-
шую в Башкортостане в 2018 г. чрезвычайную 
ситуацию на Камаганском карьере близ г. Си-
бай (население около 70 тыс. чел.), в котором 
проводилась добыча медной руды с большим 
содержанием серы (медно-колчеданное место-
рождение). Карьер не эксплуатируется более 
10 лет, при этом должной рекультивации не 
было проведено. В результате сложившихся 
климатических условий (высокая температура 
и влажность) произошло окисление и, как след-
ствие, самовозгорание сульфидных руд. В атмо-
сферный воздух начали поступать аэрозоли сер-
нистых соединений, которые по диоксиду серы в 
8–24 раза превышали ПДК, вызвав массовые за-
болевания и обращения в медицинские учрежде-
ния с симптомами удушья, аллергии, бронхо-
ларингитов, астматических приступов и др.

Следует отметить, что заболевания, возни-
кающие у работающих на горнодобывающих и 
обогатительных фабриках и диагностируемые 
как профессиональные, характеризуются дли-
тельным хроническим течением, многие из них 
не поддаются лечению и реабилитации и фор-
мируют инвалидность с утратой трудоспособ-
ности на многие годы. Как показывают наши ис-
следования, иногда необходимо более 10 лет 
прекращения контакта с вредным фактором 
окружающей среды, чтобы показатели здоровья 
вернулись к исходному.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУцИОНАльНОй СИСТЕмы 
НА пУТИ к “зЕлЕНОмУ” НЕДРОпОльзОВАНИю

При наличии общего консенсуса о необходи-
мости развития “зеленых” направлений в при-
родопользовании исследователи по-разному 
смотрят на возможности общества и государства 
в отношении претворения данной парадигмы в 
жизнь. В ряде статей утверждается, что “зе-
леная” экономика несовместима с рыночными 
принципами организации хозяйства и возмож-
на только при переходе на новый этап разви-
тия цивилизации, т. е. стратегия устойчивого 
развития противопоставляется экономической 
модели, основанной на конкуренции и поиске 
прибыли. Но в большинстве случаев исследо-
ватели ищут возможности и механизмы для 
ограничения отрицательного влияния на среду 
в рамках существующих институтов, защищаю-
щих общественные блага, наряду с созданием и 
развитием новых отношений [19, 20]. И это на-
правление, основанное на эволюционном подхо-
де к развитию, имеет больше шансов на реали-
зацию в настоящем времени, в условиях жизни 
текущего поколения. 

В рамках трансформации производственных 
процессов и моделей потребления “зеленая” 
экономика может принести обществу новые 
блага, в число которых входят новые рабочие 
места в соответствующих секторах хозяйства, 
уменьшение отходов и загрязнения среды оби-
тания, которые в последнее время стали напря-
мую влиять на качество жизни даже в стране с 
такой огромной площадью неиспользуемых зе-
мель, как Россия. Государствами разработаны 
механизмы защиты основных сред, в которых 
протекает жизнь человека – атмосферы, воды, 
почвенного покрова; и через международные 
организации происходит обмен опытом и сбли-
жение позиций, чему могут служить текущие 
соглашения по климату и другим аспектам. Од-
нако недропользование существенно отстает от 
формирования нормативно-правовой и опытно-
конструкторской основы для адекватной ликви-
дации ущерба как в силу масштабности послед-
ствий и, соответственно, необходимых инве-
стиций и усилий по их ликвидации, так и в 
силу признанного обилия ископаемых природ-
ных ресурсов как основного богатства страны и 
представлений об их неисчерпаемости для не-
скольких поколений вперед. Приведенные в 
статье примеры говорят о необходимости при-
нятия мер уже в настоящее время, т. е. ситуа-
ция в геологии и недропользовании требует не-

отложных и кардинальных изменений в отрас-
ли. Это уже не вопрос дискуссий, а объективная 
необходимость для обеспечения физической и 
экономической безопасности граждан и конку-
рентоспособности нашей страны. Поэтому госу-
дарство заинтересовано в создании эффектив-
ной природоохранной системы, стимулирующей 
разработку экологически чистых технологий и 
повышение рациональности использования ми-
неральных ресурсов.

Какие наиболее существенные шаги необхо-
димо предпринять по пути к “зеленому” недро-
пользованию?

1. Совершенствование нормативно-право-
вого обеспечения недропользования. Закон РФ 
“О недрах” [21] уже долгое время регулирует 
всю деятельность в стране и по геологическому 
изучению недр и непосредственно по добыче ПИ. 
В последние годы поправки к законодательству 
были направлены в основном на упрощение по-
рядка выдачи и изменения лицензий на геоло-
горазведочные и добычные работы: введен зая-
вительный принцип рассмотрения заявок на по-
лучение права пользования недрами; упрощено 
предоставление земельных участков, принадле-
жащих государству и муниципалитетам, для 
нужд недропользования; закреплена возмож-
ность изменения границ участка недр, передан-
ного в пользование; предусмотрен механизм во-
влечения в отработку попутных твердых ПИ и 
попутных компонентов путем установления воз-
можности внесения соответствующих изменений 
в лицензию и многое другое.

В настоящее время необходимо расширение 
институциональных условий перехода к “зеле-
ному” росту. Ключевое значение придается про-
должению системной реализации мер по пере-
ходу на наилучшие доступные технологии (НДТ). 
Для развития “зеленой” экономики не менее 
важным, чем развитие природоохранных норм и 
правил, является совершенствование норма-
тивно-правовой базы в области разработки и 
принятия инновационных решений в недрополь-
зовании. Принцип запретительных мер (ПДК, 
лимиты, квоты) должен вытесняться стимули-
рующими механизмами природосбережения 
(снижение налогов и платежей при изменении 
технологий, льготное кредитование, специаль-
ные дотации, доступ к ресурсам и т. д.). Для но-
вых и трудно разрабатываемых месторождений 
целесообразно вводить нулевую ставку НДПИ 
основного налога в недропользовании.

2. Специалисты уже давно выступают за 
создание единого государственного органа 
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управления отраслями исследования недр и не-
дропользования по аналогии с бывшим мини-
стерством геологии СССР, а потом – РФ. Осо-
бенно это актуально сейчас, когда перед отрас-
лью стоят задачи кардинального обновления. 
Важно, чтобы этот орган был государственным 
по своему статусу и функциям (разработка 
стратегий развития, программирование, мони-
торинг, регулирование) и отстаивал долгосроч-
ные интересы государства.

4. Целесообразно также создание националь-
ной системы управления инновационным про-
цессом с единым государственным центром реа-
лизации инновационной политики в отраслях, в 
том числе в недропользовании. В рамках этой 
системы должны формироваться стратегии на-
учно-технического развития страны, новые тех-
нологии, инвестиционные программы, контроль 
и мониторинг инновационного развития страны.

5. Совершенствование финансовых механиз-
мов для технологического обновления. В целях 
финансирования воспроизводства минерально-
сырьевой базы целесообразно ввести в практи-
ку обязательные отчисления от прибыли дей-
ствующих недропользователей (по опыту США, 
Канады и других стран) в специализированный 
фонд. Не принижая роль прямых государствен-
ных и частных инвестиций, надо вернуть прак-
тику формирования федерального и региональ-
ных экологических фондов для аккумуляции 
экологических платежей. 

Необходимо активнее использовать опыт раз-
личных стран по выпуску частных “зеленых” 
облигаций и внедрению “зеленого” кредитова-
ния [22]. Объем рынка “зеленых” облигаций в 
мире достиг около 390 млрд долл. США, из ко-
торых почти половина (160 млрд долл. США) 
размещена в 2018 г. Первый в России выпуск 
“зеленых” облигаций состоялся в декабре 2018 г. 
На Российском инвестиционном форуме в фев-
рале 2019 г. заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Федерации И. Э. То-
росов отметил, что в мире спрос на “зеленые” 
облигации идет от инвесторов, а не от эмитен-
тов, однако российский рынок еще не сформи-
рован [23]. Как вывод: формирование в России 
рынка “зеленых” облигаций требует поддержки 
со стороны государства, в частности, государ-
ственного субсидирования.

6. Открытие для общественности всей эко-
логически значимой информации компаний-
недропользователей, так как участие обществен-
ности является базовым принципом устойчивого 

развития. Доступная экологическая информа-
ция – не только средство контроля, но и база для 
научно-технических исследований. 

Опубликован рейтинг открытости 34 горнодо-
бывающих и металлургических компаний Рос-
сии в сфере экологической ответственности в 
2018 г. [24], составленный Всемирным фондом 
дикой природы WWF-Russia и Национальным 
рейтинговым агентством. В рейтинг включено 
26 критериев, разделенных на три группы – 
экологический менеджмент, воздействие на окру-
жающую среду, прозрачность экологических 
данных. При этом принципиально учитывалась 
лишь информация, размещенная в публичном 
пространстве. Первую строчку рейтинга заняла 
золотодобывающая компания “Кинросс Голд”, 
на втором месте – “Полюс Золото”, третье ме-
сто заняла угледобывающая компания “СДС-
Уголь”. В целом уровень информационной от-
крытости российских компаний растет, но более 
трети компаний остаются полностью закрыты-
ми. Оценки воздействия на окружающую среду, 
проекты рекультивации, объемы промышлен-
ных выбросов и стоков – это все секрет фирмы. 
Закрытость и отсутствие обратной связи с ком-
паниями должны стать сигналом для общества 
и органов госконтроля, что состояние окружаю-
щей среды и население находятся в зоне риска.

Отчеты по устойчивому развитию компаний 
и по имиджевым, и по экономическим причинам 
добровольно представляют общественности круп-
нейшие недропользователи России: ПАО “Газ-
пром”, компания “Алроса”, ПАО “НК «Рос-
нефть»” и др. История развития публичной не-
финансовой отчетности в России начинается с 
первой публикации “Газпром” в 1995 г. В 2017 г. 
правительством была утверждена Концепция 
развития публичной нефинансовой отчетности 
[25], согласно которой, начиная с 2023 г., требо-
вания публикации нефинансовой отчетности бу-
дет распространено на 500 крупнейших в Рос-
сии предприятий.

7. Россия заинтересована в международном 
сотрудничестве со странами, принявшими эко-
номику “зеленых” технологий в качестве стра-
тегии своего национального развития (Южная 
Корея, Великобритания, Швеция, Казахстан и 
многие др.). В частности, Россия является участ-
ником международной Программы партнерства 
“Зеленый Мост”, в миссию которой входит управ-
ление «зеленым» экономическим ростом в Цен-
тральной Азии через научно-техническое со-
трудничество и содействие при передаче техно-
логий, обмене знаниями и финансовой поддержке.
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зАключЕНИЕ

В настоящее время Россия остается крупной 
сырьевой экономикой с огромной минерально-
сырьевой базой и низкой стоимостью энергии. 
Недропользование составляет основу экономи-
ческого потенциала страны и в то же время яв-
ляется наиболее разрушительной отраслью для 
окружающей среды. Негативные последствия до-
бычи и переработки минерального сырья про-
являются десятки лет в виде загрязнения окру-
жающей среды и ухудшения здоровья населе-
ния, в том числе работников отрасли. Переход к 
природосберегающим технологиям надо начи-
нать с недропользования как одного из наибо-
лее масштабных источников экологических бед-
ствий и нарушений. 

В реализации организационно-экономических 
механизмов становления “зеленой” экономики 
важно осознавать реальные технико-экономи-
ческие условия, в которых работает наша эко-
номика. Наиболее эффективной представляется 
постепенная и повсеместная модернизация всей 
отрасли недропользования, без формирования 
отдельных “островков” и зон экологического 
благополучия. Основной задачей государства 
является создание в России системы рыночных 
и фискальных инструментов, обеспечивающих 
экономическую эффективность инвестиций в 
развитие природосберегающих технологий не-
дропользования и переоснащение производств. 
В конечном счете, все будет зависеть от того, на-
сколько сильны стимулы для бизнеса и конечно-
го потребителя для реального, а не декларатив-
ного перехода на рельсы “зеленой” экономики в 
добыче и переработке полезных ископаемых.

Работа выполнена в рамках проектов НИР: ИНЦ 
СО РАН ( 0341-2016-0003), ИГХ СО РАН (IX.127.1.4.); 
при финансовой поддержке гранта РФФИофи_м 
¹ 17-29-05022.
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