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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
«Уголь Евразии»  это очередной, III-й том монографиче-

ского сериала «Уголь Мира» (т. I  «Глобальный аспект», т. II. 
 «Уголь Америки»). 
Геополитические процессы, происходящие в мире: создание 

региональных и транс-региональных межгосударственных эко-
номических организаций, в контексте общего процесса глобали-
зации, создание Шанхайской группы и многих других подобных 
организаций также оправдывает общеевразиатский подход к 
рассмотрению проблемы угледобычи и углепотребления на ев-
разиатском материке. 

Существенным объединяющим началом, как в прошлом, на 
протяжении нескольких столетий, так и в настоящем, является 
Российское государство, в равной степени относящееся как к 
Европе, так и к Азии. Россия исторически является связующим 
звеном между Европой и Азией, как в геополитическом, так и в 
экономическом и научно-технологическом отношении. Мощные 
потоки энергоресурсов идут из РФ на Запад в Европу и на Вос-
ток — в Азию. Значительная доля в этом энерго-трафике прихо-
дится на уголь. Бывший Советский Союз в течение нескольких 
десятилетий оказывал на условиях двухстороннего межгосудар-
ственного сотрудничества техническую помощь в области угле-
добычи и в формировании научно-технического потенциала как 
странам Европы (б. ГДР, Болгария, Венгрия, Румыния и др.), так 
и азиатским странам (Китай, Индия, Монголия, Вьетнам и др.). 
Крупные угледобывающие страны Европы, прежде всего Анг-
лия и Германия оказывали и оказывают техническую помощь в 
передаче передовых технологий угледобычи и углепользования 
крупнейшим углепроизводителям в Азии — Индии и Китаю на 
двухсторонней основе, а также — под эгидой ООН. 

На обширном Евразиатском пространстве центры угленако-
пления и угледобычи в широтном направлении располагаются 
на Севере от норвежского острова Шпицберген до индонезий-
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ского острова Ява на юге, самый восточный — остров Сахалин, 
а на крайнем западе Европы — угленосные районы Испании и 
Португалии. 

Так же как и в предыдущем, втором томе, здесь предприни-
мается попытка в едином информационно-аналитическом фор-
мате систематически изложить все многообразие проблем угле-
добычи и углепользования для стран Евразии.  

В монографии приводятся последние общедоступные пуб-
ликации, официальные статистические данные ООН, отчеты и 
др. Использовано большое количество различного рода публи-
каций и материалов периодических изданий по данной пробле-
матике. 

Автор стремился показать распределение ресурсной базы 
угольной промышленности на обширном материковом про-
странстве континента Евразии, вскрыть новейшие тенденции в 
размещении центров угледобычи и реструктуризации и дивер-
сификации угледобычи в этом регионе мира. 

В настоящем издании страны Евразии расположены по при-
нятой в ООН системе, при этом выделены не только страны с 
развитой угледобывающей промышленностью, но и страны, об-
ладающие ресурсами угля различной степени изученности и ос-
военности, что оправдывает название сериала — Уголь Мира. В 
I-й части рассматриваются страны Европы, в основном, страны 
ЕС; Российская Федерация, расположенная на обоих континен-
тах, в книге выделена и рассматривается как самостоятельный 
объект — часть II.; часть III — страны зарубежной Азии. 

Что касается статистических данных, то они в большинстве 
случаев приводятся по системе статистической отчетности 
ООН. Кроме того, в работе нашли отражение личные наблюде-
ния, мысли и соображения, которые возникли у автора в процес-
се выполнения реальных проектов по угольной проблематике по 
развитию угольной промышленности на межрегиональном и ре-
гиональном уровнях. Условные обозначения, принятые на кар-
тах-схемах, показаны в приложении. 

Решающей явилась спонсорская поддержка Сибирской 
Угольной Энергетической компании, особенно глубокая при-
знательность проф., д.т.н. В.Б. Артемьеву. Большая благодар-
ность президенту МГГУ, чл.-кор. РАН Л.А. Пучкову за труд по 
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редактированию монографического сериала. Данная работа не 
могла бы увидеть свет без значительных усилий большого кол-
лектива профессоров МГГУ, среди которых хотелось бы особо 
выделить проф. С.С. Резниченко, проф. Г.И. Нуждихина, проф. 
Ю.Ф. Васючкова, с которым автор плодотворно и с большим 
удовлетворением сотрудничал в течение многих лет. Искренняя 
благодарность чл.-кор. РАН Д.Р. Каплунову за моральную под-
держку данной работы. Большая благодарность канд. техн. наук 
С.Б. Воробьеву за систематизацию и унификацию фактологиче-
ского материала. Автор считает своим долгом отметить боль-
шой труд, вложенный канд. техн. наук М.Ю. Кирьяновой по 
компьютерному оформлению рукописи. 

Автор выражает признательность сотрудникам Секретариа-
та ООН (Нью Йорк): А. Белову, В. Демидову и В. Сервианову, 
В. Нисиченко, Куин Мак, Гомес М., Береджик, Д. Пастизи, Р. 
Острандер и др. за помощь в процессе накопления фактологиче-
ского материала. Искренняя признательность профессорам С. 
Башкову (Колумбийский университет, США), Р. Рамани (Пен-
сильванский Университет, США), Н. Гернси, А. Вэйс (США) за 
ценные советы по данной работе. 

В становлении и развитии угледобывающей отрасли в ряде 
стран зарубежной Евразии определенную роль играли ученые 
МГИ–МГГУ, как в сфере подготовки национальных кадров-
угольщиков, так и в области реализации различного рода проек-
тов. В этой связи хотелось бы особо отметить профессоров И.М. 
Панина, И.С. Крашкина, В.А. Харченко. Светлой памяти заслу-
живают корифеи горной науки: М.А. Бурштейн, К.К. Кузнецов, 
Л.Н. Насонов, А.П. Килячков, Е.Ф. Шешко, Б.А. Филимонов. 

Хотелось бы выразить глубокую признательность светлой 
памяти канд. мед. наук Г.С. Воробьевой. Искренняя признатель-
ность и благодарность всем, кто так или иначе содействовал вы-
ходу в свет настоящей книги. В силу инновационного характера 
и масштабности это издание не лишено различного рода струк-
турно-логических и содержательных упущений и неточностей, 
замечания и предложения по которым автор примет с благодар-
ностью.  

 
Б.М. Воробьев  Москва  Нью-Йорк, 2012 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

 
 
 
 
«Уголь Евразии» — очередной, III-й том сериала «Уголь 

Мира». На этот раз автор в единой книге представил состояние 
и развитие угледобычи и углепотребления в странах Евразий-
ского континента, т.е. в Европе и Азии при связующем проме-
жуточном положении России. Такое структурное построение 
обладает новизной, представляется достаточно логичным, как 
по форме, так и по содержанию. Евразия это мощнейший в мире 
кластер угледобычи и углепотребления, на долю которого при-
ходится почти 70 % мировой добычи и потребления каменного 
угля, из которых половина приходится на Китай. С другой сто-
роны, Евразиатский суперрегион  наиболее динамично разви-
вающийся углепроитель в мире с большими потенциальными 
возможностями. 

Строгая системность и высокая информативность представ-
ленного материала, делают настоящий том особенно интерес-
ным для широкого круга читателей.  

Автор, являясь непосредственным участником многих про-
ектов по развитию и становлению ресурсной базы угольной 
промышленности в странах Евразии, приводит оригинальный 
информативный материал, например по угольным ресурсам в 
зоне Персидского залива.  

  
 

Член-кор. РАН,  
д-р техн. наук проф. Л.А. Пучков 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
 
 
 
Евразия

1 это самый большой материк Земли, состоящий из 
двух частей света — Европы и Азии, общей площадью 55 млн км2. 
Материковая часть Евразии расположена в Северном полушарии, 
а ряд островов на Юго-Востоке находятся в Южном полушарии. 
Евразию омывают на Западе Атлантический океан, на Севере — 
Северный Ледовитый океан, на юге — Индийский океан и на 
Востоке — Тихий океан. 

Непрерывность массива суши, единая тектоническая струк-
тура материка, общность многих климатических проявлений, 
общность развития органического мира вызвали потребность 
консолидированного представления Европы и Азии, в виде, 
Евразии. Россия, располагающаяся на обоих континентах явля-
ется связующим элементом — дополнительным фактором, оп-
равдывающим рассмотрение единого Евразиатского гео-про-
странства. 

В Евразии проживает почти 5 млрд чел., т.е. около 75 % от 
всего населения мира. По прогнозу к 2050 г. население мира со-
ставит 9,3 млрд чел., из которых население в Евразии достигнет 
6,0 млрд чел.2  

Районирование Евразии по страновой принадлежности, 
применяемое в настоящем издании, произведено в соответствии 
с последними рекомендациями ООН. При этом выделены не 
только страны с развитой угледобывающей промышленностью, 
но и страны, обладающие ресурсами угля различной степени 
изученности и освоенности. Российская Федерация, располо-
женная на обоих континентах, в книге выделена и рассматрива-
ется как отдельная часть II. 

                                                           
1 Термин «ЕВРАЗИЯ» был введен в географию и геологию Э. Зюссом в 
1883 г. 
2 State of World Population 2006, United Nations 2006. 
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Рис. 0.1. Распределение извлекаемых запасов угля в мире, % 
 
 
По ресурсам и запасам угля Евразия превосходит все ос-

тальные регионы мира. Из общемировых прогнозных ресурсов 
угля, оцененных в 14,81 трлн т только на Россию и Китай, глав-
ных углепродуцентов Евразии, не считая Индии, приходится 
5,91 трлн т, т.е. 40 % от общемировых ресурсов 

По разным оценкам на Евразию приходится 55,0—61,0 % 
извлекаемых мировых запасов угля и почти 70 % доказанных 
запасов угля. Распределение извлекаемых запасов угля по ре-
гионам мира представлено на рис. 0.1. 

В книге ископаемые угли подразделены на каменные угли/ 
(Bituminous coal), включая антрациты (Anthracite) суббитуми-
нозные угли, включая бурые угли-лигниты.1 (Sub-Bituminous coal/ 
Lignite). По характеру использования, каменные угли (Hard coal) 
подразделяются на коксующиеся угли (Coking coal / metallurgical 
coal) и прочие битуминозные угли, включая антрацит, называе-
мые энергетическими (Steam coal, Power coal). Сложнее обстоит 
дело с номенклатурой бурых углей. Строго говоря, различают 
две разновидности бурых углей: лигниты и суббитуминозные 

                                                           
1 Ежегодный статистический сборник по энергетике (Energy Statistics 
Yearbook. United Nations. New York. 
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на базе угля, что объясняется надежностью поставок и стабиль-
ными ценами на уголь. В 2007 г. для 27 стран ЕС в общем по-
треблении первичных источников энергии доля угля составля-
ла 18 %, нефти — 40 %, природного газа — 24 %, атомной энер-
гии — 13 % и 5 % приходилось на возобновляемые источники 
энергии.  

В недавно провозглашенной Евросоюзом энергетической 
стратегии «20—20», предусматривается создание угольно-
водородной электроэнергетики на базе экологически сверхчис-
тых высоко эффективных угольно-водородных электрогенери-
рующих генераций. В частности проводится программа строи-
тельства высоко эффективных комплексов нового поколения (с 
КПД, превышающим 50 %) и с нулевыми выбросами парнико-
вых газов.  

 
Ресурсная база угольной промышленности  
Европейского региона 

 
На долю Европы приходится около 5 % мировых запасов 

угля. По запасам каменного угля Польша и Германия — лидеры 
среди стран Европы. По запасам бурого угля Германия значи-
тельно опережает остальные страны Европы; на её долю прихо-
дится 44,3 % от общеевропейских запасов бурого угля (не счи-
тая России). Запасы и ресурсы углей в странах зарубежной Ев-
ропы по данным ООН приводятся в нижеследующей табл. I.1. 

Доказанные запасы каменного угля в недрах в целом по Ев-
ропе оцениваются в 1 526 436 млн т, а оценочные дополнитель-
ные ресурсы каменных углей составляют 235 090 млн т. Дока-
занные запасы бурого угля в недрах в целом по Европе оцени-
ваются в 38 276 млн т; оценочные дополнительные ресурсы бу-
рых углей в Европе составляют 61 617 млн т. Доказанные запасы 
бурых углей лигнитов в недрах существенно меньше запасов 
каменных углей и антрацитов, однако они превышают таковые 
для каменных углей и антрацитов. Ресурсы каменных углей и 
антрацитов намного превышают таковые для бурых углей и лиг-
нитов. Из западноевропейских стран по величине доказанных 
запасов угля первое место занимает Германия, на долю которой 
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    ,    
 4,1 %    . 
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  ,   ;   
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95,8 %       

,  ,       — 
4,2 %;          

  71,3 %,  ,   -
   28,7 %.    2007 . -

       — 33 873    
 — 7502  .1 

     -
      .  

  /      -
     /  . 

       -
  /    -

 ,     
 .     -

   1,000,     0,385.   
     / -

     . 1.    
    ,  
   .  -

 —   ,    -
   7000 /   29 310 / , 

1     . . (  )  -
 1     . . ( ).  

 
 
 

                                                           
1 International Mining, August 2008. 
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: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 



 26

        -
/       -

    
 

 
 

     -
: - -  ( ), , -

,  ( ); - , , 
-  -  ( ); -

, - - -  ( );   ( -
), ,  ( ); -

 ( ); . ( ); -
   ( ).    

 .  
       

 : , , -
,  ( ); -   -
 ( ); -  ( ); , -

 ( ); ,  ( . ), 
,  ( ), -  ( -

). 
,       

      ,   
       -

    . 
 ,       

,      
      . 

       -
   ,    

    .   -
    ,   , 

  ,   ,    -
.    :   

     (   )  



 27

    ,  -
     -

.         
        

,   2005 . 8 %   . -
     1993—2006 .   611,2 

 431,9  /    70 %,     -
  711,4  586,1  / , . .  125,3  / ,   

80 % ( . I.3). 
 

 I.3 
,      ** (1993—2006 .) 

    , 
  

 
,  

  

 
, 

  ,     
, 

/ . 

1993 611,2/711,4 189,9/12,7 64,2/11,7 738,7/708,5 1016/975 

1995 545,9/638,8 204,5/10,6 74,6/9,8 691,7/634,6  950/871 

2000 438,2/583,7 218,7/4,9 80,4/4,4 587,6/590,7 688/692 

2001 422,7/598,7 248,1/6,1 95,1/4,3 569,7/599,2 665/699 

2002 414,0/596,1 230,0/3,8 88,6/2,9 563,7/595,1 658/695 

2003 429,9/606,6 247,1/4,5 95,3/2,6 587,3/611,8 686/715 

2004 432,9/594,7 262,4/4,6 112,2/1,7 582,0/604,2 676/702 

2005 436,9/586,1 257,3/4,5  119,2/2,4 566,9/592,8 780/816 

2006 431,9/585,8 282,2/6,2 130,1/4,9 584,5/590,2 801/809 

: 
  *  —  ,  —  / .  
**     . 

:  
1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2000, Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2002. 
2006, Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2009. 



 28

Соотношение объемов добычи каменных и бурых углей ос-
тавалось практически неизменным; на каменные угли приходи-
лось 47 %, а на бурые угли 53 % добычи (по физической массе 
добытого угля). По уровню добычи угля в 2007 г. ведущие по-
зиции занимала. Польша и Германия 62,3 и 51,5 млн т/год нефт. 
экв. соответственно. 

Добыча угля по основным угледобывающим странам Европы 
за период 1993—2006 гг. имела устойчивую тенденцию к сниже-
нию. Сокращение добычи угля в ЕС замедлилось после вступле-
ния в ЕС Польши, которая является седьмым по величине произ-
водителем угля в мире. По состоянию на 2005 г. разработка 
угольных месторождений была полностью прекращена в Австрии, 
Бельгии, Македонии, Португалии и Хорватии. Из Европейских 
стран только Норвегия наращивала добычу каменного угля, почти 
исключительно за счет разработки угля на острове Шпицберген. 
В 2007 г. каменный уголь добывался в Чехии, Германии, Польше, 
Румынии, Испании и в Великобритании; добыча бурого угля про-
изводилась в Болгарии, Чехии, Германии, Венгрии, Польше, Ру-
мынии, Словакии, Словении и в Испании. 

В 2007 г. в странах ЕС было добыто 153 млн т каменного 
угля и 441 млн т бурого угля. 

Основной причиной свертывания угледобычи было не ис-
тощение запасов угля, а эколого-экономическая конкуренция с 
природным газом, с одной стороны, и неспособностью конкури-
рования местных углей с импортными углями, с другой стороны. 

В настоящее время каменный уголь добывается в Чехии, 
Германии, Польше, Румынии, Испании и Великобритании; до-
быча бурого угля ведется в Болгарии, Чехии, Германии, Греции, 
Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении и в Испании и 
Норвегии. Объем добычи бурого угля снизился во всех западно-
европейских странах, кроме Греции и Турции.1 

В целом по Европе наблюдается снижение объемов добычи 
бурого угля. Бурые угли в Европе добываются, почти исключи-
тельно, открытым способом на крупных высокомеханизирован-
ных карьерах. 
                                                           
1 Согласно принятой в ООН системе районирования, Турция относится к 
азиатским странам. 
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 1.4 
    ,   

 2010 . 2020 . 2030 . 

   346 307 285 

  5902 7245 8631 

: International Energy Outlook 2007, DOE, USA. 
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 I.6 
   ( .   ) 

 1993 . 2006 

 « » 611 272 431 982 

   (+/–) ( ) –1755 –488 

 « » 189 969 282 230 

 : 802 996 714 700 

  « » 738 723 584 583 

 « » 64 273 130 117 

 : 802 996 714 700 

 
 

        -
 1993—2006 .  : 
 

 
 

      
   ,    
  .    -  

   ,   —  -
.  

        2001—2006 . 
  603 607  595 154 .      
 ,    ,   -

   .    -
   . 

     1994—2006 .   
118 747  146 891 . .      
    ,  
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   .  
        -
, , , .  ,  
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  :  

    -
 ;  

     
      ; 

   -
   .  

       -
       

 ,   - -
   . 

   2005 .     15 %  
   ( 2)  1. -
        -

   20 %  2020 .    1990 .  -
   20 %  .  
      

,       160—
170  / .     -

        
   ,   -

,   ,    -
 ,      

     -
     

  (  ,  -
 ,     - -
   ). 

                                                           
1 Coal industry across Europe 2008. EURACOAL. Brussells. Belgium, 2008. 
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: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 
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19931 0/1691 3189/1 0/0 3019/1355 382/171 

19951 0/1297 2859/29 0/0 3297/1753 410/218 

20002 0/1249  3413/34 0/0 3710/1290 457/159 

20012 0/1206 3724/6 0/0 3967/1531 488/188 

20022 0/1412 4032/5 0/0 3890/1587 483/197 

20032 0/1152 3959/5 0/0 4325/1647 536/204 

20042 0/235 4378/23 21/0 4252/1228 522/151 

20052 0/0 4325/113 0/0 4039/1270 492/155 

2006 0/0 4118/140 0/0 4229/753 511/91 

.  
 —  ,  —  - . 

.  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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Рис. 1.9. Струговая установка фирмы ДБТ в лаве 
 

 
живание и ремонт, при двух-трехкратном увеличении рабочего 
ресурса комплекса. Так применение струга GH42 в лаве длиной 
400 м на шахте «Проспер-Ханиель» (Рурский бассейн) обеспе-
чило среднесуточное подвигание лавы 7,39 м и среднесуточную 
производительность 11 689 т рядового угля. 

Струговые установки, представляя надежную альтернативу 
шнековым комбайнам применяются при разработке тонких пла-
стов угля мощностью менее 1,8 м.  

На пластах повышенной мощности (1,4—6,0 м) выемка угля 
производится очистными шнековыми комбайнами, являющими-
ся основным элементом очистных механизированных комплек-
сов. Одним из мировых лидеров по изготовлению очистных 
шнековых комбайнов является немецкая фирма «ДБТ ГмбХ», 
выпускающая шнековые комбайны серии «Электра», техниче-
ская характеристика которых приводится в табл. 1.20. Механи-
зированный выемочный комплекс со шнековым комбайном 
«Электра» и щитовой крепью фирмы «Бюсайрус ДБТ ГмбХ» 
показан на рис. 1.10. 



 63

 
 

Рис. 1.10. Выемочный комплекс для мощных пластов с комбайном 
фирмы «Айкхофф» 

 
На шахтах Германии известны примеры высокопроизводи-

тельной работы комплексно-механизированных лав, достигаю-
щих суточной нагрузки 20 000 т товарного каменного угля и бо-
лее. Так на шахте «Проспер II» в Рурском бассейне в октябре 
2005 г. из четырех лав (три струговых и одна комбайновая) было 
добыто 1 млн т рядового угля при среднесуточной добыче 
24 153 т товарного угля. 
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      -
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     : 
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    ; 
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       -
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 ( , ),      

                                                           
1 Mining Magazine. July 2002. 
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    20 000 ,   3 900  

   .     2007 .  
 103,4 ·  ,     

    24,5 · .  
 2007 .     118   . .,  

    11,1   . . 
    

 -         -
 1900-     1970-       -
  .      

.    1915 .    
      .  -

    -   -
       ( ). 

     -
  1968 . 
    —   -
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      -
 .  2007 .    9 %   -

    .   
     ,  -

   2007 .   25 · .1 
    , 

      —  . 
     

 -        — 
  ,  -
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      . 
-     -

  . I.18. 

                                                           
1 EUROCOAL, Coal industry across Europe. Brussels, Belgium 2008. 
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-

  

1406 497 2750 — — — 

.        -
  . 

: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 
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 1,9  / .      
     1931 .  -

     12,9  / . -
   «DSM»  

  .   1974 .,   -
-      

 ,      . 
   25    -

     —   -
    .  

       1993—
2006 .    13,0  12,6  / ,  -

  0,4 %   ,   
        . 

( . I.17). 
 

 I.17 
, -     *  

   

    
, . 
  

 
, 

.  

 
,  

.   , 
.  

  -
, / . 

19931 0 15 121 2242 13 088 857 

20001 0 22 295 9122 12 928 815 

20011 0 30 336 16 745 13 460 839 

20022 0 21 677 8568 13 414 831 

20032 0 21 620 7295 13 667 844 

20042 0 22 603 9292 13 551 833 

20052 0 20 415 7576 13 009 797 

2006 0 22 844 9858 12 648 774 

*  ,  . 

: 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 



 91

  , %,    : 
 

............................................................66,7 
.................................................24,4 

  ..........................6,7 
 .........................................................2,2 

......................................................................100,0 
 

 ,     -
 ,   —  -

.       -
         -

.  
,        

2010 .  14,5  / . 
    -

   ,   .  90-      
    ,  -

      .   
1993—2006 .     15,1  22,8  /  
( . I.26).  2007 .    9,0   

  3,0    ,  1,0   -
  .1    

     .  
     . -

         -
, , ,    . -

       1993—2006 . -
  2,2  9,8  /  ( . I.26)    -

    .    -
    

    2006 .  
22 506 . ,    2002 . — 21 982, . .  -

 . 
                                                           
1 EUROCOAL, Coal industry across Europe. Brussels, Belgium 2008. 
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    SEREN. 

       -
      67     

  35—40 .   -
 700—1000      . 

 2007 . « »     18,2  , 
       20,6  . -

    : , 
,   . 
 2007 .   544,7 ·  ,  

 77 %    , 12 % —  -
,      — 

12 %.       
115 900 ,     7900 .1 

      
544,7 · ,    23,2 · . 

      2007 . 
380,0   . .     20,9   . .  

,       -
  ,    -

       -
,     75 %    

 .      -
  8—9 % ,       

 -    
 6 %. 

    . -
     

 .      51 % 
    .    

      , -
     —   -

- - ,     -     
 ( . I.19). 

                                                           
1 EUROCOAL, Coal industry across Europe. Brussels, Belgium 2008. 
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-

    -
 

 
-

  

593 95 200 124 21 165 

.        -
  . 

: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 
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      -
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      (37—
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;      . -

  ( . . I.19) (4)    , 
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 I.19 
 ,       

 *   1993—2006 . 

    
,  

.   

 
,  

.  

 
,  

.   ,  
.  

  
, 

/ . 

19931 8576/1672 14 231/0 622/0 20 995/1728 364/30 

19951 7014/1405 13 393/53 392/0 21 333/1520 367/26 

20002 3166/296 18 980/32 89/0 21 090/335 358/6 

2001 1971/324 15 960/59 105/0 17 888/374 302/6 

2002 1920/147 17 762/24 123/0 18 890/184 317/3 

2003 2234/9 16 768/42 83/0 20 942/51 348/1 

2004 872/0 19 697/40 94/0 20 780/40 343/1 

2005 617/0 19 851/36 51/0 21 346/36 350/1 

2006 452/0 20 391/36 140/0 19 069/36 312/1 

:  
  
  * ,  .  

**  —    ,  — -
 ,    .  

: 
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

 
      

 .1 
      -
       -
    ( . I.20).  
        
,  2—5 ,     45°. 

                                                           
1 World Coal, May, June 1981. 
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 (  « »)1    

  5  20 ,     30° ( . 
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   .    -
        . 

    70  111 .    
1,5—2,0     -

,    ,  
     

.      ,  
      

 

 
 

.I.21.        -
     («  »): 

 —  ;  —   ;  — -
 ; D —   

                                                           
1 Mining Magazine, November, 1981. 
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  1998 . — 24,6  .   1993—2006 . -
       -

  20,9  19,0  / ,    -
        
.       -

  1728  36 . / . 
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        90-  -
  ,       

  .   ,     -
   -   ,  
     -

       
. 

 
I.3.1.  

 
 —    -  

.      
    .   -

       -  
 - -   244,1 . 2.  — .  

    2007   60,9  ;  
2050 .  67,1  .  

 —      
  ,      ; 

  —      - -
.  2007 .    -

 344,6   . .,      65,4   . . 
      -

  .  
   60-      , 

        -
  50,8 %,   2007 .    

 18 %     (40,7 %). 
     -

        - -
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     2-   
    .    

2007 . « »1      -
   2  ,   — 220  .  -

   (2008 .)    
  ,  ,   1 500 000  ,  

 155   —  ;  -
  — 190 000     

        
( . I.20).      

  93  ,      
  4  .2 

  ,   , -
    ( . 1.21). 

     -
   : I.  ; II. 

 ; III.    - -
   IV.   (  -

) ( . I.22). 
 

 I.20 
    ,   

 ,   /  

    

  -
 

 
-

 -
 

  -
 

 
-
  
 

1 500 000 155 190 000 1000 500 — 

.        -
  . 

:  
2005, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2008. 

                                                           
1 Coal Industry Across Europe. EURACOAL, Brussels, Belgium, 2008. 
2  . .   . .: , 1996. 
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  , /  22 500—27 000 
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   . 
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      .  -
  15    
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 ,    , -

      
  .     -

     ;    
   37  10 %.     
  1  .1      

 . 
 .   ,  

   2340 2   -
   .    

  ,   
  ,   .   

  12—20  ,  1—2 ; 
                                                           
1  . .,  . .     . .: 

, 1996. 
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    ,   
  4—9 ,      -

.      -
 ,    .  

        -
      .  -
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        -
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    25 %   -
 .      

 . 
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 -   .   11    

  300  .  -   -
      130     
 « ».    -

 -  . 
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 900—1200 .      
,    .   -
 -  .   -

. 
 -     -
      1,0  

9,0 .      -
), )  .   -

      (   
 ).  ,  

600  . 
III.    -   (  

 16  )   : , 
,  ( . . I.22).    

   ,   , 
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 .      -
  .  —   . -

,   ,  1,5  .  
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     -
  .  

      
     2000 2.   
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   720 ;      
  ,    10    

 ,     ,  
 .       

  1300   30   -
  1,2 .      240  -
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.       30—40 %   
  .    — -

   ,    
 — ,      

.      -
 5,1  ,    — 3,0  . 

         
.   ,    -
     . -

     —   , 
     ,  

IV.   (  : -
, -    ).   

  :  , -
 , , ,  ( . . I.22).  

  13,5  ,   1,1   -
 .1     -

 6000 2.      
     

       -
,      -

 .   -
          -

   .   20—30 
      10—20  . -

     0,6  11 ,   
 0,9 .   ,  -

.       -
,   0,6  11,0 ;   . -

     -
. 

  —   , -
   ,     -
 .       

                                                           
1 Concise Guide to World Coalfields. Compiled by: World Coal Resources and 
Reserves Data Bank Service. IEA Coal Research. London. UK. 1983. 
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.   ,   -
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, ,      -
  ,    . -

      .  
 .     

   .  
 — ,   . -

.     2/3   -
.    —   . 

    , -
   . ,   

      .  
      
      

- - .      500  -
 18    .    

     « »  -
    - - .   

       
. 

    -
 ,   -  . -

       ( . 
. I.22).      

  . 
      -
    ,   -
  ,    

   -     -
    .   -

      , 
  .     



 112

,         -
  .     
 ;     1—2 . -

    -    
  . 

 ,      -
         

       -
  .     

     -
,     -

-    . 
 

    
    

 
     -

  ,    , 
  .   -

 —      
 .     

(1913 .)     292  /  -
 ,         

.        -
    ,  

   .  
 1947 .     

     , -
     (National Coal Board), 
      ,  -

    . 
 60-        -

    .   , -
     .  

   70-     -
  ,      

 ,      -
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.         -
   —   .  

      -
,       

    ;    
      

   70-  .   50 %   -
    ; 78 %  -

 ; 2 % — ; 20 % —  .  
  90-      ,   

1999 .   37,0  .  , , 
     , 1993—2005 . -
  . I.22. 

 
 I.22 

, ,     
    

    
,  

.  

 
,  

.  

 
,  

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 68 199  18 400 1114 86 831 1493 

19951 53 037 15 896 859 76 603 1314 

20002 30 600 23 445 661 58 440 982 

20012 31 930 35 542 550 64 359 1075 

20022 29 989 28 687 537 58 490 989 

2003 26 279 31 833 542 61 991 1045 

2004 25 097 36 153 621 60 805 1019 

2005 20 498 43 968 536 61 801 1026 

.      . 

:  
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2005. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008.  
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   1993—2005 .    -
   2005 .   20,5   ( . 1.22).  2007 .  -

  17,0  ;  42,8    . -
,        .   
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 . 
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5.  .     -  
 « »     « »  «  
»,   .     
  « ».   

« » (Selby)      
  260 2.     

2,0  .   300—1100   5   
  2,0—3,3 ;     -
  « »   1,9 (1,8—3,4) . -
     1982 .    

 « »  550  . . (   1978 .). 
   — 10     .  

 « »   5 ,   
   1  «  » —  

.  6      
  .        

   «  »,    
   .    -

 « »     40 %  2009 .,  
     2020 .   

      
 ,       , 

  ,   « »   -
,      .  
6. -  .   
    -  , -

    .    
56       1911 .   -

       -
     35   .   

 .  «  »,     
  7  / . 

   2000 / .   -
 — 500 ,  —  1100 .  

      -
,    150  —  ,  -
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   .   -
        -

,  ,     -
 ,    -

       , 
        

. ,      -
       

    . 
      , -

     .  
,        -
    .  

 -      
     -

      .  
       

       
« »     -

   . 
   2007 .    6 -

 , 4        
UK Coal (Daw Mill, Thoresby, Welbeck  Kellingley);  
Maltby   Hargreaves;  Tower -

 Goitre Anthracite Ltd.,     2007 . -
  .  2008 .     

 Hatfield  Powerfuel.  ,   
 10   .     

   3700 . 
        -

     .   -
       
   .  ,   2008 . 

  Hatfield Colliery     
.          

 . 
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     UK 
Coal,       , -

   .  
 

   
  

 
      -

 — Scottish Coal,    600 .,  10 
   3,5   .    
 ,    . 
: ATH Resources, Celtic Energy, HJ Banks, Kier Mining  

Miller-Argent. 
      -

      -
 .      

  . ,   -
         

1941 .,       -
      .   -
 63    200 .   3 -

 —  1,5   (1981 .).    30—60 , 
 —  180 ,     17,5 . 

 1998 .      
16  / ,        

 19  / ,      
         33 %.  -

 ,        -
    ,   —    -
   ,   ,   

  ,     , 
   ; ,  

       0,33 %.  
  « »    -

   20    ,    
380     260 .      

   . 
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  « »    -
    -  -

.   15      12,2   
.   28  ,  -

 0,13—1,29 .      
 20: 1. 

       
     50 3   -

 95 ,      -
  170 /120 3. -

        -
 .     -

  :    
.  

     
  ,   2000 .  -
   4750 / .- ,    

     -
 2640 / .- . 

  1999—2003 .     
  7  3  / ,      

  25 % (      18 %). 
     «Brit-

ish Coal»    1992 .   . I.25. 
     

   (1992 .): 
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 , — 300       
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    (  ) 81 .  
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—  — 10 
—     — 2 



 122
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 —   
 

      
 (1914—1918 .)      

292  /    98  / . 
     

(1947 .)   (5,3  / )    
(0,7  / )  7,5 .    ,    
20       77 %   -

   .   1993—2005 .   
  1,1  0,5  / ,   2007 .  0,6  ,  -

    18,4  43,9     -
 ( . I.32).  2007 .     

42,8  ,    7,9    . -
 ,       -

     .  
   37 %      

.  ,   -
, :         

   . 
       
      -

   . 
   ,    

  39,6 %,   — 17,7 %   -
  — 42,7 %.     

     ,     
 (   )    

       , 
  ,    , -

      -
   ,     

  ( )  -
,     . -
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       0,7 %.  
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     ,  -
      .  

 
   

 
       

      -
        . 

       
    .    

(1980/1981—1991/1992 .)    -
  120,2  105,0  / ,     -
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      ,  
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      -
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      -
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      1998 . 
  .    -

        . 
 1999 .     7,7   ,   

0,4 %    .   1994 .,  
      (13,0  

/ ),        2002 . 
 6,9  / .     

   2293 / .  1993 .  1283 / .  2002 . 
      -
     ,    

        .  -
 1993—2002 .       10,5  

6,2     .    
    1999  2002 .  ,  -

  2,6  2,2    ( . I.24). 
      

         
;       . -

,     ,  -
      .   1993 . 

  24 . ,   2002 .    
168 .  ( . I.32);     -

        .  
 

 I.24 
   , .   

   -
 

 -
 

 -
 

-
 

 -
 

-
 

-
 

1999 . 7117 1768 2640 1244 0 500 124 836 

2002 . 6263 1146 2273 955 0 0 0 1065 

: 2002. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2005. 
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1996 .  740 . ,   1997 . — 1015 . .    

  1996 .   1194 .   
,   1997 .     317,6 . . -

  , /    
      . I.25. 

 
 I.25 

  , /   
   *   (1993—2005 .) 

    
,  

.   

 
,  

.  

 
,  

.  ** , 
.  

  -
, / . 

19931 0 10 467 24 11 898 2293 

19941 0 11 772 59 12 970 2491 

19951 0 13 009 25 10 918 2090 

19961 0 13 134 156 10 948 2091 

19971 23 13 474 105 11 161 2112 

19981 0 8071 171 9311 1756 

19992 0 7117 200 7673 1443 

20002 0 6416 123 6686 1253 

20012 0 6924 164 7011 1311 

20022 0 6263  168 6885 1283 

2003 0 9515 151 9533 1804 

2004 0 7592 157 7327 1357 

2005 0 5971 96 6233 1151 

:  
  *   (   / ),  .  
**    . 

: 

1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2002. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2005. 
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Доля угля в энергетике Дании в 1997 г. составляла 31,6 %1. 
Роль угля в топливно-энергетическом балансе Дании в ближай-
шем и отдаленном будущем, видимо, сохранится, однако уже-
сточенные экологические требования к потребляемому в элек-
троэнергетике углю приведут к диверсификации экспортных по-
ставок в пользу наиболее «чистых углей» например из Индоне-
зии. 

 
ГРЕНЛАНДИЯ 
(Область Королевства Дания) 

 
Гренландия это самый крупный остров в мире — это часть 

Королевства Дания. Площадь острова 2176 тыс. км2, население 
составляет около 50 тыс. чел. 

Угольные месторождения Гренландии образованы во вре-
мена палеозоя и кайнозоя. Они расположены на северо-востоке, 
на востоке и на центральном западе. Угольные пласты мезозой-
ского возраста представлены полу-битуминозными углями и 
лигнитами с наличием сильных геологических нарушений.  

Попытки систематической промышленной разработки угля 
предпринимались только на месторождении Нууссуак (шахта 
Каарсуарсук, 1905—1924 гг.), расположенном на полуострове 
одноименного названия, и Диско (шахта Куллисат, 1924—
1972 гг.) — месторождении на острове Диско.2  

Уголь полу-битуминозный малозольный низкосернистый с 
высоким содержанием влаги. В настоящее время имеют место 
небольшие разработки, где уголь добывается местным населе-
нием для собственных нужд.  

 
 
 
 

                                                           
1 Состояние угольной промышленности мира. «Горная промышленность», 
1998, № 4. — М.: Изд. НПК «Гемос». АООТ «Горная Промышленно-
Финансовая Компания», с. 2—6. 
2 Mining Engineering, Oktober 2004. 
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: 2005. Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2008. 
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       1996 .  
       

    .  1980 .   
 1,3  / . ,   1990 .,  -

  3,0  / .   ,  
        1993—

2005 .   . I.27.      
    3-      

2007 .  3,0  / . 
,  — ,     -

      .  2007 . 
 

 I.27 
  ,   

   *    

    
,  

.   

 
,  

.  

 
,  

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 1/0 2907/50 15/6 2888/44 820/12 

19951 1/0 2858/50 10/5 2682/45 756/13 

20002 0/0 2630/25 3/0 2828/25 747/7 

20012 0/0 2919/3 3/0 2903/3  753/1 

20022 0/0 2485/53 5/0 2716/54 693/14 

2003 0/0 2485/50 2/0 2600/41 653/10 

2004 0/0 2718/41 5/0 2638/33 652/8 

2005 0/0 2947/52 7/0 2870/53 695/13 

2006 0/0 2587/13 3/0 2588/9 611/2 

.  
*  —  ,  —  / . 

:  
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2002. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2005. 
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«Арктикуголь» (б. СССР). Пласты каменного угля с высоким 
выходом летучих и высокосернистые. Мощность разрабаты-
ваемых пластов доходит до 1,4 м. Разработка этих месторожде-
ний ведется с начала XX века и продолжается в настоящее вре-
мя. С 1931 г. месторождения каменного угля разрабатываются 
государственной норвежской компанией SNSK («Store Norge 
Spitsbergen Kullcompany») с участием иностранного капитала и 
трестом «Арктикуголь» Максимально достигнутый уровень 
угледобычи составил 0,5 млн т в 1970 г.; в настоящее время 
добыча угля колеблется в пределах 0,3—0,5 млн т/год. С наи-
большей активностью эксплуатируется угольное месторожде-
ние Свеа. Шахта «Свеа Северная»1, расположена за полярным 
кругом на острове 812 Шпицберген. Каменноугольные залежи 
находятся под ледником и покрыты вечномерзлотными поро-
дами. Оцененные запасы шахты составляют 40 млн т. Плани-
руется, что шахта будет находиться в эксплуатации до 2013 го-
да. Шахта находится в 40 км от главного города острова Лон-
гиир. Шахта принадлежит норвежской государственной горной 
компании SNSK. В 2003 г. на шахте было добыто почти 
2,7 млн т угля, при этом в отдельные месяцы шахта выдавала 
460 000 т угля (на шахте постоянно в работе находится один 
очистной забой-лава). Таким образом шахта установила новый 
европейский рекорд месячной добычи угля из шахто-лавы. 
Уникальность шахты «Свеа Северная» заключается не только в 
том, что это самое северное арктическое угледобывающее 
предприятие в мире, но в схеме вскрытия шахтного поля. Для 
выдачи из шахты добываемого угля под рабочим пластом угля, 
перекрытом сверху полярным ледником, пройдена штольня-
тоннель длиной 5,6 км, оборудованная ленточным конвейером, 
связывающая шахту с припортовым угольным накопительным 
складом (рис. I.32). Отсюда уголь отправляется в Германию, 
Данию и Финляндию. 
 

 
                                                           
1 Под ледниками полярного круга. Горное дело & Строительство. № 1, 
2004. 
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. I.32. -     
 

 I.29 
, ,     

     

   , 
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, 
.  

, 
.  

,  
.  

  -
, / . 

19931 268 716 226 824 192 

19951 292 930 180 1019 235 

20002 632 919 574 1035 230 

20012 1788 826 1497 916 203 

20022 2132 656 2051 818 180 

2003 2944 671 2697 812 177  

2004 2904 766 2741 904 196 

2005 1471 667 1666 795 171 

2006 2395 528 2266 637 137 

:  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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1 World Coal Trade up to year 2010, UN/ECE. 
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1 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009.  
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Уголь как первичный энергоноситель в Албании не занима-
ет лидирующее положение. Главными источниками энергоре-
сурсов в Албании являются нефть и природный газ. Несмотря на 
это, в стране развивалась и угольная промышленность. 

Основным центром угледобычи в Албании является Цен-
тральный (Тиранский) район, расположенный недалеко от 
столицы — Тираны. Добыча здесь достигала уровня 1,0 млн т 
в год. В остальных двух районах добыча угля незначительна, 
и добытый уголь используется для местных бытовых нужд. 
Схемы вскрытия и системы разработки угольных месторож-
дений зависят от горно-геологических условий. Месторожде-
ние Мзёз-Доме вскрыто стволами, Мемалиай, Мборья, Дрено-
ва — штольнями. Выемка угля короткими лавами. Неглубоко 
залегающие участки угольных пластов разрабатываются от-
крытым способом. 

В течение первого периода (1950—1980 гг.) наблюдался 
рост добычи угля, достигший своего максимума в 1980 г. 
(1500 т), в результате ввода в действие нового угледобывающего 
предприятия в районе Вилияси. В последующие годы вплоть до 
2002 г. добыча угля снижалась в связи с изменением экономиче-
ского уклада в стране и переходом к рыночной экономике. До-
быча лигнита упала до предельно низкого уровня 31 тыс. т в 
2001 г. Начиная с 2002 г. наметилась стабилизация и некоторый 
рост объемов угледобычи. Потребление лигнитов в Албании 
снижалось вплоть до 2000 г., когда оно опустилось до мини-
мально низкого уровня в 83 тыс. т/год. В настоящее время раз-
работки угольных месторождений возобновляются, обеспечивая 
возрастающие потребности в энергообеспечении. Динамика до-
бычи, импорта и потребления бурого угля в Албании за период 
1993—2006 гг. приводится в табл. I.30. 

Свои потребности в твердом топливе — буром угле/лигните 
Албания удовлетворяет в основном за счет добычи лигнитов 
внутри страны, частично — прибегая к импорту угля. 

В дальнейшем вряд ли можно ожидать существенного 
развития национальной угольной промышленности. Освоение 
новых угольных месторождений и наращивание объемов уг-
ледобычи и углепотребления находятся в прямой зависимости 
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19931 614 0 8 578 172 

19951 173 0 0 153 45 

20002  40 43 0 83 27 

20011 31 64 0 95 30 

20021 87 13 0 100 32 

20032 81 9 0 90 26 

20042 109 3 0 118 38 

20052 92 13 0 105 33 

20062 92 13 0 105 33 

: 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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20022 3246/8961 0/0 0/0 3246/8535 848/2229 

20032 3296/8196 0/0 0/0 3296/8600 860/2244 

20042 3391/8578 0/0 0/0 3391/8953 882/2330 

20052 3546/9039 0/0 0/0 3546/9385 923/2442 

2006 3616/10125 626/0 0/299 4242/9871 1104/2569 

: 
*  ,  , — ;   — -

. 

:  
1 2005. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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1 Chadvick, J. Grecian Lignite, Mining Magazine, May 1992. 
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 I.33 
 ,      

  1993—2006 . 

    
,  

.   

 
,  

.  

 
, 

.   , .    
, 

/ . 

19931 0/54 817 1337/0 0/0 1452/55 183 140/5322 

19951 0/57 662 1409/0 0/0 1480/56 942 142/5447 

20002 0/63 887 1245/0 59/21 1121/64 564 112/6451 

20012 0/66 344 1363/0 49/0 1229/67 255 112/6153 

20022 0/70 468 991/0 8/0 964/68 718 88/6254 

2003 0/68 299 747/0 60/0 833/7069 76/6356 

2004 0/70 041 814/0 22/0 776/70 855 70/6405 

2005 0/69 398 646/0 13/0 563/70 096 51/6313 

2006 0/64 521 383/0 10/0 463/64 332 42/5770 

.  —    ,  — 
 ,   / .  

. 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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1993 . — 995 . .   2001 .     

.  
 /     -

    .   1993—2006 . 
        10  21 . / , 

     2003 .    250 . . 
 2007 .       

       1,0  / .  
 ,    , 

     .  
 1993—2007 .      10   

     2007 .  24,6  .1  -
        

      .  
      

 ,  .     
      ,   -

.    — -   -
.       -

   .    
        

.       -
  .  

  1993—2006 .    -
  15,0  24,2   ( . 1.35);    -

  .      
    1015  8,0 .    .  

2007 .     17,5   . . 
,        

2010 .  14 %. 
        

16,7—19,4  / ,   0,5 %   -
 .  ,    

     .  , 
                                                           
1 EUROCOAL, Coal industry across Europe. Brussels, Belgium, 2008. 
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Таблица I.35 
Динамика добычи, импорта и потребления угля в Италии* 

Потребление угля Год Добыча 
угля,  
тыс. т  

Импорт 
угля,  
тыс. т 

Экспорт 
угля,  
тыс. т  Всего,  

тыс. т 
На душу населе-

ния, кг/чел. 

19931 10/995 14 299/20 0/0 15 019/1015 263/18 

19951 0/380 18 485/14 0/0 17 446/404 305/7 

20002 0/114 19 015/12 0/0 18 013/130 312/2 

20012 139/0 19 657/11 0/0 19 564/11 337/0 

20022 163/0 19 211/10 0/0 19 998/10 348/0 

2003 250/0 20 562/8 0/0 21 146/8 367/0 

2004 98/0 24 666/9 0/0 24 280/9 417/0 

2005 95/0 24 150/8 0/0 24 240/8 414/0 

2006 21/0 24 632/8 0/0 24 798/8 421/0 

Примечания:  

  * Италия и Сан Марино.  
** В числителе — каменный уголь, в знаменателе — бурый уголь. 

Источник.  

1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

 
 

если в стране добывается 114 тыс. т бурого угля, то ввозится 
19 015 тыс. т каменного угля. За период 1993—2002 гг. потреб-
ление каменного угля возросло с 15,0 до 18,0 млн т; возросло 
также и подушевое потребление угля с 263 до 312 кг/чел. По-
требление бурого угля за этот период снизилось с 1015 до 
130 тыс. т (табл. I.35). Почти весь объем добываемых в стране 
бурых углей потребляется электростанциями. 

Весь объем импортного каменного угля для электроэнерге-
тического сектора проходит через государственные энергетиче-
ские компании ENEL и ENI. 
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 100  .    
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      . 
  ,   ,   -

    «  — » 
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  ,    25  / . -

        
       

  ,      -
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1 IGCC — Integrated Gasification Combined Cycle.  -

    . 
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: 2006 Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 

 
        

   :     
       — 1700  200   

,    — 3  ; 
    ,   

/        -
 /     ( . I.36). 

 ,    ,    
.     , -

,       -
 ;   (  55 % )  
  .   -

     , . .   
      -

 . 
 

  
 

      XIX .   
      ,  -

  . 
        

  22   , 12   -



 172

        
.      -

   .   1983 .  
 39,0   (24     15    ), 

  1990 .      36,0  / .  
 1993—2006 .    -

 ;      14,0  8,3  
/ ,     17,4  10,0  / .   -

    20 %    ( . I.37).  
 

 I.37 
 ,     

    (1993—2006 .) 

    , 
.   

 
,  

.  

 
, 

.   , 
.  

  -
, / . 

19931 14 046/ 
17 458 

12 726/0 0/0 26 551/ 
17 865 

672/452 

19951 13 590/ 
14 813 

13 408/
481 

0/0 27 581/ 
15 701 

696/396 

20002 11 300/ 
12 154 

21 649/0 0/0 32 804/ 
12 850 

831/326 

20012 10 456/ 
12 222 

18 916/0 22/0 29 868/ 
12 070 

740/299 

20022 9752/12 282 24 514/0 17/0 33 653/12 588 824/308 

20032 9406/11 156 21 552/0 0/0 31 476/11 399 749/27 

20042 8911/11 576 24 473/0 0/0 33 981/11 823 796/27 

20052 8548/10 933 24 756/0 0/0 32 948/11 550 759/26 

20062 8353/10 094 23 704/0 0/0 29 395/0 667/229 

.  —    ,  — 
   .  

: 
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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1 Keith R. Suttill. Spanish Coal. Engineerining and Mining Journal, April 1989. 



 174

:  ,   , 
     (  )  -
 , —    

       
. .    -
       -

  ,   -
      (   -

 ). 
     ,  

« »      -
     

 .   -  
 -      

« »,      4  
         

.   -  ,  
   ,   

    -
 .   - -

   ,  
       . I.39. 

   1 ,   75°,   100 . 
   .     

   , -
  ,       -

,    . 
       -

,    .  -
         

   .   
       -

       
  ,      

 . 
  ,  - -

,      



 175

 
 

. I.39.   -  -
   : 

1 —     , 1.2 —  
   ; 2 —  -

   1, 2.1 —   , 2.2 — -
 ; 3 —  , 3.1 — ; 4 —  -
; 5 —      ; 6 — -

 ; 7 —  ; 8 —   
 

   ( )      
,       

  ,    
     .  



 176

  1  
 

       -
       
      . 
     1991—1998 . -

       
2 .      500   

.          
  (7,3 %).    -

,      .  
     

      . I.40.    -
    ,  — -

- ,   — .    
 .  

 

 
 

. I.40.      
 : 

1 —  -  ; 2 —  
; 3 —   ; 4 —   

                                                           
1  . .,  . .    -

   . ,  2000.  



 177

      
      2600 / 3.  

      -
     ,    

       
    . 

        
 ,     -

 .    ,    
      ,   

  . 
    -
      -

     ,  
   .    

   ; 
   50 %    

 .     
      -

   . 
     

    100   
,     13 . . 

       -
        

.   1967 .      -
       

   .   -
     1967 . 

 18     
        -

  Hulleras del Norte SA (Hunosa), -
       -

 .      -
        

 ,     
.         



 178

(  )    -
  « »     -

 .   « » —   
   .  -

       1967 
. 

     
   ,  

     . 
     -

,      ,  : 
    (   

  ); 
 -    -

 ; 
     

 . 
       ,  

   .    1967 .  
     -

 » »,      -
     .   
     —  
   -     -

 .    -
     ,  -
      -

 —    . 
      , 

-     ,    -
        

   . 
     « -

 »     2005 .,  
      

  25 %      13,0    2005 . 
       



 179

       -
 178   (1,1  . )  -

  ,   , 
       

   .  
 

  
 

     30,0   . .  
 0,7—0,8 %   .  -

        -
 1993—2006 .    . I.38.    

      26,5  
29,4  ,     -

 c 672  667 / .      -
   17,9  10,1  / .     -

 ,    , -
 ,    -

       
 

 I.38 
    2000  2006 ., .   

 2000 . 2006 . 

 « » 11 317 8353 

   +/– «A» +162 –2662 

 « » 21 649 23 704 

  32 804 29 395 

  « » 32 804 29 395 

 « » 0 0 

  32 804 29 395 

:  

1 1996. Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 1998. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2009.  
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:  
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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20002 0  6367 0 6154 615 

20012 0 4807 0 5145 501 

20022 0 5667 0 5668 549 

2003 0 5344 0 5362 514 

2004 0 5247 0 5514 525 
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: 
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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Таблица I.44 
Ресурсы и запасы угля Хорватии, млн т

Битуминозный уголь, антрацит Суббитуминозный уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в не-
драх

извлекае-
мые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

в не-
драх

извлекае-
мые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

4 4 — 41 33 — 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вого Энергетического Совета.

Источник: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 

В северо-западной части страны находится старейший и

единственный каменноугольный бассейн Истрийский (Итар-
ский), хотя оставшиеся в недрах запасы значительны. Каменный
уголь этого бассейна отличается высоким качеством и спекаю-
щейся способностью. Однако высокое содержание серы и по-
вышенная зольность угля, доходящая до 30 %, препятствуют
применению его для производства кокса.

В отличие от других республик б.Югославии, в Хорватии
добывался почти исключительно каменный уголь. В 1993 г. был
достигнут максимально высокий уровень добычи каменного уг-
ля в размере 105 тыс. т, а с 2000 г. добыча каменных углей прак-
тически прекращена; добыча бурых углей/лигнитов приостанов-
лена еще в 1997 г.

Импорт каменного угля за период 1993—2006 гг. возрос с
636 до 1083 тыс. т/год и его максимум в размере 1218 тыс. т был
зафиксирован в 2004 г. Бурые угли импортируются в ограни-
ченном объеме. За период 1993—2006 гг. импорт бурого угля
сократился с 208 до 84 тыс. т/год (табл. I.45). 

Внутреннее потребление каменного угля за период 1993—
2006 гг. в стране возросло на 200 тыс. т/год и в 2006 г. составля-
ло 987 тыс. т, а бурого угля — сократилось с 219 до 84 тыс.
т/год. Такая динамика потребления углей зафиксирована в усло-
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Таблица I.45 
Добыча, импорт и потребление каменных

и бурых углей в Хорватии 1993—2006 гг.

Потребление угляГод Добыча

угля,
тыс. т

Импорт

угля,
тыс. т

Экспорт

угля,
тыс. т Всего,

тыс. т
На душу насе-
ления, кг/чел.

19931 105/11 633/208 0/0 793/219 176/49 

19951 75/7 106/185 0/4 143/188 32/42 

20002 0/0 711/80 8/0 623/80 142/18 

20012 0/0 643/85 4/0 696/85 157/19 

20022 0/0 879/100 0/0 872/93 196/21 

20032 0/0 1035/93 7/0 1030/93 232/21 

20042 0/0 1218/83 1/0 1106/83 249/19 

20052 0/0 958/83 0/0 1057/83 238/19 

20062 0/0 1083/84 0/0 987/84 222/19 

Примечание. В числителе — каменный уголь, в знаменателе — бурый
уголь.

Источник.
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

виях полного прекращения добычи углей внутри страны и на-
ращивания импорта угля. В настоящее время в Хорватии

внутреннее потребление твердого топлива полностью обеспе-
чивается импортными поставками в большей части каменного

угля.
Основой энергетической политики Хорватии является даль-

нейшее увеличение нефте-газовой составляющей в структуре
топливно-энергетического баланса страны.
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1.4.10. СЕРБИЯ
1

Республика Сербия — государство в южной части Европы
на Балканах в бассейне реки Дунай. Население 7,4 млн чел. Сто-
лица Белград. Сербия относительно бедна ресурсами ископае-
мых углей. В Сербии находятся два крупных буроугольных бас-
сейна: Колубарский и бассейн Костолак. Кроме того, известно
несколько месторождений лигнитов в Косовском — Метохин-
ском бассейне (рис. 1.43). Запасы бурого угля/лигнита в Сербии

Рис. I.43. Угленосные районы Сербии

1
Сербия (Воеводина и Косово); Косово, правительством Сербии, считает-
ся неотъемлемой частью её территории). Вновь образованное государст-
во — преемница Федеративной республики Югославия; в период (1991—
2006 гг.) из состава Федерации вышли, провозгласив себя независимыми
государствами, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия и
Черногория (см. соответствующие параграфы).
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Таблица. 1.46 
Ресурсы и запасы угля Сербии, млн т

Битуминозный уголь, антрацит Суббитуминозный уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в не-
драх

извлекае-
мые

Оценочные

дополни-
тельные

ресурсы

в недрах извлекаемые

Оценочные

дополни-
тельные

ресурсы

27 6 0 21149 13879 0 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вого Энергетического Совета.

Источник: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009.

оцениваются в 15 926 млн т.1 Ресурсная база Сербии по данным
ООН, показана в табл. 1.46. 

Качественные характеристики местных лигнитов представ-
лены в нижеследующей таблице

Таблица 1.47 
Качество лигнитов Сербии

Теплота сгорания, кДж/кг 6780—7400 

Зольность, % 18,0—25,0 

Влажность, % 43,0—50,0 

Содержание серы, % 0,5—0,9 

Источник: Coal Industry Across Europe. EURACOAL, Brussels, Belgium 
2008.

Значительная часть открытой добычи лигнитов сосредото-
чена в Колубарском буроугольном бассейне. Здесь в начале 80-х
годов на 3-х карьерах добывалось свыше 20 млн т/год. Река Ко-
лубара разделяет бассейн на восточную и западную части. В на-
стоящее время добыча лигнита ведется на четырех карьерах, где

1 EURACOAL Coal Industry Across Europe. Brussels, Belgium, 2008. 
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в 2007 г. было добыто 29,3 млн т. Пласты лигнита, мощностью
30 м, разрабатываются на глубине 200 м.

Бассейн Костолак находится, около города Дрмно. Добыча
ведется на трех карьерах, где в 2007 г. было добыто 7,2 млн т
лигнита. Здесь пласты лигнита, мощностью 15 м разрабатыва-
ются на глубине 100 м. На карьерах применяются: роторные
экскаваторы, ленточные конвейерные системы и отвалообразо-
ватели, обеспечивающие непрерывность выемочно-транспорт-
ных процессов со средней производительностью 4000—6000 м3

горной массы в час, что обеспечивает топливом прикарьерные
электростанции. В 2007 г. в Сербии было добыто 36,5 млн т
лигнита.

Сопоставимые данные добычи, импорта, экспорта и потреб-
ления каменных и бурых углей в Сербии за период 2003—
2006 гг. приводятся в табл. 1.48.

Таблица 1.48 
Добыча, импорт, экспорт и потребление

каменных и бурых углей в Cербии

Потребление угляГод Добыча

угля,
тыс. т

Импорт

угля,
тыс. т

Экспорт

угля,
тыс. т Всего,

тыс. т
На душу населе-
ния, кг/чел.

2003 54/40 225 140/126 0/78 194/40 273 18/3805 

2004 72/41 085 88/270 0/116 160/41 239 15/3927 

2005 95/35 149 64/265 0/177 159/35 237 15/3365 

2006 0/36 780 60/496 0/6 60/37 367 6/3575 

Примечание. Каменные угли — числитель, бурые угли — знаменатель.

Источник: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York 2009. 

Сербия до 2006 г. добывала, в основном, бурые угли, добы-
ча каменного угля была невелика, а в 2006 г. полностью прекра-
тилась. За период 2003—2006 гг. добыча бурого угля сократи-
лась с 40 225 до 36 780 тыс. т/год.
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Импорт каменного угля за период 2003—2006 гг. умень-
шился больше, чем в двое, со 140 до 60 тыс. т; в то время как
импортные поставки бурого угля увеличились почти в четыре

раза со 126 до 496 тыс. т. Экспорт бурого угля незнаителен и за
указанный период не достигал 200 тыс. т/год.

На базе добываемых лигнитов функционируют мощные

электростанции: «Никола Тесла А» мощностью 1502 МВт, «Ни-
кола Тесла В» мощностью 1160 МВт, «Морава» (108 МВт), «Ко-
лубара А» (245 МВт), «Костолак А» (281 МВт) и «Костолак В»
(640МВт).

Энергетическая компания Сербии (EPS), контролирующая
угле-добывающее и электро-генерирующее производство, пла-
нирует инвестировать 1,5 млрд евро в строительство новых уг-
ледобывающих предприятий и тепловых угольных электростан-
ций до 2015 г. в Колубарском бассейне. В общем объеме по-
требленной энергии в Сербии в 2007 г. 37,8 ТВт·ч, на долю лиг-
нита приходилось 28,9 ТВт·ч. При общей установленной мощ-
ности электростанций в 8355 МВт на тепловые станции, питае-
мые лигнитом, приходилось 5171 МВт, или почти 62 %.1

Баланс Сербии по бурым углям/лигнитам в 2006 г. состав-
лял 37 373 тыс. т и определялся объемом добычи этих углей
внутри страны.

Приоритетным направлением в национальной энергетиче-
ской политике является модернизация и реструктуризация

угольной промышленности с целью повышения её конкуренто-
способности. С этой целью Правительство пытается снижать

производственные издержки, повышая тарифы на энергию. Реа-
лизация этого процесса реструктуризации займет несколько лет

со значительной финансовой поддержкой.

I.5. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Россия, хотя географически частично входит в Восточно-
Европейский субрегион, однако по понятным соображениям,

1 EURACOAL Coal Industry Across Europe. Brussels, Belgium, 2008. 
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угольная промышленность России рассматривается отдельно во

второй части (часть II) настоящего издания.
В странах Восточной Европы на долю твердого топлива

(угля) приходится 55 % от общего потребления первичных энер-
гоносителей. Ожидается, что спрос на уголь в этих странах бу-
дет расти, в основном за счет электроэнергетического сектора.
При наметившейся тенденции снижения собственной добычи

угля в угольной промышленности некоторых восточно-
европейских стран, неизбежным явится увеличение импорта уг-
ля. В этом случае Восточная Европа может превратиться в

крупного импортера угля. Этот импорт в основном будет обес-
печиваться поставками угля из Польши, России и Украины, а
также из Индонезии и Китая, т.е. будет происходить внутри ев-
разиатского суперрегиона, не исключается и импорт угля из
американских стран (США, Колумбия, Венесуэла).

Процесс реструктуризации угольной отрасли восточно-
европейских стран развернулся только в начале 90-х годов в
связи и как следствие наступивших коренных социально-
экономических преобразований — переходом от плановой к ры-
ночной экономике. Реструктуризация угледобывающего произ-
водства во многих странах восточной Европы еще далека от за-
вершения, а негативные тенденции (падение добычи угля, рост
социальной напряженности и др.) продолжают нарастать.1 Вме-
сте с тем, начинают проявляться и положительные результаты:
рост объемов угледобычи, повышение производительности тру-
да, снижение производственных издержек.

Страны Западной и Южной Европы вступили на путь ко-
ренного реструктурирования угольных отраслей значительно

раньше, чем восточно-европейские страны. Более того, реструк-
туризация угольной промышленности западно-европейских
стран проходит при неизменном устоявшемся социально-
политическом и экономическом укладе, тогда как в большинст-
ве стран Восточной Европы реструктуризация угольной отрасли

1
Реструктуризация угледобывающего производства — это перманентно
протекающий процесс совершенствования организационно-технической
структуры отрасли (Примечание автора).
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проходит на фоне коренного изменения экономического уклада

и политического строя.

I.5.1. БОЛГАРИЯ

Государство в юго-восточной Европе, на восточной части
Балканского полуострова, площадью 110,9 тыс. км2. Население
Болгарии по состоянию на 2000 г. составляло 7949 тыс. чел.; к
2050 г. по прогнозам ООН ожидается сокращение населения до
4531 тыс. чел. На востоке омывается Черным морем. На севере
граничит с Румынией, на западе — с Югославией и Македони-
ей, на юге — с Грецией и на юго-востоке — с Турцией. Столица
— город София.

Болгария — индустриально-аграрная страна. Здесь развиты
горно-добывающие отрасли, черная и цветная металлургия, ма-
шиностроение, химическая и нефтехимическая, деревообраба-
тывающая и пищевая промышленность. Добывается железная
руда и руды свинца, меди и цинка. Ресурсы нефти и газа незна-
чительны.

Угольная промышленность является основой национально-
го топливно-энергетического комплекса. Более половины всей
электроэнергии вырабатывается на тепловых угольных электро-
станциях. На тепловых электростанциях производится 55 %, на
атомных АЭС — 40 % и на гидроэлектростанциях — 5 %. Доля
угля в энергетике Болгарии составляет 35,4 % (1997 г.). В топ-
ливно-энергетическом балансе страны бурый уголь/лигнит яв-
ляется основным первичным энергоносителем.

Уголь для Болгарии является единственным долговремен-
ным энергетическим ресурсом. В недрах Болгарии находятся

месторождения антрацитов, каменных углей и бурых уг-
лей/лигнитов; по своему геологическому возрасту они относятся
соответственно к каменноугольному, меловому и третичному
периодам. В угольных ресурсах Болгарии преобладают бурые
угли/лигниты, на долю которых приходится 96,5 %, а на камен-
ные угли и антрациты — всего 3,5 %.

Подтвержденные запасы угля в Болгарии на 1997 г. приво-
дятся в табл. I.49.
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Таблица I.49 
Подтвержденные запасы угля в Болгарии на 1997 г.

Каменный

уголь и

антрацит,
млн т

Лигниты

и бурый

уголь,
млн т

Всего,
млн т

Доля в об-
щемировом

объеме, % 

Обеспеченность

запасами угля,
лет

Болгария 13,0 2698,0 2711,0 0,3 96 

Источник: «Горная промышленность», № 4, М.: «Гемос», 1998. 

Балансовые запасы угля в Болгарии составляют около

6 лрд т, из которых 87 % приходится на долю лигнитов, менее 6  
—на бурые угли и около 7 % — а каменные угли и антрациты.
При существенном уровне добычи ископаемых углей этих запа-
сов угля хватит более чем на 100 лет. Это позволит в течение
такого периода обеспечить энергетическую безопасность Болга-
рии. По последним официальным данным Статистической

службы ООН ресурсы и запасы угля Болгарии по состоянию на

2009 г. приводятся в нижеследующей табл. I.50. 
Величина доказанных запасов каменных/битуминозных уг-

лей и антрацитов весьма незначительна по сравнению с запаса-
ми суббитуминозных, бурых углей/лигнитов; что касается оце-

Таблица I.50 
Ресурсы и запасы угля Болгарии млн т

Битуминозный уголь, антрацит Суббитуминозный уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в

не-
драх

извлекаемые

Оценочные

дополнительные

ресурсы
в

не-
драх

извлекаемые

Оценочные

дополнительные

ресурсы

428 5 1200 3988 1991 2618 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вого Энергетического Совета.

Источник: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 
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ночных дополнительных ресурсов по этим двум категориям уг-
лей, то ресурсы бурых углей/лигнитов всего в два раза превы-
шают величину ресурсов каменных углей и антрацитов.

Каменные угли характеризуются содержанием летучих ве-
ществ от 30 до 35 %; эти угли обычно относятся к длиннопла-
менным, спекающимся и дают твердый кокс. Болгарские антра-
циты отличаются высоким содержанием углерода (около 82 %), 
относительно невысокой зольностью (около 10 %) и выходом
летучих веществ 1,5—3,7 %; теплота сгорания 5580 ккал/кг при
незначительном содержании серы (0,57 %). 

Бурые угли/лигниты обычно имеют невысокую влажность

(10—14 %), выход летучих 38—41 %, содержание серы 2—2,5 %, 
зольность 5—7,5 % при теплоте сгорания 5160 ккал/кг.

Ресурсы ископаемых углей Болгарии относительно невели-
ки и достаточно равномерно распределены по территории стра-
ны (рис. I.44). 

Относительно небольшие запасы каменных углей сосредо-
точены в Добруджанском и Балканском угольных бассейнах

(см. рис. I.44) (3) и (1)). 
В Добруджанском угольном бассейне известны 4 угленос-

ные толщи верхнего Карбона, залегающие на глубине 1300—
1800 м, содержащие 17 угольных пластов общей мощностью
31,55 м. Зольность углей колеблется от 13,7 до 34,2 %; содержание
серы от 1 до 1,5 %; теплотворная способность до 20,9 МДж/кг.
Значительные запасы каменного угля находятся на глубине

1300—1800 м. Бассейн расположен в северо-восточной части
страны недалеко от берега Черного моря. До сего времени в бас-
сейне не начаты эксплуатационные работы вследствие больших

трудностей горнотехнического и гидрогеологического характера

(большая глубина, гидротермальные напорные карстовые воды
и др.).

Балканский каменноугольный бассейн сложен угленосной

толщей мощностью 80—120 м, включающей 3—8 угольных
пластов мощностью 0,2—1,5 м. В районе города Сливен нахо-
дятся значительные запасы каменного угля.

Свогенский антрацитовый бассейн (см. рис. I.44) (8) содер-
жит 15 пластов антрацита мощностью 0,8—2,0 м.
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Рис. I.44. Угольные месторождения Болгарии. Карта-схема:
1 — Балканский бассейн; 2 — Западно-Марицкий бассейн; 3 — Добруд-
жанский бассейн; 4 — Бобовдол; 5 — Бистрица; 6 — Перникский бассейн;
7 — Станинцы; 8 — Свогенский бассейн; 9 — Ломский бассейн; 10 — 
Черноморский бассейн; 11 — Восточно-Марицкий бассейн; 12 — Софий-
ский бассейн
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Запасы бурого угля сосредоточены в Перникском и Черно-
морском бассейнах (см. рис. I.44) (6) и (10)), а также в месторо-
ждениях Бобовдол и Бистрица (см. рис. I.44) (4) и (5)). В Пер-
никском бассейне 4 пласта бурого угля кайнозойского возраста
мощностью 0,3—3,0 м залегают на глубине до 200 м. В восточ-
ной части угленосной площади бассейна эти пласты соединяют-
ся в один пласт мощностью 16,0 м.

В Черноморском бассейне свита сближенных пластов верх-
неэоценового возраста залегают на глубине до 350 м. Промыш-
ленное значение имеют 2 пласта средней мощностью 1,5 м. Бу-
рые угли имеют зольность 28,6 % (см. рис. I.44) (10). 

Месторождение Бобовдол (см. рис. I.44) (4) представлено
сильно нарушенной угленосной толщей, залегающей на глубине
до 700 м. В этой толще выделено 3—14 пластов бурого угля
мощностью 0,8—12 м. Зольность угля — 13—52 %, теплотвор-
ная способность 14,6 МДж/кг. Угли газоносные.

В Болгарии лигниты
1
занимают ведущее место среди твер-

дых горючих полезных ископаемых. Свыше 90 % запасов сосре-
доточено в Восточно-Марицком (11), Западно-Марицком (2), 
Софийском (12), Елховском (13) и Ломском (9) бассейнах (см.
рис. I.44). Лигниты плиоценового возраста характеризуются до-
вольно высокой влажностью до 60 % и зольностью от 28 % до
38 % и выше; теплотворная способность относительно невелика
и доходит до 6,6 МДж/кг.

Восточно-Марицкий бассейн занимает площадь 230 км2. В
бассейне разрабатывается 3 пласта лигнита средней мощностью
1,1 м, 12 м и 1,6 м. Пласты залегают неглубоко от поверхности
(25—116 м) (см. рис. I.44) (11). 

В Западно-Марицком бассейне 2 свиты плиоценового воз-
раста залегают на глубине 100—160 м от поверхности. Про-
мышленное значение имеют 2 пласта средней мощностью 2,0 м.
В отдельных участках мощность пласта лигнита достигает 27 м.
Запасы лигнита в этих двух бассейнах составляют 520 млн т, из
которых половина может быть извлечена открытым способом.

1
При подсчете запасов и ресурсов лигниты и бурые угли учитываются

совместно (прим. автора).
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Этот регион страны рассматривается как наиболее перспектив-
ный для создания угле-энергетических комплексов на базе

крупных карьеров. Здесь планируется в ближайшем будущем
довести добычу лигнита до уровня 10 млн т в год и более (см.
рис. I.44) (2). 

В Елховском бассейне 3 рабочих пласта лигнита средней
мощностью 3,2 м залегают на глубине 10—70 м от поверхности.

Софийский бассейн сложен серией лигнитовых пластов

средней мощностью 12—40 м, залегающих на глубине 400 м
(см. рис. I.44) (12). 

Ломский бассейн содержит 2 пласта лигнита, залегающих
на глубине 130 м от поверхности, мощность которых колеблется
от 1 до 11 м. (см. рис. I.44) (9). 

Уголь для Болгарии является практически единственным

долговременным энергетическим ресурсом, рациональное ис-
пользование которого позволит обеспечить энергетическую

безопасность страны.
Угольная промышленность Болгарии имеет почти вековую

историю. В период между Первой и Второй мировыми войнами
(1913—1933 гг.) максимум добычи угля был достигнут в

1929 г. — 1,6 млн т/год, при этом основной объем приходился
на бурый уголь.1 В послевоенный период угольная промыш-
ленность Болгарии развивалась быстрыми темпами. Макси-
мальный уровень добычи угля — 38,5 млн т/год был достигнут
в 1987 г. В общемировом рейтинге по объемам добычи угля

Болгария занимает 21-е место, следуя за Колумбией и опережая
Испанию. Динамика добычи угля в сопоставлении с импортом и
потреблением углей в Болгарии в течение 1993—2006 гг. приво-
дится в табл. I.51. 

За период 1993—2006 гг. добыча каменного угля сократи-
лась существенно — с 263 до 27 тыс. т/год, а бурого уг-
ля/лигнита — снизилась с 28,7 до 25,6 млн т/год. Основой госу-
дарственной политики в области угледобычи на период 1994— 

1
Дудавский В.И. Угольная промышленность капиталистических стран.
Под редакцией А. Зворыкина.М.–Ленинград: Гос. ОНТИ, 1935. 
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Таблица I.51 
Добыча, импорт и потребление угля

в Болгарии (1993—2006 гг.)

Потребление угляГод Добыча

угля,
тыс. т

Импорт

угля,
тыс. т

Экспорт

угля,
тыс. т

Всего,
тыс. т

На душу

населения,
кг/чел.

19931 263/28 769 4175/0 0/0 4880/29 018 568/3379 

19951 194/30 636 3453/0 0/0 3426/30 873 403/3628 

20002 118/26 314 3433/0 0/0 3379/25 844 425/3251 

2001 110/26 501 3839/0  0/0 4025/27 194 509/3437 

20022 129/25 924 3854/0 0/0 3636/24 973 462/3174 

20032 87/27 248 3930/0 4/0 4200/27 485 537/3513 

20042 33/26 452 4678/0 8/0 4265/26 292 548/3379 

20052 9/24 686 4088/0 0/0 4361/24 870 563/3213 

20062 27/25 651 3902/0 0/1 4259/25 775 553/3348 

Примечание. Числитель каменный уголь, включая антрацит; знаменатель
— бурый уголь/лигнит, включая суббитуминозный уголь.

Источник.
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

2000 гг. явилась Программа развития угольной промышленно-
сти, в которой предусматривалось:

сокращение или полное прекращение угледобычи на не-
рентабельных участках и предприятиях (шахтах-карьерах);
модернизация технического оснащения угледобывающе-
го производства;
повышение качества товарного угля, путем его более

глубокого обогащения и облагораживания (брикетирова-
ния и др.);
обеспечение социальной защиты трудящихся;
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сокращение удельного веса подземного и увеличение до-
ли открытого способа угледобычи.

Добычу угля ведут горно-энергетические комбинаты, пред-
ставляющие, как правило, интегрированные предприятия по до-
быче угля (чаще карьеры) и ТЭС по выработке электроэнергии.
Так, в Восточно-Марицком бассейне создан комбинат «Марица-
Исток», на котором разработка бурых углей/лигнитов ведется
тремя карьерами «Трояново».

Подземным шахтным способом добывается уголь в Перник-
ском, Западно-Марицком и Балканском бассейнах. В большин-
стве случаев разработка угольных пластов ведется в сложных

горно-геологических и гидрогеологических условиях (невыдер-
жанность пластов по мощности, неустойчивость боковых вме-
щающих пород и повышенное горное давление, тектоническая
нарушенность и обводненность продуктивных толщ и др.).

Комбинат «Балканбасс» ведет разработку каменноугольных
месторождений в Балканском бассейне 6 шахтами. Комбинат
«Бобовдол» осуществляет эксплуатацию буроугольных место-
рождений 6 шахтами и 2 карьерами. В Перникском бассейне

создан комбинат им. Георгия Дмитрова, в составе которого ра-
ботали 3 карьера и продолжают работу 3 действующих шахты
по добыче бурого угля/лигнита.

В составе компании «Шахты Бобовдол» находятся 5 шахт и
1 карьер, на которых добывается бурый уголь с зольностью до
52 %, содержанием серы 2,3 % и теплотой сгорания около

2600 кКал/кг. Весь добытый уголь поступает на сортировку и
последующее мокрое обогащение. Угольный карьер с добычей
0,6—0,8 млн т в год будет закрыт. На шахтах этой компании до-
быча угля будет продолжаться на уровне 2,0—2,1 млн т в год.

В других компаниях, осуществляющих разработку подзем-
ным способом, планируется постепенное закрытие шахт. Особое
внимание уделяется мерам по восстановлению окружающей

среды в районах закрывающихся шахт. Подземная добыча угля
в Болгарии, как и во многих европейских странах, дотируется
государством.

В Болгарии 75 % запасов бурого угля/лигнитов отрабатыва-
ется открытым способом. Восточно-Марицкий бассейн является
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самым крупным в стране центром добычи бурых углей/лиг-
нитов. Добыча угля ведется открытым способом; максимально
достигнутая добыча угля — 19,5 млн т в год (1980 г.). Разработ-
ка ведется, главным образом, пласта мощностью 17—20 м, зале-
гающего на глубине 20—100 м. Выемка пород вскрыши и угля
на карьерах ведется мощными высокопроизводительными мно-
гочерпаковыми цепными и роторными экскаваторами. Транс-
порт угля и породы на карьерах «Трояново-1» и «Трояново-2» 
осуществляется электровозами, а на «Трояново-3» — ленточ-
ными конвейерами. В перспективе намечается строительство

карьеров «Трояново-Север» с годовой мощностью 19,5 млн т и
«Трояново-Юг» — мощностью 26,0 млн т/год.

В Перникском, Бобовдольском, Балканском и Свогенском

бассейнах 40—45 % добываемого угля обогащается на обогати-
тельных фабриках перед отправкой угля потребителю. В ряде
случаев бурые угли/лигниты используются для изготовления

брикетов.
Наиболее крупная угледобывающая компания объединяет

три карьера бассейна «Марица-Исток», на которых добывается
бурый уголь/лигнит со следующими качественными характери-
стиками: зольность 33—34 %, влажность (общая) 52—55 %, со-
держание серы 5—6 %, выход летучих веществ 61,0 %, теплота
сгорания 1450—1550 кКал/кг. Производственная мощность этих
карьеров — около 28 млн т в год; в 1995 г. было добыто 25 млн т.
Планируется повышение добычи до 36—38 млн т в год.

Три другие компании по добыче лигнита открытым способом

расположены недалеко от Софии и добывают 0,5—0,6 млн т в год.
Учитывая сложившиеся тенденции, добыча каменного угля

в Болгарии к 2010 г. полностью прекратится или в лучшем слу-
чае не будет превышать 50 тыс. т в год. К этому моменту до-
быча бурого угля существенно не снизится и вероятно будет

составлять около 25 млн т/год. Нельзя исключать и оптимистиче-
ского сценария, при котором добыча бурых углей для электро-
энергетики превысит 30-ти миллионный рубеж в годовом ис-
числении.

В 80-е годы Болгария импортировала ежегодно около

6 млн т каменного угля из б. СССР (Донбасс). В течение 1993—
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2006 гг. импорт каменного угля сократился с 4,2 до 3,9 млн т/год
вследствие общего сокращения спроса на каменный уголь в

стране. Импорт энергетического угля в Болгарию относительно
невелик. За период 2003—2006 гг. объемы импортируемого ка-
менного угля, практически не изменились и остались на уровне
3,9 млн т/год.

В последнее время Болгария начала импортировать уголь из

Кузнецкого бассейна РФ через украинский порт Днепробург, в
результате чего РФ по импорту угля в Болгарию, вышла на пер-
вое место, опередив США. Импорт коксующегося угля довольно
стабилен и находится на уровне 1,0 млн т в год.

Черноморские порты — Варна и Бургас — имеют приемные
угольные терминалы, обслуживающие потоки импортируемого
в страну угля.

Цена импортного каменного угля в 2000 г. составляла
50 дол. США за 1 т у.т.; для сравнения цена 1 т у.т. для местного
лигнита — 23 дол. США.

Уголь для Болгарии — важнейший источник первичной
энергии. На базе угля в Болгарии производится 34% от всей по-
требляемой в стране электроэнергии. Основным потребителем
угля является электроэнергетический сектор, на долю которого
приходится 88,97 % от всего объема потребляемого в стране уг-
ля; 7,82 % используется для производства угольных брикетов,
1,17 % потребляется в бытовом секторе и остальные 2,04 % — 
прочими потребителями.

Характерно, что в Болгарии доля угля в топливно-энергети-
ческом балансе страны составляет около 30,7 %, а доля угля в
электроэнергетике — 35,4 %. Потребление каменного угля в
Болгарии за период 1993—2006 гг. практически осталось на
уровне 4,2 млн т/год, тогда как потребление бурого угля сокра-
тилось с 27,5 до 25,7 млн т/год (табл. I.51). Потребность страны
в каменном угле, в большей части покрывалась импортным уг-
лем. Относительное потребление каменного и особенно бурого
угля на душу населения в Болгарии значительно выше, чем в
среднем по Европе, однако наблюдается его снижение как по
каменным, так и по бурым углям.
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Крупные угольные электростанции расположены около го-
рода Варна и Русе, а главным центром потребления коксующих-
ся углей является металлургический комбинат Кремиковцы.

С начала 1992 г. в угольной отрасли Болгарии осуществля-
лась реструктуризация, направленная на создание условий, спо-
собствующих переходу к рыночным отношениям. В рамках этой
программы было создано пять акционерных коммерческих

предприятий и 14 акционерных предприятий с ограниченной
ответственностью. Эти предприятия были организованы по тер-
риториальному принципу.

По состоянию на 1996 г. в Болгарии действовало 12 акцио-
нерных угледобывающих обществ, в состав которых входило 25 
шахт и 8 карьеров.

Открытым способом добывается 90 % всего объема угля, в
основном лигнита, причем прямая господдержка при добыче

лигнита отсутствует.
По объему добыча бурого угля в Болгарии, больше чем на

порядок превышает добычу каменного угля, в то время как им-
портируется исключительно каменный уголь. Это и определяет
структуру угольного баланса страны. По бурому углю за период
2003—2006 гг. баланс сократился с 27 485 до 25 776 тыс. т/год,
что было вызвано соответствующим падением уровня добычи.
Каменноугольный баланс за этот период несколько возрос и в

2006 г. составлял 4259 тыс. т.
Профессиональная диверсификация трудовых ресурсов яв-

ляется важным элементом национальной программы реструкту-
ризации отрасли. Наконец, акцент делается на разработку и реа-
лизацию программ восстановления окружающей природной

среды в районах угледобывающих предприятий.
Общей программой реструктуризации угольной промыш-

ленности Болгарии предусматривается сокращение количества

производственных единиц путем закрытия шахт и карьеров в

результате истощения запасов, а также нерентабельных угледо-
бывающих предприятий. Повышение общего объема добывае-
мого в стране угля, в основном, на крупных высокопроизводи-
тельных карьерах.



214

За период наиболее активного реструктурирования уголь-
ной отрасли (1993—2000 гг.) добыча угля сократилась, умень-
шилось число угледобывающих предприятий с 33 до 20, число
занятых трудящихся в отрасли сократилось с 37,6 до 20,3 тыс.
чел., а производительность труда выросла более чем в два раза.
Процесс реструктуризации угледобывающей отрасли еще не за-
кончен, намечено закрытие наиболее высокозатратных уголь-
ных шахт в Балканском бассейне и предприятий компании «Бо-
бов Дол», а также угледобывающего предприятия в г. Перник.

Показательным является привлечение немецкого капитала

для создания смешанных/совместных угледобывающих пред-
приятий «Марица — Исток» (Болгария) и компания «Рейн-
браун АГ» (Германия). Для реорганизации и модернизации

угольной промышленности Болгарии привлекались финансовые

средства Германии, Нидерландов и др. стран. В рамках такого
межгосударственного сотрудничества выполнена оценка пер-
спектив подземной газификации угля и дегазации угольных пла-
стов с утилизацией каптированного метана на месторождении

Добрудж. Для этого месторождения могла бы быть применена
инновационная технология «Угле-Газ-Электричество».1

После 2000 г. в результате строительства новых и модерни-
зации действующих электростанций прогнозируется постепен-
ный рост спроса на энергетический уголь и повышение добычи

угля с доведением ее до 36—38 млн т/год. Только в Восточно-
Марицком бассейне к 2010 г. планируется увеличить добычу
бурого угля до 40 млн т/год.

I.5.2. ВЕНГРИЯ

Венгрия — государство Восточной Европы, расположенное
в центральной части бассейна Дуная. На севере граничит со
Словакией, на северо-востоке с Украиной, на востоке имеет об-
щую границу с Румынией; на юге граничит с Югославией, Хор-
ватией и Словенией, а на западе Венгрия граничит с Австрией.

1
Васючков Ю.Ф., Воробьев Б.М. Новая Концепция Разработки Угольных
Месторождений. Минно Дело и Геология. 4/1997, София, Болгария.
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Территория Венгрии составляет 93 030 км2. Столица — город
Будапешт.

Население Венгрии по состоянию на 2007 г. составляет
10,1 млн чел.; к 2050 г., по прогнозам ООН, ожидается сокраще-
ние населения до 7,5 млн чел.

Венгрия — индустриально-аграрная европейская страна с
развитой горно-добывающей промышленностью. В стране до-
бываются бокситы, железные и марганцевые руды. Для Венгрии
собственные энергетические ресурсы нефти оцениваются в

23,9 млн т: природного газа — 69,5 млн т, в то время как запасы
угля составляют 3,4 млрд т.1 Уголь для Венгрии это главный
собственный источник первичной энергии. Если запасы нефти и
природного газа могут обеспечивать внутренние потребности

страны в течение 20 лет, то угля хватит на 100 лет. Доля угля в
топливно-энергетическом балансе страны за период 1973—
2000 гг. сократилась в два раза, произошло незначительное сни-
жение доли нефти, а доля природного газа увеличилась почти в
три раза; доля атомной энергетики в 2000 г. сравнялась с углем.
Общее потребление первичных энергоносителей в Венгрии в

2007 г. составило 38,2 млн т угольного эквивалента, при этом
доля нефти составила 25 %, природного газа — 44 %, угля — 
12 % и на атомную энергию — 15 %.1 Венгрия в настоящее вре-
мя является самым крупным потребителем природного газа в

Европе. Ожидается и дальнейшее снижение удельного веса ис-
копаемого угля в топливно-энергетическом балансе страны.
Вместе с тем энергетическая независимость страны может быть

обеспечена в полной мере только при условии более рациональ-
ного использования собственных угольных ресурсов.

Ресурсная база ископаемых углей Венгрии вполне доста-
точна для обеспечения внутренних потребностей страны в угле.
Месторождения ископаемых углей представлены в основном

бурыми углями/лигнитами. Каменные угли мезозойского воз-
раста встречаются только в юго-западной части Венгрии (бас-
сейн Мечек). Суббитуминозные, бурые угли/лигниты мезозой-
скокого и кайнозойскоко возраста находятся в месторождениях

1 Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Belgium, 2008. 
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Трансдунайского буроугольного пояса, простирающегося с се-
веро-востока на юго-запад почти вдоль всей территории страны.
Повсеместно месторождения тектонически нарушены.

Карта-схема месторождений ископаемых углей Венгрии

представлена на рис. I.45.
Каменноугольный бассейн Мечек нижнеюрского возраста,

расположен в южном предгорье Мечек (см. рис. I.45) (1). Здесь
выделяются три месторождения: Печ, Комло и Сасвар. На ме-
сторождении Печ насчитывается 15 рабочих пластов угля сум-
марной мощностью 28 м; в Комло — 9 пластов общей мощно-
стью 24 м и в Сасваре — 7 пластов суммарной мощностью 18 м.
Мощность отдельных пластов колеблется от 0,6 до 10 м.

Рис. I.45. Карта-схема месторождений ископаемых углей Венгрии:
1 — каменноугольный бассейн Мечек; 2 — буроугольный бассейн Тата-
банья; 3 — буроугольное месторождение Дорог; 4 — Матраалья; 5 — бас-
сейн Ноград; 6 — бассейн Боршод; 7 — бассейн Варпалота; 8 — Орос-
ланьский бассейн; 9 — Айка; 10 — Торонь; 11 — Балинка
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Крутопадающие пласты угля тектонически нарушены, име-
ют ярко выраженную складчатую структуру с частыми интру-
зиями. Высокая газообильность угленосных толщ также пред-
ставляет определенные трудности для их разработки. Угли — 
каменные, содержат 20—30 % золы, 2—4 % серы; выход лету-
чих веществ колеблется от 10 до 34 %. Содержание углерода — 
83—86 %, водорода — 4,5—5,5 %. Около 80 % углей пригодно
для коксования. Характерно, что в результате контактного ме-
таморфизма встречаются участки природного кокса. Ресурсы
углей бассейна Мечек оцениваются в 3450 млн т, в том числе
запасы категорий А + В + С1 + С2 — 1074 млн т.1 Пригодные для
разработки запасы угля составляют 100 млн т. Условия эксплуа-
тации осложнены наличием большого количества геологических

нарушений.
Транс-Дунайский буроугольный пояс образует полудугу

бассейнов и месторождений суббитуминозных, бурых углей и
лигнитов, простирающихся с северо-востока от города Ми-
школьц на юго-запад до Будапешта и далее на юго-запад вплоть
до озера Балатон (см. рис. 1.45). Дунай разделяет этот пояс на
северовосточную часть, включающую бассейны Боршод, Но-
град и Матра(алья) и юго-западную, в которой находятся бас-
сейны: Дорог, Татабанья, Орослани, Варпалота, Балинка, Айка,
Торонь и Веспрем (см. рис. I.45). 

В бассейне Татабаня (см. рис. I.45 (2)) известно 3 пласта бу-
рого угля, из которых два пласта мощностью 2—3 м, а мощ-
ность нижнего главного пласта составляет 35 м. Кроме того, в
бассейне известны линзообразные залежи бурого угля незначи-
тельной мощности, разработка которых нерентабельна.

В Оросланьском бассейне (см. рис. I.45 (8)) мощность трех
рабочих пластов изменяется от 1,5 до 2,3 м. г. Разработка угольных
месторождений велась как открытым, так и подземным способа-
ми. На месторождении Дорог (см. рис. I.45 (3)) среди олигоце-
новых отложений известны маломощные (1,5—2,0 м) линзооб-
разные залежи бурых углей, которые не разрабатываются.

1
Голицин М.В., Голицин А.М. Коксующиеся угли России и мира. М.: Не-
дра, 1996. 



218

Бассейны Ноград и Боршод (см. рис. I.45 (6)) имеют от 1 до
3 угольных пластов, общей мощностью 2—6 м. По качеству уг-
ли относятся к суббитуминозным. Разработка велась шахтным
способом. Несмотря на неглубокое залегание пластов угля, их
разработка осложняется сильной тектонической нарушенно-
стью, обводненностью и высокой газообильностью.

Задунайский бассейн Варпалота (см. рис. I.45 (7)) имеет не-
сколько рабочих пластов лигнита. Продуктивная толща Место-
рождение Торонь (см. рис. I.45 (10)) включает 3—15 пластов лиг-
нита общей мощностью 8—20 м.

Лигнитовое месторождение Матра(алья) площадью 1000 км2

(см. рис. I.45 (4)) расположено в 90 км на северо-востоке от Бу-
дапешта. Доказанные запасы оценены в 800 млн т.

Согласно официальным данным Статистической службы

ООН, доказанные запасы каменных (битуминозных) углей оце-
нены в 1407 млн т, а запасы бурых углей/лигнитов, включая
суббитуминозные угли составляют 8306 млн т. Оценочные до-
полнительные ресурсы каменных углей определены в размере

702 млн т, а ресурсы бурых углей — 5289 млн т (табл. I.52). Та-
ким образом общая ресурсная база бурых углей значительно

превосходит таковую для каменных углей.
По последним данным EUROCOAL1

ресурсы каменных и

бурых углей составляют соответственно 1596,7 и 8978,4 млн т,

Таблица I.52 
Ресурсы и запасы угля Венгрии (млн т)

Битуминозный уголь, антрацит Суббитуминозный уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в недрах извле-
каемые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

в недрах извле-
каемые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

1597 199 298 9006 3103 2630 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вой Энергетической Конференции.

Источник: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009.

1 Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Belgium, 2008. 
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тогда как запасы каменных и бурых углей оцениваются в 198,7 и
3228,1 млн т соответственно.

Качество венгерских углей, как каменных, так и бурых,
сравнительно невысокое, особенно по золе и влаге. Бурые угли/
лигниты имеют теплоту сгорания 6500—8000 кДж/кг, зольность
21,3 %, влажность 46 % и сернистость 1,4 %. Каменные угли
также характеризуются высокой зольностью.

Ресурсы и запасы ископаемых углей в Венгрии значитель-
ны, однако преобладают суббитуминозные и бурые угли/лигни-
ты относительно низкого качества, тогда как запасы каменных
углей — ограничены. Такие ресурсы могут обеспечить местную
угольную промышленность в течение сотен лет, при условии
достаточного спроса на местный уголь внутри страны.

Венгерская каменноугольная и буроугольная промышлен-
ность особенно интенсивно развивалась в послевоенный период.
В 1965 г. добыча угля достигла своего максимума в 31,4 млн т/год.
В 1990 г. общая добыча угля составляла 17,9 млн т, из которых
0,2 млн т приходилось на каменный уголь. Динамика добычи
угля в сопоставлении с импортом и потреблением угля в Венг-
рии за период 1993—2005 гг. приводится в табл. I.53. 

За период (1993—2006 гг.) годовая добыча бурого угля сни-
зилась с 13,6 до 9,9 млн т/год и в 2007 г. составила 9,8 млн т.
Начиная с 1997 г. добыча каменного угля была полностью пре-
кращена вследствие высоких производственных затрат и общей

конъюнктурой на рынках угля, нефти и газа.
Вплоть до 2005 г. бурые угли и лигниты добывались, в

Матра(алья), Орослань, и Торонь. С 2005 г. Матра — единст-
венный район добычи бурых углей/лигнитов в Венгрии. Основ-
ная масса угля поступает с карьеров Висонта (Visonta) и Бюкаб-
рани (Bukkabrany), на которых в 2007 г. было добыто 8,3 млн т
лигнита и экскавировано 63 млн м3

вскрышных пород); в экс-
плуатации находится также одна небольшая шахта.

В Оросланьском бассейне добыча угля велась открытым

способом на крупном угольном карьере. Добыча здесь осложня-
лась незначительной мощностью угольных пластов, их высокой
обводненностью и наличием большого числа разрывных геоло-
гических нарушений.
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Таблица I.53 
Добыча, импорт, экспорт и потребление каменных углей

в Венгрии (1993—2006 гг.)

Потребление угляГод Добыча

угля,
тыс. т

Импорт

угля,
тыс. т

Экспорт

угля,
тыс. т Всего,

тыс. т
На душу насе-
ления, кг/чел.

19931 951/13665 385/922 3/73 1516/15249 148/1493 

19951 856/13732 384/407 0/0 1327/14201 131/1405 

20002 0/14033 1234/227 0/2 1280/14122 128/1409 

20012 0/13914 964/504 0/0 926/14320 91/1406 

20022 0/13027 818/262 1/0 836/13218 82/1299 

2003 0/13301 1086/317 1/14 1140/13547 112/1336 

2004 0/11242 1336/385 6/66 1299/12173 128/1203 

2005 0/9570 1447/706 1/374 1341/10247 133/1016 

2006 0/9952 1759/674 3/488 1851/10184 184/1011 

Примечание. В числителе — каменный уголь, включая антрацит; в знаме-
нателе — бурый уголь/лигнит, включая суббитуминозный уголь.

Источник.
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2005, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008. 

Горно-геологические условия разработки, особенно при

подземном способе, осложнены: высокой газообильностью

(67,0 % шахт опасны по метану), склонностью угольных пластов
к самовозгоранию (42,0 % шахт пожароопасны), опасностью
взрыва угольной пыли (52,0 % шахт опасны по взрывам уголь-
ной пыли), наличием карстовых вод, геологической нарушенно-
стью продуктивных толщ и. наличием неустойчивых вмещаю-
щих пород.

Разработка мощных горизонтально залегающих пластов

(месторождения Дорог и Татабаня) велась горизонтальными
слоями с гидрозакладкой выработанного пространства песком.
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Крутопадающие пласты (до 70°) коксующегося угля (ка-
менноугольный бассейн Мечек) разрабатывались на глубине
400—800 м от поверхности комплексно-механизированными
лавами.

Сменная производительность труда рабочего на шахтах со-
ставляла около 1,7 т а на карьере — более 10 т. Поэтому нара-
щивание добычи бурых углей в Венгрии будет происходить ис-
ключительно за счет открытой разработки буроугольных место-
рождений.

На протяжении последних лет Венгрия вынуждена покры-
вать почти половину своих потребностей в высококалорийных

каменных углях за счет импорта, в основном, каменного угля. В
предвоенные годы Венгрия импортировала уголь из, Польши,
Чехословакии и Германии. В течение 80-х годов импорт кок-
сующегося и энергетического угля сохранялся на уровне 2—
3 млн т/год. Из общего объема импорта больше половины при-
ходится на каменный уголь и несколько меньше — на бурый
уголь.

Динамика импорта угля за период 1993—2006 гг. представ-
лена в табл. I.53. 

Импорт каменного — коксующегося угля достиг своего
максимума в 1,7 млн т в 2006 г.

В 1997 г. Венгрия начала импортировать коксующийся

уголь из США. Импорт каменного угля за период 1993—2006 гг.
возрос с 385 до 1759 тыс. т/год. В 2007 г. Венгрия импортирова-
ла 2 млн т каменного угля. Импорт бурого угля за этот период
несколько снизился с 922 до 674 тыс. т/год, при этом основные
импортные поставки бурого угля идут из соседних с Венгрией

стран.
Структура импорта в течение этого периода изменялась в

сторону увеличения доли каменного угля и снижения удельного

веса бурого угля.
Импортные поставки угля будут наращиваться особенно из

стран, где имеют место низкие производственные издержки и
более высокое качество угля.

Прогнозы импорта угля указывают на некоторое его сниже-
ние до 1,6 млн т у.т. к 2010 г.
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Доля Венгрии в общемировом потреблении угля составляет

около 0,2 %. 
За период (1993—2006 гг.) потребление каменного угля не-

сколько возросло с 1516 до 1851 тыс. т, а потребление бурого
угля сократилось с 15 249 до 10 184 тыс. т/год; соответственно
изменилось и подушевое потребление каменного и бурого угля.

В 2007 г. общее потребление первичных энергоносителей в
Венгрии составило 38,2 млн т у.т., при этом на каменный уголь
приходилось 2,0 млн т у.т. и на бурый уголь/лигнит 2,8 млн т у.т.

Из общего объема добычи угля примерно 70 % потребляет-
ся тепловыми электростанциями. Остальной уголь используется
для бытовых целей и для производства угольных брикетов.

Структура внутреннего потребления угля в Венгрии харак-
теризуется преобладающим использованием угля для электро-
энергетики (70 % от общего годового объема добычи угля в
стране); остальной уголь используется как топливо в промыш-
ленности и для бытовых целей. Часть добытого угля брикетиру-
ется перед его сжиганием. Высококачественные бурые угли ис-
пользуются для производства газа. Перспективы развития угле-
добычи в стране в значительной степени определяются объема-
ми производства электроэнергии на угольных ТЭС, которые не-
уклонно возрастают.

Крупнейшая угольная электростанция Матра ТЭС в Вис-
конта имеет общую установленную мощность 935 МВт. Элек-
тростанция снабжается бурым углем с карьеров Висконта и

Бюккабрани. Общая установленная электрогенерирующая мощ-
ность в Венгрии составляет 8845 МВт, из которых 133 МВт
обеспечиваются каменным углем и 1515 МВт — бурым углем.1

Согласно отчетам, в стране наблюдается рост потребляемой
электроэнергии, что стимулирует повышенный спрос на мест-
ный бурый уголь и в дальнейшем будет определять будущее уг-
ледобывающих предприятий.

Будущее угледобывающего сектора экономики страны в

значительной степени определяется объемом производства

электроэнергии на угольных ТЭС. В последние годы спрос на

1 Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Belgium, 2008. 
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уголь, расходуемый на тепловых электростанциях и в бытовом
секторе, нарастает весьма умеренными темпами. Эта тенденция
стала особенно проявляться после либерализации импорта угля.1

В стране практически завершена реструктуризация уголь-
ной промышленности, в процессе которой были закрыты убы-
точные угледобывающие предприятия, а перспективные уголь-
ные карьеры объединяются с электростанциями. Реорганизация
угольной отрасли Венгрии характеризуется вертикальной инте-
грацией угледобывающих предприятий и ТЭС.

Общий уровень добычи угля внутри страны и его потребле-
ния в значительной степени будет определяться объемом про-
мышленного производства электроэнергии на угольных элек-
тростанциях.

В 2006 г. баланс по каменному углю составлял 1854 тыс. т, а
по бурому углю почти на порядок выше — 10 672 тыс. т.

В связи с чрезмерной волатильностью мировых цен на

нефть и природный газ и снижением импорта электроэнергии в

Венгрии все в большей степени осознается необходимость раз-
вития собственной буроугольной промышленности.

I.5.3. ПОЛЬША

Польская народная республика. Государство в Восточной
Европе. В бассейне рек Висла и Одра, между Балтийским морем
на севере и Карпатами и Судетами на юге. Сухопутные границы
на севере — с Россией, на востоке — с Литвой, Белоруссией и
Украиной; на юге — со Словакией и Чехией, а на западе с Гер-
манией. Население 38,1 млн чел. (2007 г.); прогноз на 2050 г. — 
33,3 млн чел. (данные ООН). Территория 312 676 км2. Столица — 
город Варшава.

Польша — индустриально-аграрная страна. В Польше до-
бывается каменный уголь и бурый уголь/лигниты. Ведется до-
быча нефти и природного газа. Уголь для Польши является
главным первичным источником энергии. Доля угля в топливно-
энергетическом балансе Польши в 1997 г. составляла 72,4 %. 

1 Crockett, R.N., Hungary Turns to Coal. Mining Magazine, May 1982. 
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Около 60 % электроэнергии вырабатывается на базе каменного
угля. Каменный уголь обеспечивает также выработку 80 % теп-
ла, потребляемого в промышленности и бытовом секторе.

Основой топливно-энергетического баланса Польши явля-
ется ископаемый уголь. Структура топливно-энергетического
баланса страны характеризуется преобладанием угля: относи-
тельная доля каменного угля составляет 91,2 % и бурого угля/
лигнита — 6,4 %. Таким образом, в сумме доля угля составляет
97,6 %, тогда как на природный газ, торф, древесину и гидро-
энергию в сумме приходится 2,4 %. 

Национальная угольная промышленность не только обеспе-
чивает внутренние потребности, но и поставляет уголь на миро-
вой рынок в достаточно больших объемах. Польша является од-
ним из крупнейших в мире экспортеров коксующихся углей.

Польша обладает значительными ресурсами ископаемых

углей. По ряду оценок установлено, что в Польше возможна
разработка примерно 12 млрд т запасов угля, находящихся в
наиболее благоприятных горно-геологических условиях, из ко-
торых на энергетические угли приходится 67,0 % и на коксую-
щиеся угли — 33,0 %.

Общие разведанные запасы каменного угля в Польше со-
ставляют 60,2 млрд т, а общие запасы бурого угля оцениваются
в 37 млрд т, из которых более 14 млрд т приемлемы к разработ-
ке.1 Из разведанных запасов каменных углей около 67 % прихо-
дится на энергетические угли и 33 % — на коксующиеся угли.

Распределение доказанных запасов ископаемых углей в

Польше с разбивкой по типам углей, их доля в общемировых
запасах, а также обеспеченность (срок извлечения запасов) при-
водятся в табл. I.54. Доказанные запасы углей в Польше значи-
тельны (42,1 млрд т) их доля в общемировых запасах составляет
4,1 %; величина этих запасов будет достаточна более, чем на
200 лет.

По последним данным ООН (2005 г.) ресурсы и запасы угля
Польши показаны в табл. I.54. Ресурсы и запасы каменных/биту-

1
Климов С.Л. Угольная промышленность и энергетическая безопасность
стран мира.М. Издательство МГГУ, 2002. 
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Таблица I.54 
Ресурсы и запасы угля Польши, млн т

Битуминозный уголь, антрацит Суббитуминозный уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в не-
драх

извлекае-
мые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

в не-
драх

извлекае-
мые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

15291 6012 27405 1878 1490 11837 

Примечание.
1
Категории запасов и ресурсов даны по классификации Мирового Энерге-

тического Совета.

Источник: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 

минозных углей, включая антрацит, значительно (в 2—3 раза)
превышают ресурсы и запасы бурых углей/лигнитов.

По этим данным доказанные запасы в недрах каменных уг-
лей и антрацитов оценены в 60,2 млрд т, а бурых углей/лигни-
тов — 14,2 млрд т, составляя в сумме 74,4 млрд т. Кроме того
оценочные дополнительные ресурсы каменных углей и антраци-
тов, а также бурых углей/лигнитов составляют 143 млрд т.

Усредненные качественные характеристики каменных и бу-
рых углей Польши сведены в табл. 1.55. 

Таблица 1.55 
Качество углей Польши

Показатели Каменный уголь Бурый уголь/лигнит

Теплота сгорания, кДж/кг 21 561—27 817 7400—10 300 

Зольность, % 20,5—9,5 10,6 

Влажность, % 11,0—6,5 50,1 

Содержание серы, % 0,84—0,47 0,59 

Источник: Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Bel-
gium, 2008. 
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По последним данным ЕВРОКОЛ
1
ресурсы каменных и бу-

рых углей составляют соответственно 113 000 и 31 000 млн т, а
запасы — соответственно 12 113 и 2243 млн т.

Месторождения каменных углей относятся по возрасту к

каменноугольной системе палеозойского, мезозойского и кайно-
зойского периодов. Каменные угли Палеозоя находятся в юго-
западной и восточной частях страны в виде крупных угольных

бассейнов. Мезозойские битуминозные и полубитуминозные

угли сосредоточены в южной части страны. Эти месторождения
невелики и имеют сложную геологическую структуру.

Угли Кайнозойского периода — полубитуминозные и бурые
— лигниты залегают на значительных площадях в западных,
центральных и южных регионах страны.

В Польше сформировались следующие основные центры

добычи каменного угля, приуроченные прежде всего к трем ос-
новным угольным бассейнам страны: Нижнесилезскому, Верх-
несилезскому и Люблинскому и шести менее значительным бас-
сейнам и месторождениям бурых углей (рис. I.46). 

Ресурсная база каменных углей. Запасы и ресурсы каменных
углей, включая антрацит, в формате Всемирного Совета по Уг-
лю по данным ООН приведены в табл. 1.56. По последним дан-
ным ЕВРОКОЛ запасы каменных углей Польши оценены в

31 млрд т, а ресурсы — в 113 млрд т. Качественные характери-
стики каменных углей приведены в табл. 1.57. 

Промышленные запасы каменных углей сосредоточены в

трех крупнейших угольных бассейнах, расположенныхна юго-
востоке страны: Нижнесилезский, Верхнесилезский и Люблин-
ский бассейны.

Нижнесилезский бассейн (см. рис. I.46). Это один из ста-
рейших бассейнов страны. Значение его уменьшается. По воз-
расту каменные угли бассейна относятся к Карбону. Площадь
бассейна — 550 км2. Бассейн имеет складчатую структуру с

большим количеством дизъюнктивных и пликативных наруше-
ний.Мощность угленосной толщи Нижнесилезского бассейна — 

1 Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Belgium, 2008. 
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Рис. I.46. Главные угольные бассейны и месторождения Польши:
1 — Верхнесилезский бассейн; 2 — Нижнесилезский бассейн; 3 — Люб-
линский бассейн; 4 — Конин; 5 — Белхатув; 6 — Нижне-Лаузитский бас-
сейн; 7 — Бабина; 8 — Вроцлав; 9 — Туросзув; 10 — порт Гданьск; 11 — 
порт Щецин

более 1500 м. Здесь известно несколько десятков пластов угля,
среди которых преобладают пласты мощностью 1,2—1,5 м. Об-
щие запасы угля в Нижнесилезском бассейне составляют

4,0 млрд т. Запасы, пригодные к выемке, — 500 млн т. Остав-
шиеся запасы угля находятся в основном в тонких пластах, зале-
гающих на больших глубинах от поверхности. Половина

запасов бассейна представлена коксующимися углями. Запасы
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бассейна в значительной степени отработаны. Годовая добыча в
бассейне составляет около 3,0—3,7 млн т.

Верхнесилезский бассейн расположен в южной части стра-
ны. Центром бассейна является город Катовице (см. рис. I.46). 
Отложения этого бассейна относятся к карбону. Мощность уг-
леносной толщи Верхнесилезского бассейна колеблется от 2,5 
до 6,0 км. В бассейне обозначено около 400 пластов каменного
угля; мощностью от 0,8 до 4,5 м, хотя в отдельных случаях
мощность достигает 20 м; половина из которых имеют рабочую
мощность. Около двух третей всех пластов залегают под углом
менее 10°, тогда как угол падения последних не превышает 35°. 
Примерно 56 % всех рабочих пластов представлены энергетиче-
скими углями, а остальная часть пластов — коксующимися уг-
лями. Угленосные структуры сильно нарушены большим коли-
чеством складок и разрывных геологических нарушений. Разве-
данные запасы, пригодные к разработке, составляют 63,0 млрд т.
Угольные пласты залегают на большой глубине и имеют поло-
гое падение. Уголь — низкокалорийный и низкосернистый с
высоким выходом летучих веществ, слабоспекающийся. Экс-
портные возможности этого бассейна — более 30 млрд т в год.
В Верхнесилезском бассейне сосредоточены основные запасы

высококачественного угля (с низким содержанием серы и золы).
Это основной бассейн, на долю которого приходится 93 % от
общих запасов каменного угля в Польше.

Люблинский угольный бассейн расположен вблизи города

Люблин в юго-восточной части ПНР (см. рис. I.46). Бассейн
представляет собой северо-западное продолжение Львовско-
Волынского угольного бассейна. Площадь 4630 км2. Ресурсы
углей до глубины 1000 м — 37 млрд т, из них балансовых — 
6,8 млрд т, Разведанные запасы ископаемых углей в Люблин-
ском бассейне составляют 7,2 млрд т. Бассейн открыт в 1964—
1966 гг. и в настоящее время является в стадии освоения. Люб-
линский бассейн сложен согласно залегающими породами Кар-
бона. Угленосность приурочена к отложениям визейского и

вестфальского ярусов. В отложениях вестфальского яруса со-
держится 22 пласта рабочей мощностью 0,8—3,4 м, залегающих
на глубине 850—1200 м. В северной части угли энергетические
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и газовые, в южной и на больших глубинах — коксующиеся.
Качество углей изменяется в широком диапазоне: зольность 5—
40 % при средней 1,9 %; удельная теплота сгорания 22,3—
33,3МДж/кг при средней 26,19 МДж/кг. Горно-геологические
условия сложные (высокая обводненность, большая глубина и
др.). Максимальная газообильность 3,5 м3/т угля. Температура
пород на глубине свыше 750 м превышает 30 °С. Мощность уг-
леносной толщи Люблинского бассейна составляет около 700 м.
В ней содержатся около 90 угольных пластов, большая часть ко-
торых имеет мощность 0,9—1,3 м. По качеству угли относятся к
энергетическим. Залегание угольных пластов спокойные.

Бурые угли распространены на всей территории Польши.
Запасы и ресурсы бурых углей, включая лигниты, в формате
Всемирного Совета по Углю по данным ООН приведены в табл.
1.56. По данным ЕВРОКОЛ

1
ресурсы бурых углей/лигнитов

оценены в 31 млрд т, а запасы бурого угля/ лигнита составляют
2,2 млрд т. Основные качественные характеристики польских
бурых углей/лигнитов по усредненным данным приведены в

табл. 1.55. 
Пласты бурого угля имеют почти горизонтальное залегание.

Мощность их колеблется в пределах 12—15 м. Глубина залега-
ния — до 460 м. Добыча бурого угля ведется открытым спосо-
бом, как правило, на карьерах большой мощности, достигающей
40 млн т/год. Известно более 30 месторождений бурого угля,
основными (по запасам и объемам добычи) являются следую-
щие:

Белхатув — это весьма перспективный буроугольный бас-
сейн, расположенный в центральной части страны (см. рис.
I.46). В 2007 г. в бассейне на карьерах было добыто 31 млн т бу-
рого угля, что составило 55 % от общенациональной добычи бу-
рого угля. Угли этого бассейна относятся к третичному возрас-
ту, обеспеченный запасами угля. Разрабатывается один горизон-
тально залегающий пласт бурого угля/лигнита. При мощности
пласта бурого угля/лигнита от 50 до 70 м и глубине горных ра-
бот 260 м. коэффициент вскрыши составил в среднем 4,3 м3/т.

1 Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Belgium, 2008. 
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Уголь с высоким выходом летучих, содержит много влаги;
средняя теплота сгорания 7960 кДж/кг. Запасы, доступные для
разработки открытым способом составляют 2000 млн т, что га-
рантирует угледобычу до 2038 г. Основная масса добываемых
здесь бурых углей используется на прикарьерной электростан-
ции с установленной мощностью 4400 МВт; сооружается до-
полнительный блок мощностью 830 МВт Вырабатываемая здесь
энергия покрывает 20 % общенационального спроса.

Конин-Адамув — это буроугольный бассейн расположен в
центре страны между городами Познань и Варшава (см. рис.
I.46). Активная добыча бурого угля ведется на протяжении
50 лет. В бассейне — два района угледобычи: Конин и Адамув.

В районе Конин в эксплуатации находятся четыре карьера с

общей производственной мощностью 12 млн т/год. В 2007 г.
здесь было добыто 10,2 млн т бурого угля, что потребовало экс-
кавировать 67,211 млн м3

вскрышных пород; в результате коэф-
фициент вскрыши составил 6,6 м3

на 1 тонну добытого угля.
Глубина карьеров от 25 до 80 м. Теплотворная способность бу-
рого угля 9220 кДж/кг. Промышленные запасы бурого угля на
действующих карьерах оценены в 88 млн т, в дополнению к

этому в смежных резервных площадях содержится еще около

294 млн т.
Уголь из карьеров поставляется на три прикарьерные элек-

тростанции с общей установленной мощностью 2247 МВт. Пла-
нируется эксплуатация этих карьеров вплоть до 2040 г.

В районе Адамув добыча бурого угля ведется на трех карье-
рах, суммарная производственная мощность которых 5 млн т/год.
Глубина горных работ — от 40 до 70 м. Коэффициент вскрыши
составлял 6 м3/т. Промышленные запасы бурого угля дейст-
вующих карьеров составляют 62,8 млн т, кроме этого на смеж-
ных резервных участках разведано 725,7 млн т дополнительных
запасов бурого угля. Добываемый уголь подается на прикарьер-
ную ТЭЦ мощностью 600 МВт. Предполагается активное веде-
ние горных работ вплоть до 2023 г.

Разрабатывается один пологопадающий пласт бурого угля

мощностью от 6 до 20 м. Бурый уголь с высоким выходом лету-
чих веществ, высоким содержанием золы и влаги. Бурый уголь
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низкого качества с низкой теплотворной способностью является

основным видом топлива для локально расположенных электро-
станций. Горно-эксплуатационные работы в бассейне ведутся

государственной компанией «Конин».
Нижне Лаузитский буроугольный бассейн содержит один

пологий буроугольный пласт с изменяющейся мощностью. Бас-
сейн состоит из трех отдельных месторождений: Сцинава-Любин,
Легница и Цибинка. По качеству уголь с низким содержанием
золы и высоким содержанием влаги. Запасы, доступные для раз-
работки исчисляются величиной 6900 млн т (см. рис. I.46). 

Буроугольный бассейн Туросзув (Турув) расположен на юго-
западе страны (см. рис. I.46). Запасы бурого угля оцениваются в
403 млн т Теплотворная способность угля сравнительно высокая
и составляет 1 010 349 кДж/кг. Основная масса бурого угля по-
ставляется на местную прикарьерную ТЭС «Туров» с установ-
ленной мощностью 2100 мВт. В 2007 г. было добыто 11 млн т
угля и экскавировано 32,3 млн м3

вскрыщных пород, при этом
коэффициент вскрыши составил 2,85 м3/т. Карьер обеспечен
промышленными запасами бурого угля до 2040 г. Здесь отраба-
тывается один пологопадающий буроугольный пласт мощно-
стью от 40 до 60 м. По качеству бурый уголь с высоким содер-
жанием золы и влаги и большим выходом летучих веществ. За-
пасы, пригодные для выемки открытым способом, составляют
1000 млн т. Это месторождение разрабатывается уже более

80 лет. Добываемый уголь используется в основном местными
электростанциями.

Менее крупным является буроугольное месторождение Ба-
бина, расположенное в западной части Польши (см. рис. I.46).

На северном берегу реки Одра около города Вроцлав распо-
ложено буроугольное месторождение Вроцлав, состоящее из
трех участков, простирающихся на 100 км (см. рис. I.46). 

Польша обладает значительными ресурсами ископаемых

углей различных типов, величина которых может обеспечить
высокий уровень добычи на протяжении длительного времени.

Польша, традиционно, была и в настоящее время является
крупнейшей угледобывающей страной не только на европей-
ском континенте, но и в мире Динамика добычи угля в Польше
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за период 1993—2006 гг. в сопоставлении с импортом/экспор-
том и потреблением угля приводится в табл. I.56.

За период 1993—2006 гг. добыча каменного угля в Польше сни-
зилась со 130 до 95,2 млн т/год, т.е. добыча упала на 35 млн т/год;
добыча каменного угля продолжает снижаться и в 2007 г. соста-
вила 87,4 млн т. Добыча бурого угля сократилась более, чем на
7 млн т/год и в 2007 г. упала до 57,4 млн т. Несмотря на значи-
тельные усилия Правительства Польши по реорганизации и мо-
дернизации угледобывающей отрасли пока не удается перело-
мить негативную тенденцию падения объемов добычи каменно-
го и бурого угля. В Польше две трети от всего добываемого угля
приходится на каменный уголь и одна треть — на бурый уголь/
лигнит. Ожидается, что к 2010 г. добыча каменного угля будет
составлять 70—90 млн т/год.

Добыча каменного угля ведется исключительно подземным

способом, при средней глубине 600 м. Более 90 % каменного
угля добывается из длинных комплексно-механизированных за-
боев, при столбовых системах разработки с обрушением кровли.
Значительно реже применяются и системы разработки с гидрав-
лической закладкой выработанного пространства, особенно при
разработке мощных пластов. Мощные угольные пласты (мощ-
ностью более 4,5 м) представляют значительную часть угольных
ресурсов Польши. На их долю приходится почти четверть всех
промышленных запасов каменного угля на действующих шах-
тах. Половина запасов каменного угля в мощных пластах может
быть отработана с обрушением кровли, а остальные запасы — с
полной (чаще гидравлической) закладкой выработанного про-
странства.1 Подземная добыча угля осложняется интенсивной
геологической нарушенностью продуктивных толщ, углублени-
ем горных работ и возрастающей газообильностью.

Среднесрочные перспективы каменноугольной промышлен-
ности Польши связаны с отработкой пластов угля на более глубо-
ких горизонтах, в осложненных горно-геологических условиях, что
неизбежно приведет к повышению производственных издержек.

1 Thick seam mining with artificial roof laying support. Mining Engineering,
March.
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Значение буроугольной промышленности Польши возраста-
ет в связи с ростом потребления электроэнергии, вырабатывае-
мой на буроугольных ТЭС. По добыче бурого угля Польша за-
нимала 7-е место в мире. Добыча бурого угля в Польше за пери-
од 1993—2007 гг. сократилась с 68,1 до 57,4 млн т. Ожидается,
что к 2010 г. добыча бурого угля может снизиться до 45—
55 млн т/год, а в дальнейшем добыча бурого угля будет поддер-
живаться на уровне 65—70 млн т/год. Считается, что местный
бурый уголь будет играть важную роль в энергообеспечении

страны вплоть до 2035 г.
Весь объем добываемого бурого угля в Польше получается

из крупных высокомеханизированных карьеров Открытым спо-
собом разрабатываются одно- и многопластовые залежи при
глубине разработок от 30 до 200 м. Коэффициент вскрыши от 2 
до 9 м3/м3.

В настоящее время добыча угля ведется в четырех районах го-
сударственными компаниями «Адамув» (5 млн т/год, карьеры «Ада-
мув», «Козмин», «Владиславув»), «Белхатув» (35 млн т/год), «Ко-
нин» (13 млн т/год); эксплуатируются буроугольные месторож-
дения карьерами «Патнов», «Иозвин», «Казимирц», «Любстув») и
«Турув», мощностью от 10 до 15 млн т/год каждого с коэффициен-
том вскрыши от 3:1 до 7:1. Теплота сгорания бурых углей/лигнитов
колеблется от 7500 («Белхатув») до 9400 кДж/кг («Турув»).

«Белхатув»1 — это один из крупнейших буроугольных

карьеров Европы на базе одноименного буроугольного место-
рождения. Строительство карьера «Белхатув» с проектной мощ-
ностью 40 млн т угля в год было начато в 1975 г.

В составе этого комплекса: буроугольный карьер мощно-
стью 38—40 млн т/год и тепловая электростанция «Белхатув I» 
на местных бурых углях мощностью 4320 МВт; предусматрива-
ется строительство электростанции «Белхатув-II» мощностью

1440МВт.
Месторождение «Белхатув» представляет однопластовую

залежь бурого угля, переслаивающуюся многочисленными по-
родными прослоями Геологические балансовые запасы карьер-

1
Месторождение бурого угля «Белхатув», Варшава, 1987. 
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ного поля составляют 1,051 млрд т, а промышленные запасы — 
1,035 млрд т. Средняя мощность угольного пласта — 59,9 м, а
вскрышных пород — 129,5 м; коэффициент вскрыши 2,16:1. 

Здесь добывается высококачественный энергетический

уголь, пригодный также для брикетирования, извлечения смол и
производства полукокса. Средняя теплота сгорания угля

2111 ккал/кг. Средняя зольность на сухое топливо 20,9 %. Сред-
нее содержание серы в сухом угле — 1,28 %. Бурые угли обла-
дают высокой влажностью — естественная влажность угля в
среднем равна 52 %. 

В настоящее время добыча бурого угля ведется компанией

«Белхатув». Разработка месторождения осуществляется по не-
прерывной технологии с применением мощных роторных экска-
ваторов и систем ленточного конвейерного транспорта. При го-
довой добыче бурого угля на карьере 38,5 млн т, ежегодно тре-
буется экскавировать 120 млн м3

вскрышных пород. В первый
период эксплуатации пустые породы вскрыши размещаются во

внешних отвалах, а в последующие годы предусматривается

складирование вскрышных пород во внутренних отвалах. Про-
ектный коэффициент извлечения угля (в расчете на геологиче-
ские запасы) составит 80 %. 

Польша — восьмая крупнейшая углепотребляющая страна
мира, на долю которой приходится 3,2 % от общемирового по-
требления угля. Начиная с 1989 г. общее потребление угля име-
ет устойчивую тенденцию к снижению, как по каменному, так и
по бурому углю, вследствие экономической либерализации и
реструктуризации угольной отрасли и изменения характера эко-
номики страны в целом. За период 1993—2006 гг. потребление
каменного угля сократилось с 110,1 до 86,1 млн т/год, а бурого
угля — с 67,2 до 60,8 млн т/год (табл. I.56). Если снижение по-
требления угля будет продолжаться, то к 2010 г. потребление
каменного угля составит 50—70 млн т/год, а бурого угля — 45—
55 млн т/год.

Структура общего потребления каменного угля в Польше в

2000 г., %, такова:

Выработка тепловой и электрической энергии ................ 59 
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Черная металлургия ............................................................ 13 
Прямое промышленное использование ............................ 13 
Торговое и коммунально-бытовое использование .......... 12 
Сельское хозяйство ............................................................... 3 

Бурый уголь почти полностью (99 %) используется для вы-
работки тепловой и электрической энергии, а остальная часть — 
в бытовом секторе и в промышленности.1

В стране более 60 % электроэнергии вырабатывается на базе
угля, кроме того, уголь используется для получения 80 % тепла,
потребляемого в промышленности и коммунальном хозяйстве.
При общей установленной мощности на ТЭС в 32 360 МВт,
мощность станций, работающих на каменном угле — 
20 700 МВт, а на буром угле — 9292 МВт.

Уголь в Польше является главной статьей экспорта. Польша
на протяжении ХХ столетия являлась крупнейшим экспортером

угля на Европейском континенте. В 1979 г. по объемам экспор-
тируемого угля Польша занимала второе место в мире после

США, поставив в этом году на экспорт 41,4 млн т. Хотя роль
Польши как углеэкспортирующей страны снижается, она и сей-
час занимает одно из ведущих мест в мире по объемам экспорт-
ных поставок каменного угля.

В настоящее время экспортируется только каменный уголь,
экспорт бурого угля, практически приостановлен. За период
1993—2006 гг. экспорт каменного угля снизился с 22,9 до
16,7 млн т в ежегодном исчислении (табл. I.56). В 2007 г. экс-
порт каменного угля из Польши составил 12,07 млн т. Треть это-
го объема была поставлена соседним странам железнодорож-
ным транспортом. Две трети экспортного угля доставлялась

морским транспортом через порты Балтийского моря Гданьск и

Щецин (см. рис. 1.46). Главным импортером была и остается
Германия, на долю которой в 2005 г. приходилось 45 % от всего
импорта польского каменного угля; за ней следует Австрия, Ве-
ликобритания и Словакия.

1 «Уголь», Декабрь 2001, Январь 2002. Современное состояние мировой
угольной промышленности.
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Экспортные потоки каменного угля обеспечены развитой

системой железнодорожного транспорта с соседними странами

и с портами Балтийского моря.
Экспорт каменного угля из Польши осуществляется госу-

дарственной компанией «Венглококс». Крупным потребителем
польского коксующегося угля среди стран Центральной и Вос-
точной Европы является Украина.

Традиционно рынками для польского экспортного угля бы-
ли скандинавские страны и страны Северной Европы и частично

Россия. Экспортные поставки коксующегося угля направлялись
в Великобританию, Нидерланды, Германию, Францию, Чехию и
Словакию. Энергетический уголь у Польши закупали: Финлян-
дия, Германия, Австрия и др. страны. В 1996 г. Польша, по объ-
емам экспортных поставок занимала 6-е место в мире. По со-
стоянию на 2005 г. крупнейшими импортерами польских углей
являются Германия, которая преимущественно импортирует

коксующийся уголь, Франция и Дания, а также Великобритания,
которая в последние годы почти на половину уменьшила закуп-
ки польского угля.

Прослеживается тенденция сокращения доли экспортных

поставок энергетического угля и увеличение доли коксующихся

углей: на энергетические угли приходилось 55—67 %, а на кок-
сующийся уголь — 33—45 %. Польша сохранит за собой лиди-
рующее положение по экспортным поставкам угля в страны

Восточной Европы, особенно по коксующимся углям, хотя и в
урезанных объемах. Можно ожидать, что в ближайшей перспек-
тиве экспорт польского каменного угля будет находиться на

уровне 20—25 млн т/год.
Импорт угля в Польшу — на порядок меньше его экспорта.

Динамика импорта угля за период 1993—2006 гг. представлена
в табл. I.56. За этот период импорт каменного угля резко возрос
со 129,0 до 5271 тыс. т в годовом исчислении. Польша импорти-
рует практически только каменный уголь. В 2007 г. Польша им-
портировала около 5 млн т каменного угля, основная масса ко-
торого поступала из России, Чешской республики и Казахстана.
Импорт угля в Польшу находится под жестким контролем со

стороны государства. Ограничительные меры принимаются
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особенно в отношении углей, ввозимых из России и Украины,
цены на которые значительно ниже, чем на местные угли. На
ближайшую перспективу — к 2010 г. импорт каменного угля
может составить 3,0—4,0 млн т/год.

Каменноугольный баланс Польши в 2006 г. составлял
102 865 тыс. т., а в 1993 г. — 133 120 тыс. т, что было почти на
30 млн т меньше, чем в 1993 г. Это объяснялось сокращением
добычи и ростом импорта каменного угля в Польше. При отно-
сительно стабильном экспорте, потребление угля сократилось
примерно на 27,9 млн т/год.

Логистическая модель углеоборота для Польши по камен-
ному углю за период 1993—2006 гг. имеет вид:

В ближайшей перспективе снижение добычи и потребления

каменного угля замедлятся, при умеренно возрастающем им-
порте угля. Будет сохраняться значительное превышение экс-
порта над импортом. Перспективы каменноугольной промыш-
ленности Польши связаны с освоением более глубоких горизон-
тов и с отработкой пластов, залегающих в более сложных горно-
геологических условиях.

Предусматривается повышение качества особенно экспор-
тируемого угля, для чего намечается увеличение объемов угля,
подлежащего обогащению с целью сокращения зольности и по-
вышения калорийности товарного угля повышения качества и

прежде всего теплотворной способности угля до 25,200 кДж/кг.
Особое внимание уделяется мерам по повышению производи-
тельности труда горнорабочих. Все это позволит снизить себе-
стоимость добычи угля и соответственно производственные из-
держки и тем самым обеспечить безубыточное и бездотацион-
ное функционирование отрасли.

В буроугольной промышленности Польши при отсутствии

экспортно-импортной активности, баланс определяется исклю-
чительно уровнем собственной добычи бурых углей. За период
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2003—2006 гг. баланс по бурому углю сократился с 60 907 до
60 800 тыс. т. На ближайшую перспективу следует ожидать

дальнейшего падения уровня добычи бурых углей при соответ-
ствующем снижении внутреннего потребления.

Приоритетными направлениями реструктуризации и модер-
низации угольной промышленности Польши являются: повы-
шение производительности труда и сокращение издержек про-
изводства. Эти стратегические цели планируется достигнуть пу-
тем: отказа от разработки пластов мощностью менее 1,5 м и

крутопадающих пластов с углами падения более 45°; пластов с
зольностью свыше 20 %, со сложными горно-геологическими
условиями их залегания.

Энергетическая политика Польши в условиях доминирова-
ния угольных ТЭС преследует цели обеспечения энергетической

безопасности при минимально возможных затратах и при соблю-
дении европейских стандартов по охране окружающей среды.

I.5.4. РУМЫНИЯ

Территория Румынии составляет 238 391 км2. Румыния рас-
положена в юго-восточной части центральной Европы, с насе-
лением 21,6 млн чел. (2007 г.); по прогнозам ООН к 2050 г. ожи-
дается снижение населения. до 18 150 тыс.чел. Румыния пересе-
кается Карпатами. Имеет сухопутную границу с Болгарией,
Югославией, Венгрией, Республикой Молдова и Украиной. На
востоке Румыния имеет выход к Черному морю (порт Констан-
ца). Столица Румынии — г. Бухарест.

Румыния индустриально-аграрная страна с традиционно

развитой горно-добывающей промышленностью. Ведется добы-
ча железных и полиметаллических руд, добываются медные ру-
ды и разрабатываются золотоносные месторождения. Добыва-
ются бокситы, каменная соль и другие полезные ископаемые.
Румыния достаточно богата энергетическими ресурсами Наи-
большее значение имеют месторождения нефти и природного

газа; значительны ресурсы ископаемых углей, преимущественно
бурого угля/лигнита. Кроме того, промышленное значение име-
ют месторождения битуминозных сланцев.
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Ресурсная база угля

В Румынии открыты, разведаны и эксплуатируются месторо-
ждения антрацита, каменного и бурого угля/лигнита (рис. I.47). 

Ресурсы каменного угля сосредоточены на юго-западе стра-
ны в Южных Карпатах Месторождения каменного угля (частич-
но коксующегося) связаны с олигоцен-нижнемиоценовыми от-
ложениями.

Угольные пласты (всего 18—21) мощностью 0,5—40,0 зале-
гают на глубине 0—1000 м. Усредненные качественные харак-
теристики каменных углей Румынии приводятся в нижесле-
дующей таблице (табл. 1.57). 

Рис. I.47. Угольные бассейны и месторождения Румынии. Карта-схема:
1 — Скела; 2 — Петрошани — бассейн (Валя-Жиулуй); 3 — Банат-Анина;
5 — Доман; 5 — Козла и Каменита; 6 — Комэнешти – бассейн; 7 — 
Фэлтичени-Бороая; 8 — Скиту-Голешти; 9 — Ровинари; 10 — Мотру,
Хусничоара; 11 — Попешти-Войвози; 12 — Шермешаг; 13 — Бород-
Борозел; 14 — Алмаш-Агриш — бассейн
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Таблица 1.57 
Качество углей Румынии

Показатели Каменный уголь Бурый уголь/лигнит

Теплота сгорания, КДж/кг 14 212—27 200 7000—8550 

Зольность, % 37,0—47,5 30,1—40,2 

Влажность, % 2,0—10,0 40,0—43,0 

Содержание серы, % 0,5—1,5 1,2 

Источник: Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Bel-
gium, 2008. 

По данным ООН запасы и ресурсы каменных углей и ан-
трацитов приведены в (табл. I.58).

По более поздним данным «Еврокол» запасы каменного

угля в Румынии оцениваются в 801 млн т, а ресурсы — 
936,8 млн т.1

Бассейн Петрошани (Валя-Жиулуй) (см рис. I.47) (2) — 
главная ресурсная база каменноугольной промышленности. Рас-
положена в районе городов Петрошани и Лупени. Мощность уг-

Таблица I.58 
Ресурсы и запасы угля Румынии., млн т

Каменный (битуминозный)
уголь, антрацит

Бурый (суббитуминозный)
уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в не-
драх

извлекае-
мые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

в не-
драх

извлекае-
мые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

22 12 2143 3884 410 8177 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вого Энергетического Совета.

Источник: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 

1 Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Belgium, 2008. 
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леносных осадков относится к третичному возрасту. Бассейн
системой сбросов разбит на несколько тектонических блоков. В
продуктивной формации залегает 21 угольный пласт мощностью
0,7—50 м. В мощных пластах № 3 и № 5 сосредоточено 80 % 
от всех запасов угля в бассейне. Промышленные запасы угля в
бассейне оцениваются в 750 млн т,1 при этом весь объем может
быть отработан открытым способом.

По качеству суббитуминозные угли высококалорийные с

низким содержанием золы и влаги, но с высоким выходом лету-
чих (свыше 40 %) и содержанием серы (1,48—3,12 %). 

Основная масса, добываемого угля используется как топли-
во для электрогенерирования, а частично, после переработки, из
него получается кокс.

Шахты отличаются значительной глубиной, высокой газо-
обильностью, доходящей до 25 м3/т, большими притоками под-
земных вод и склонностью углей к самовозгоранию. В настоя-
щее время в Румынии это единственный центр добычи камен-
ных углей, Основная масса угля потребляется двумя электро-
станциями, мощностью 1410 МВт. При значительных запасах
каменного угля годовая добыча в 3 млн т может быть обеспече-
на в течение достаточно длительного периода времени.

Каменноугольный бассейн Банат-Анина (см рис. I.47) (3). 
Здесь выделяется несколько месторождений, из которых наибо-
лее крупным является Анина — в форме антиклинали, вклю-
чающей 8 угольных пластов мощностью от 0,4 до 2,5 м и залегаю-
щих под углом 70—90°. Угленосные формации осложнены текто-
нической нарушенностью. Месторождение Банат содержит камен-
ный уголь, часть которого представлена коксующимися марками.

Козла и Каменита — месторождения в виде синклиналей
содержат три свиты линзообразных пластов мощностью от 0,4 
до 4,0 м, залегающих под углом 50° (см. рис. I.47) (5). 

Доман — каменноугольное месторождение в виде антикли-
нали, содержащей битуминозный уголь и сланец, пласты кото-
рых залегают под углом 35° (см. рис. I.47) (4). Месторождение

1 Coal Industry Adaptation to Market Economy for Central and Eastern Euro-
pean Countries. U.N. Symposium Romania, 1992. Autonomous Regie of Bitu-
minous Coal. Petrosani. 
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разведано, но пока не разрабатывается. Оно может быть отрабо-
тано только шахтным способом.

Антрацитовое месторождение Скела расположено на юж-
ных склонах Карпат (см. рис. I.47) (1). Залежи в виде линз
(мощностью до 5 м) расположены на глубине до 1000 м в ниж-
неюрских отложениях. Теплота сгорания антрацитов 32—
35МДж/кг, зольность — 18,2 %, выход летучих веществ — 1—4 %, 
влажность угля — 10 %, содержание серы — 1 %. 

Ресурсы бурого угля/лигнита. Эти угли по геологическому
возрасту относятся к третичной системе (плиоцену). Мощность
буроугольных пластов колеблется от нескольких сантиметров до

5—6 м. Угли матовые и блестящие. Теплота сгорания 25—
30 МДж/кг, зольность — 11—25 %, выход летучих веществ — 
45—53 %, влажность угля — 6—15 %. 

Месторождение бурого угля Скиту-Голешти (см. рис. I.47) 
(8) частично законсервировано, а частично разрабатывается

шахтным способом. Кроме того, в южной части страны, недале-
ко от границы с Албанией разрабатывается месторождение бу-
рого угля Ровинари и месторождения Мотру, Хусничоара (см.
рис. I.47) (9) (10). 

Залежи лигнита приурочены к Валахской впадине. Место-
рождения лигнита выявлены в отложениях на глубине 0—800 м.
Теплота сгорания 23—25 МДж/кг, зольность — 20—40 %, вы-
ход летучих веществ — 12—35 %, влажность угля — 16—43 %, 
содержание серы — 0,4—8,0 %. Качество лигнитов относитель-
но невысокое.

В Гетской впадине крупнейшие месторождения представле-
ны пластами мощностью 0,2—10,6 м на глубине до 400 м. Теп-
лота сгорания 23—25 МДж/кг, зольность — 20—40 %, выход
летучих веществ — 50—60 %, влажность угля — 17—45 %, со-
держание серы — 2,2—7,0 %. Месторождения лигнита известны
также в сарматских месторождениях Фэлтичени — Бороая (см
рис. I.47 (7) и др.; 1—6 пластов мощностью 0,2—1,0 м. В бас-
сейне Паннонском находится месторождение Попешти-Войвози
(см рис. I.47 (11), Шермешаг (12); выделяется лигнитовое ме-
сторождение Бород-Борозел (13) и лигнитовый бассейн Алмаш-
Агриш (14). 
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Из общего объема промышленных запасов бурых углей/
лигнитов 70,6 % пригодны для открытой разработки и 29,4 % — 
могут быть отработаны только подземным способом. По дан-
ным «Еврокол»1

ресурсы бурых углей Румынии оценены в

3537,9 млн т, а запасы — 1364 млн т, что может обеспечить
внутреннее потребности в течение около 50 лет. Таким образом,
Румыния располагает достаточной ресурсной базой для устой-
чивого развития национальной угольной промышленности на

несколько десятилетий. По данным ООН запасы и ресурсы бу-
рых углей/лигнитов значительны при достаточно скромных ре-
сурсах и запасах каменных углей (табл. I.59). 

Угольная промышленность Румынии берет свое начало с

конца XIX века. Каменный уголь добывают в бассейне Петро-
шани (Валя-Жиулуй; 96 % угля для коксования) и в Анине; лиг-
нит и бурый уголь добывается на месторождениях Предкарпат-
ского прогиба и в бассейне Олтения.

В Румынии до 1990 г. добывалось около 50 млн т угля еже-
годно. За период 1993—2007 гг. добыча каменного угля посте-
пенно снижалась с 1224 тыс. т/год и с 2004 г. полностью была

прекращена, хотя в 2007 г. было добыто 2,5 млн т. Добыча буро-
го угля сократилась с 38, 5 до35,1 тыс. т. При такой динамике к
2010 г. можно ожидать почти полное прекращение добычи ме-
стных каменных углей и стабилизацию добычи бурого угля на

уровне 20—35 млн т/г. Три четверти всего угля в стране добы-
вается открытым способом, остальной — подземным способом.
Всего в 1990 г. действовали 100 шахт и 37 карьеров; в 2000 г.
число действующих шахт сократилось до 33 единиц, а число
карьеров — до 32. При этом объем добычи угля за декаду

(1990—2000 гг.) возрос на 27 %, при среднем сокращении чис-
ленности трудящихся на 25 %. 

Разрабатываемые каменноугольные пласты характеризуют-
ся большим количеством тектонических нарушений и высокой

газообильностью (25 м3/т в сутки); мощность пластов 0,6—30 м
(средняя 2,8 м); углы падения от 0 до 70°; средняя глубина раз-
работки около 500 м с тенденцией повышения до 800—1000 м.

1 Coal Industry Across Europe 2008. EUROCOAL, Brussels Belgium, 2008. 
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Разработка месторождений каменного угля в настоящее

время (2007 г.) ведется подземным способом только в бассейне
Валя-Жиулуй. Здесь в эксплуатации находятся семь шахт, при-
надлежаших Национальной Каменноугольной Компанией Пет-
рошани, которой в 2007 г. было добыто 2,5 млн т.

Разработка месторождений бурого угля и лигнита ведется

открытым и подземным способами. При шахтном способе ме-
сторождения бурого угля/лигнита вскрываются штольнями, на-
клонными и вертикальными стволами. Разрабатывают пласты на
полную мощность (длина лав 80—100 м), а также с разделением
на слои с обрушением кровли и с раскладкой выработанного

пространства. Среднегодовая добыча шахты (в целом по отрас-
ли) — 0,6 млн т.

Открытые разработки бурого угля ведутся, главным образом, на
месторождениях Ровинари и Мотру в бассейне Олтения (несколько
пластов мощностью 1—10 м). Коэффициент вскрыши от 2,2 до
9 м3/т. Выемка породы и угля ведется роторными экскаваторами,
высота уступов 15—20 м. Транспорт горной массы — конвейерный.

Среднегодовая добыча угля одного карьера составляет

1,2 млн т. Намечено увеличение объема добычи лигнита откры-
тым способом. Для этого реконструируются действующие карь-
еры и проектируются новые как на разрабатываемых, так и на
новых месторождениях (Берешти и Хусничоара).

Эксплуатация буроугольных месторождений ведется Нацио-
нальной Лигнитовой компанией Олтения-Джиу (NLS Oltenia) и
Национальной Угольной компанией Плоэшти.(NCS Ploiesti). В
2004 г были созданы три угле-энергетических комплекса: в Ро-
винари, Турчени и Крайова, на долю которых приходится зна-
чительная часть общенациональной добычи бурых углей. В
2007 г. добыча бурого угля достигла 35,1 млн т. Около 90 % от
всего объема было добыто на карьерах Ровинари, Розия, Пеш-
теана, Пиноаса, Мотру, Бербешти и Мехединти. Основная масса
угля, добываемая компанией NLS Oltenia подается на местную
ТЭЦ, а уголь компании NCS Ploiesti используется на пяти ТЭС
(Бакау, Брашов, Дойчести, Орадеа и Залау).

Компания NCS Ploiesti ведет добычу угля на семи карьерах
средней мощности, а также на одной шахте. Эти, питаемые бу-
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рым углем ТЭЦ, подвергаются модернизации с целью повыше-
ния их эффективности и тем самым обеспечения конкуренто-
способности местных бурых углей.

Румыния традиционно испытывала недостаток в каменных

углях вообще и в коксующихся углях в особенности. В довоен-
ный период главными импортерами угля выступала Англия и Тур-
ция. В течение периода 1980—1990 гг. импорт каменного угля в
Румынию увеличился с 3,7 млн т/год до почти 6,0 млн т/год в
1989 г., но затем в 1990 г снизился до 4,0 млн т/год. За период
1993—2002 гг. импорт каменного угля возрос с 2666 до
3673 т/год, а бурого угля/лигнита упал с 541 тыс. т до нуля, это
означало, что с 2002 г. Румыния прекратила ввоз бурых углей
(табл. I.59). Ожидается, что к 2010 г. Румыния будет импортиро-
вать ежегодно около 4,7 млн т. каменного угля, а общий объем
импорта угля планируется довести до 8 млн т/год.

Энергетический уголь импортировался в основном из стран

б. СНГ и США, а коксующийся уголь — из Австралии, США,
Китая и Польши. Из США Румыния в 1997 г. ввезла 86 669 т
энергетического угля и 1 810 324 т коксующегося угля.

Конъюнктура на мировом рынке угля благоприятствует за-
купкам импортного угля в связи с избыточным предложением

угля высокого качества. Кроме того, из-за высоких транспорт-
ных тарифов на ж.-д. перевозки угля через Венгрию или Юго-
славию, оказывается более дорогостоящим ввоз угля из сосед-
них стран (Польша, Чехия), чем импорт угля из Австралии или
США через черноморский порт Констанца, который принимает
сухогрузы водоизмещением до 160 000 д.в.т. Здесь происходит
перегрузка угля в ж.-д. составы для доставки в пункты потреб-
ления внутри страны. Кроме того, на черноморском побережье
функционирует порт Сулина, обслуживающий суда водоизме-
щением 25 000 д.в.т. На Дунае имеется порт Галац с угольным
терминалом у металлургического комбината Галац, специально
предназначенный для приема железной руды и каменного угля.

Общее потребление первичных энергоресурсов в 2007 г. со-
ставило 61,4 млн т у.т. В конце 90-х годов потребление угля в
Румынии находилось на уровне 13—14 млн т у.т./год, что со-
ставляло 0,5 % от общемирового потребления.
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Уголь для Румынии — главный первичный энергоноситель,
обеспечивающий выработку почти 40 % электроэнергии. Доля
угля в топливно-энергетическом балансе Румынии в 1997 г. — 
18,5 %.1 Бурый уголь/лигниты используются как топливо на

ТЭС для выработки электроэнергии и тепла для коммунально-
бытовых нужд и др.

Электроэнергетический сектор потребляет более 90 % всего
добываемого угля в стране. Тепловые электростанции, рабо-
тающие на угле, расположены в непосредственной близости от
мест добычи угля. Транспорт угля от карьеров/шахт до ТЭС:
железнодорожный, автомобильный и конвейерный. Общая ус-
тановленная мощность твердотопливных ТЭС в Румынии со-
ставляет 9000 МВт.

За период 1993—2006 гг. потребление каменного угля со-
кратилось с 4201 до 2796тыс. т/год, а бурого угля/лигнита с
39 615 до 37 627 тыс. т/год. Соответственно снизилось и удель-
ное потребление каменного и бурого угля на душу населения

(табл. I.59). 
В настоящее время потребности страны в каменном угле

удовлетворяются исключительно за счет импорта, а потребности
в буром угле/лигните — на 100 %. Из всего объема добываемого
в стране угля 96 % поступает в электро-энергетический сектор
— в компанию «Термоэлектрика». В 2000 г. 39 % всей электро-
энергии было выработано на угольных электростанциях. В бли-
жайшей перспективе объемы потребляемого угля видимо воз-
растут, при этом они будут определяться уровнем добычи мест-
ных бурых углей и объемами импорта каменного угля.

Угольный баланс Румынии на стыке ушедшего и наступив-
шего столетия (1999 и 2006 гг.) однозначно определялся вели-
чиной добычи угля внутри страны как по каменным, так и в еще
большей степени по бурым углям. Каменноугольный баланс в
1999 г. составлял 3651 тыс. т, а в 2006 г. он сократился до

2796 тыс. т, а буроугольный баланс напротив возрос с 24 092 до
37 635 тыс. т. В первом случае возросший импорт каменного уг-
ля не мог компенсировать, падение добычи, в результате чего

1
Горная промышленность. М., No. 4, 1998. 
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сократилось и потребление каменного угля, а следовательно и
баланс по каменному углю. Буроугольный баланс также нахо-
дился в прямой зависимости от уровня добычи бурых углей

внутри страны.
Реорганизация угольной промышленности Румынии в фи-

нансовом отношении поддерживалась Международным Банком

Реконструкции и Развития (МБРР), который предоставил заем в
размере 27,6 млн дол. США на реализацию проекта «Mine Clo-
sure and Social Mitigation Project». Финансовую поддержку про-
цессу реструктуризации угледобывающей отрасли Румынии

оказывали также Европейский Банк Реконструкции и Развития,
ЕС и Программа Американских Инвестиций в Румынии. Техни-
ческая помощь была оказана Секретариатом ООН по реализации

технических предынвестиционных проектов модернизации

предприятий по добыче угля в бассейне Петрошани (Валя-
Жиулуй) и региональных программ и проектов, связанных с

развитием и совершенствованием угледобывающего производ-
ства, в организации и выполнении которых принимал непосред-
ственное участие автор, являясь представителем Секретариата

ООН (1983—1993 гг.).
Предполагается дальнейшая модернизация предприятий по

добыче лигнита при финансовой поддержке Международного

банка и Европейского Банка Реконструкции и Развития.
Стратегия реструктуризации и модернизации угольной

промышленности Румынии предусматривает обеспечение по-
требностей страны в энергетических углях за счет внутренней

их добычи и умеренных импортных поставок.
Результатом реструктуризации угольной промышленности

Румынии явится увеличение объемов добычи ископаемых углей

и рост производительности труда шахтеров.
Весь комплекс мер по реструктуризации угледобывающей

отрасли должен обеспечить устойчивое развитие угледобываю-
щей промышленности на основе более высокой экономической

и экологической эффективности.
Энергетическая стратегия Румынии до 2020 г. предусматри-

вает: — приватизацию энергетического сектора, ограничение
потребления природного газа, расширение импорта нефти и угля,
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наращивание мощности АЭС «Чернавода», более полное ис-
пользование гидроэнергоресурсов, сохранение и умеренное раз-
витие углеэнергетики на базе местных углей.

I.5.5. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чешская республика — государство в Центральной Европе,
не имеющее непосредственного выхода к морю. На севере грани-
чит с Германией и Польшей, на юге — со Словакией и Австрией.
Площадь Чехии — 78 864 км2. население Чешской Республики
составляло 10,4 млн чел. (2007 г.); по данным ООН прогноз на

2050 г. — 8,4 млн чел. Столица — город Прага. В Чехии развиты
топливно-энергетическая промышленность, черная металлургия,
химическая, машиностроительная и легкая промышленность.
Традиционно добываются каменный и бурый угли. Уголь для Че-
хии это — единственный надежный источник первичной энергии.
В 2007 г. общее энергопотребление Чехии составило 65,2 млн т
у.т., из которых на уголь приходилось 45 %, на природный газ — 
17,4 %, на нефть — 21 %, на атомную энергию — 15 % и на во-
зобновляемые источники энергии — около 3 %. Чехия на 95 % 
зависит от импортной нефти, на 98 % — от импортных поставок
природного газа. К 2020 г., при ожидаемом росте внутреннего по-
требления Чехия только половину своих потребностей в первич-
ных энергоносителях сможет удовлетворять за счет собственных

энергоресурсов. Одной из существенных мер по обеспечению

энергетической безопасности является дальнейшее развитие и

модернизация национальной буроугольной промышленности.
Чешская республика в составе б. Чехословакии традицион-

но занимала одно из лидирующих мест среди государств Цен-
тральной Европы по разработке каменных углей подземным

способом в сложных горно-геологических условиях (большая
глубина, высокая газоносность); открытые разработки бурых

углей и лигнитов ведутся на крупных высокомеханизированных

угольных карьерах. Уголь является важнейшим энергоносите-
лем, вследствие почти полного отсутствия в стране месторожде-
ний природного газа и нефти. В настоящее время доля угля в

энергетике страны относительно велика и составляет 55,6 %, 
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однако наблюдается тенденция снижения доли угля за счет уве-
личивающейся доли газа и нефти. На этом фоне, стабильно вы-
сокое и эффективное использование собственных угольных ре-
сурсов в производстве электроэнергии это — важнейший фактор
обеспечения энергетической независимости страны.

Ресурсная база ископаемых углей достаточно велика и пред-
ставлена: антрацитами, каменными и бурыми углями/лигни-
тами. Промышленная угленосность связана с палеозойскими от-
ложениями, содержащими каменные угли и с кайнозойскими

осадками, включающими бурые угли/лигниты.
По официальным данным ООН запасы и ресурсы различ-

ных видов углей в Чехии приводятся в табл. I.60. Доказанные
запасы в недрах битуминозных/каменных углей, включая антра-
цит составляют 5880 млн т, а суббитуминозных углей, включая
бурые угли/лигниты 2928 млн т.

По последним данным (2007 г.)1
общие запасы ископаемых

углей Чехии составляют примерно 2 млрд т, из которых на долю
бурого угля/лигнита2

приходится две трети, а одна треть — на
каменные угли, включая антрацит. В дополнение к этому разве-
даны запасы бурых углей и лигнитов, извлечение которых эко-
номически не оправдано.

Таблица I.60 
Ресурсы и запасы угля Чехии по состоянию на 2005 г., млн т

Битуминозный уголь, антрацит Суббитуминозный уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в не-
драх

извлекаемые

Оценочные

дополнительные

ресурсы
в не-
драх

извлекаемые

Оценочные

дополнитель-
ные ресурсы

6401 2613 — 2547 3564 — 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вой Энергетической Конференции.
Источник: 2005, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2008. 

1 EURACOAL Coal industry across Europe 2008. Brussels. Belgium, 2008. 
2
Согласно принятой в Чехии классификации углей, выделяют лигниты,

как разновидность бурых углей меньшей степени углефикации.
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Рис. I.48. Основные угольные бассейны Чехии и Словакии. Карта-схема:
1 — Остравско-Карвинский бассейн; 2 — Северо-Чешский бассейн (Мос-
тецкий буроугольный бассейн); 3 — Западно-Чешский бассейн (Соколов-
ский); 4 — Кладненский бассейн; 5 — Гандловско-Новацкий бассейн; 6 — 
Южно-Словацкий бассейн; 7 — Южно-Моравский бассейн; 8 — Росиц-
кий бассейн; 9 — Сланский бассейн; 10 — Мшенский (Мельникский) бас-
сейн; 11 — Пльзенский бассейн; 12 — Восточно-Чешский бассейн (Трут-
новский)

Основные угольные бассейны Чехии расположены доста-
точно равномерно по территории страны. Здесь выделено 7 ос-
новных угольных бассейнов (рис. I.48). 

Остравско-Карвинский (Моравско-Остравский или Кар-
винский) бассейн (см. рис. I.48) расположен в восточной части
страны у границы с Польшей с административными центрами-
городами Острава и Карвина является главной базой каменных

углей вообще и коксующихся углей — в частности. Остравско-
Карвинский бассейн это продолжение Верхнесилезского бас-
сейна в Польше. Структурно бассейн представлен серией опро-
кинутых складок меридионального простирания. Угленосные



253

толщи бассейна подразделяются на две группы: 1 — нижнюю
Остравскую, содержащую тонкие угольные пласты мощностью

около 1 м, и 2 — верхнюю Карвинскую с более мощными (око-
ло 2 м) пластами Угленосные формации суммарной мощностью
4160 м. содержат около 147 угольных пластов и пропластков
общей мощностью 180,9 м. Месторождения имеют сложную
складчатую структуру с большим количеством геологических

разрывных нарушений. В этом бассейне залегают несколько по-
логих угольных пластов мощностью от 0,5 до 15 м. Средняя
мощность разрабатываемых пластов в Остравском районе со-
ставляет 1,07 м, а в Карвинском районе — 2,32 м. Угли пригод-
ны для коксования с низким содержанием летучих веществ; ан-
трациты обычно имеют низкую зольность и влажность, а также
малосернисты. Запасы, пригодные к выемке составляют

1000 млн т. По ранним данным общие запасы угля в бассейне

оцениваются в 10—11 млрд т.1
Транспортная инфраструктура в бассейне достаточно разви-

та. Максимально достигнутая в бассейне добыча угля составля-
ла 25 млн т в год. Остравско-Карвинскй бассейн — это старей-
ший бассейн — центр угледобывающей промышленности стра-
ны. Подсчитано, что в бассейне можно поддерживать добычу
угля на ныне существующем уровне в течение 100 лет. Этот
бассейн обеспечивает страну коксующимся углем, а также вы-
сококачественными углями для целей электроэнергетики.

Угли бассейна характеризуются высоким качеством, малой
зольностью, небольшой влажностью низким содержанием серы

и высокой теплотворной способностью, достигающей в среднем
7000 ккал/кг на рабочее топливо. Большинство углей обладают
свойством спекаться и образовывать металлургический кокс.
Выход летучих веществ по углям основных свит колеблется в

пределах 14—40 %. Качественные показатели углей на воздуш-
но-сухой уголь таковы:

Содержание углерода, %............................................ 83—86 
Зольность, %.................................................................... 4—5 

1
Кашеваров, Е.М., Угледобывающие бассейны Чехословакии. М.: Угле-

техиздат, 1956. 
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Содержание серы (общее), %............................................ 0,9 
Теплотворная способность, ккал/кг .................. 8307—8361

Остравско-Карвинский бассейн вследствие значительной

угленасыщенности и глубины характеризуется чрезвычайно вы-
сокой метанообильностью. Особенно высокое газовыделение

наблюдается в шахтах южной части Карвинского района, где в
некоторых случаях газовыделение превышает 150 м3

на тонну

добываемого угля в сутки. В шахтах северной части бассейна

выделение метана доходит до 40 м3/т суточной добычи.
Шахты бассейна опасны по взрывам метана, внезапным вы-

бросам угля и газа. Высокая газообильность шахт создает значи-
тельные трудности разработки угля, но вместе с тем дрениро-
ванный углепластовый метан используется как дополнительный

источник энергии.
Вторым по величине запасов и объемам добычи угля рай-

оном Чехии является средне-чешская группа каменноугольных
бассейнов (см. рис. I.48), в которую входят Пльзенский (11), 
Кладненский (4), Сланский (9), Мшенский (Мельникский) (10) 
бассейны.

Пльзенский бассейн (см. рис. I.48) (11) расположен на рас-
стоянии 90 км от Праги, недалеко от г. Пльзень в западной части
Чехии и занимает площадь около 450 км2. Залегание пород в
бассейне преимущественно пологое. В центре пласты залегают

под углом 4—10°, а на флангах падение доходит до 55°. Вест-
фальские отложения содержат три угольных пласта, мощностью
1,5—2,0 м до 3—4 м. Стефанские отложения содержат пласты
небольшой мощности.

Выход летучих веществ колеблется от 29 до 32 %. Угли ма-
лозольные (7,3—8,6 %), низкосернистые (0,2—0,6 %) высокока-
лорийные (7744—8463 ккал/кг).

Пльзеньский бассейн является одним из наиболее старых и

вследствие ограниченных запасов его значение невелико.
Кладненский каменноугольный бассейн (см. рис. I.48) (4), 

расположенный на расстоянии 100 км на северо-запад от Праги
в районе г. Кладно, является старейшим бассейном страны. Об-
щая площадь бассейна 1700 км2. Бассейн состоит из трех горно-
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промышленных районов: Отвовицкий (Кралунский), Кладнев-
ский и Раковницкий. Пласты залегают полого 15—20°, местами
достигая 30—35°. Глубина залегания угольных пластов 200—
600 м. В угленосной толще находятся два рабочих сближенных
пласта сложного строения с изменчивой мощностью. Пласт
«Основной» достигает местами 6,0 м; пласт «Главный» невы-
держан по мощности, мощность пласта местами уменьшается до
нерабочей, а в остальных частях бассейна его мощность дости-
гает 10 м. Средняя по бассейну мощность рабочих пластов угля
составляет 3,05 м.

Угли Кладненского бассейна по качеству уступают углям

Остравско-Карвинского бассейна. В различных частях бассейна
качество углей изменчиво — от энергетических до коксующих-
ся. Содержание золы колеблется в широких пределах от 1 до
30 %, влажность достигает 17 %. Теплота сгорания на горючую
массу 7900—8000 ккал/кг; угли весьма склонны к самовозго-
ранию.

Максимально достигнутый уровень добычи — 3 млн т в год.
Каменный высокозольный уголь используется исключительно

как топливо для электростанций, хотя встречаются спекающие-
ся угли, пригодные для коксования. Ресурсы этого бассейна ог-
раничены. После отработки запасов в Кладненском районе ак-
тивные разработки переместятся в другие бассейны; в частно-
сти, добыча угля будет продолжаться на новой шахте «Слани» в
Сланском бассейне.

В Сланском бассейне (см. рис. I.48) (9) имеются коксую-
щиеся угли с удельной теплотой сгорания 22,6 МДж/кг.

Росицкий каменноугольный бассейн (см. рис. I.48) (8) рас-
положен около города Брно. В угленосной толще заключены три
угольных пласта, два из которых являются рабочими. Мощность
среднего пласта колеблется от 0,5 до 2,6 м, а мощность верхнего
пласта достигает 6 м. Угленосные отложения в западной части
бассейна залегают под углом 25°, а на востоке — до 60°. Содер-
жание золы в углях 8—14%, теплотворная способность углей
7200—7300 ккал/кг. Разработка велась подземным способом.
Запасы угля в бассейне невелики, вследствие чего он считается
неперспективным.
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Менее крупным является Мшенский (Мельникский) бас-
сейн. (см. рис. I.48) (10), расположенный в 100 км от Праги.в
районе г. Мельник. Этот бассейн открыт и начал осваиваться
недавно. Запасы каменного угля составляют 250 млн т. Угли
этого бассейна предназначены для использования их на местных

электростанциях. Потребуется довольно длительное время для
полного освоения этого бассейна.

Восточно-Чешский (Трутновский) каменноугольный бас-
сейн является продолжением Нижнесилезского угольного бас-
сейна Польши (см. рис. I.48) (12). Площадь бассейна — 600 км2.
Угольный пласт достигает обычно мощности 1,0 м, редко 3,0 м;
средняя мощность — 1,3 м. Угольные пласты залегают под уг-
лом от 10 до 90°. Имеется большое количество тектонических
нарушений. Разработка пластов угля велась подземным спосо-
бом. Большинство пластов содержит метан. Добыча угля в этом
бассейне невелика, хотя запасы угля значительны.

В среднем удельная теплота сгорания угля — составляет
5000—7000 ккал/кг (11,9—14,9 МДж/кг). Уголь — твердый с
высокой зольностью, достигающей 47,3—57,3 %. Уголь исполь-
зуется исключительно для энергетических целей.

Северо-Чешский (Мостецкий) буроугольный бассейн (см.
рис. I.48) (2) является самым крупным бассейном в Чехии по до-
быче бурых углей. Расположен в районе Рудных гор около

г. Мост. Общие геологические запасы угля — около 9,3 млрд т.
Наиболее крупными карьерами являются: «Ян Шверма», «Мак-
сим Горький», «Меркур» и «Бржезно». Этот бассейн обеспечен
запасами бурых углей примерно до 2050 г. Основная угленос-
ность связана с гельветским ярусом, в котором содержится один
рабочий пласт угля мощностью от 1 до 55 м в центральной час-
ти бассейна. Уголь хорошего качества:

Влажность, % .............................................................. 20—40 
Зольность, %.................................................................. 6—46 
Содержание серы, %.................................................. 0,5—10 
Теплота сгорания, МДж/кг................................. 7,83—22,48 
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Разрабатываемый пласт угля на некоторых участках расще-
пляется на 3 пачки. Угол падения пласта, в основном — 15°. 
Мощность покрывающих пород — до 400 м. Разработка ослож-
няется наличием плывунов, а также тем, что на ряде участков
открытые работы ведутся на полях старых шахт, где применя-
лась камерная система разработки. Уголь, добытый на этих уча-
стках, обогащается в тяжелых средах. Средний коэффициент

вскрыши — около 3 м3/т. На карьерах используются роторные и
цепные многочерпаковые экскаваторы и одноковшовые экскава-
торы. Транспорт вскрыши и угля — конвейерный (более 70 %) и
железнодорожный. Наибольшее распространение получили

комплексы с экскаваторами производительностью 6600 м3/ч и
конвейерами с шириной ленты 1600—1800 мм. Ведется рекуль-
тивация отработанных участков. В Северо-Чешском буроуголь-
ном бассейне 93 % углей добываются открытым способом; ко-
эффициент вскрыши 2,8 м3/т, максимальная глубина карьера — 
200 м. Здесь добываются блестящие, полублестящие и битуми-
нозные угли со средней зольностью 31,2 %, влажностью 31 %, 
теплотой сгорания 12,4 МДж/кг, содержанием серы 0,5—3,0 %. 
Из шахт наиболее крупная — «Ян Жижка».

Соколовский (Западно-Чешский) буроугольный бассейн

расположен на крайнем западе Чехии вблизи границы с Герма-
нией около города Мост имеет значительные запасы бурых уг-
лей и лигнитов. В этом бассейне (см. рис. I.48) (3) уголь добыва-
ется открытым способом при коэффициенте вскрыши 1,6 м3/т.
Соколовский бассейн — второй по значению буроугольный бас-
сейн страны. В этом бассейне имеется три пологих рабочих пла-
ста, мощностью от 4 до 38 м. Среди них пласт «Антонин» явля-
ется самым мощным; его мощность колеблется от 20 до 38 м.
Геологическая структура — простая без значительных геоло-
гических нарушений; его площадь — свыше 200 км2. По каче-
ству угли имеют низкое содержание летучих веществ, малую
зольность и небольшое содержание серы при высокой влажно-
сти. Теплотворная способность угля колеблется от 3200 до
4500 ккал/кг при зольности 4—13 %. Уголь характеризуется высо-
ким выходом смол и хорошо брикетируется. Эти угли используют-
ся в основном для энергетических целей, а также — в качестве
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сырья для химической промышленности, часть углей использу-
ется для изготовления угольных брикетов. Запасы, пригодные к
разработке, составляют 1000 млн т, из которых половина может
быть отработана открытым способом. Максимально достигну-
тый уровень добычи суббитуминозных углей — 100 млн т в год.
Освоение запасов угля в районе города Хеб и особенно у Карло-
вых Вар затруднено в связи с большой обводненостью углесо-
держащих толщь, а также по природоохранным соображениям — 
наличие в этих районах всемирно известных водолечебных ис-
точников.

Чешские бурые угли характеризуются легкой воспламеняе-
мостью, большой крепостью и незначительным содержанием

влаги. Кроме того, они обладают высокой теплотворной способ-
ностью, достигающей в среднем 11,9 мДж/кг. Эти угли пригод-
ны как топливо для тепло-электроцентралей, для бытовых целей
и для производства генераторного газа; обладая высоким выхо-
дом летучих веществ бурые угли пригодны для использования в

стекольной и керамической промышленности.
Добыча бурого угля и лигнита в Чехии ведется тремя ком-

паниями.
Компания «Мостецка Угельна Сполезность» («МУС Мост»)

владеет 3 карьерами и одной шахтой с годовой добычей

0,5 млн т. В 2007 г. на двух карьерах компанией было добыто
14,6 млн т бурого угля. Общая численность занятых в компании
составляла 4000 чел (2007 г.).

Компания «СД Хомутов» ведет добычу бурого угля в севе-
ро-западной части Северо-чешского буроугольного бассейна,
добыв в 2007 г. 23,8 млн т бурого угля, что составило половину
общенациональной добычи. Добыча ведется на двух карьерах с
годовой производственной мощностью 14,3 и 9,0 млн т.

Компания «Соколовска Угельна» («СУ Соколов») добывает
бурый уголь в западной Богемии. Суммарная годовая произво-
дительность двух карьеров составляет 10 млн т.

Вся добыча каменного угля и лигнита осуществляется под-
земным способом, а 98,8 % бурого угля — открытым способом.
Добыча угля в Чехии до 1989 г. сохранялась примерно на одном
уровне: каменного угля добывалось около 25 млн т, а добыча
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бурого угля составляла 95—100 млн т/год. Неуклонное сниже-
ние добычи угля началось с 1992 г.c момента создания Чешской
Республики. Динамика добычи угля за 1993—2005 гг. представ-
лена в табл. 1.61. 

Каменный уголь добывается, в основном, в Остравско-
Карвинском бассейне исключительно подземным способом, по-
скольку уголь залегает на больших глубинах. Вся добыча ка-
менного угля и лигнита осуществляется подземным способом, а
91,8 % бурого угля — открытым способом. Бурый уголь добы-
вается преимущественно открытым способом в Северо-Чешском

(Мостецком) и Западно-Чешском (Соколовском) бассейнах. До-
быча угля в Чехии до 1989 г. сохранялась примерно на одном
уровне: каменного угля добывалось около 25 млн т/год, а добы-
ча бурого угля составляла 95—100 млн т/год. Устойчивое сни-
жение добычи угля началось с 1992 г., с момента создания Чеш-
ской Республики. Динамика добычи угля за 1993—2005 гг.
представлена в табл. I.61. 

За этот период. добыча каменного угля снизилась с

18,3 млн т/год до 13,2 млн т/год, а бурого угля — с 73,9 до
48,8 млн т/год Добыча бурого угля/лигнита в 2007 г. составила
49,4 млн т.

Согласно прогнозам до 2020 г., объем добычи каменного

угля составит 13—15, а бурого угля — 49—50 млн т/год. Опре-
деленную негативную роль в сокращении угледобычи в Чеш-
ской республике играет возрастающий импорт каменного угля

из Польши, а также все сокращающиеся возможности экспорта
довольно дорогого чешского каменного угля. В среднесрочной

перспективе ожидается постепенное снижение вплоть до 2020 г.,
после чего вероятно наступит стабилизация добычи бурого угля

на уровне 40—50 млн т.1 Стабильно высокое использование

собственных угольных ресурсов в производстве электроэнергии

— это важнейший фактор обеспечения энергетической безопас-
ности страны.

1
Климов С.Л. Угольная промышленность и энергетическая безопасность

стран мира. М. Издательство МГГУ, 2002. 
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Традиционными поставщиками угля в Чехословакию в до-
военный период выступали Польша и Германия. В этот период

Германия являлась главным импортером, поставляя каменный

уголь в Чехословакию в обмен на бурые угли из Богемии. В числе

ввозимых каменных углей из Германии были и антрациты.
Чехия вынуждена импортировать почти исключительно ка-

менный уголь. За период 1993/2005 гг. объем импортного ка-
менного угля несколько уменьшился с 1,9 до 1,2 млн т/год, при
этом поставки энергетического угля в 2—3 раза превышали ввоз

коксующегося угля. Импорт бурого угля в Чехию с 2000 г. пол-
ностью прекращен.

Польша является главным поставщиком каменного угля в

Чехию. Польский уголь из Катовиц по ж.-д. направляется в рай-
он Остравы Ожидается, что объемы импорта каменного угля в

Чехию с 2000 г. и вплоть до 2010 г. стабилизируются на уровне

1,0—1,5 млн т/год, при этом поставки коксующегося угля будут

в 2—3 раза превышать импорт энергетического угля.1
Объем импортного угля составляет около 4 % от внутрен-

ней добычи угля в Чехии.
В довоенный период (20-е 30-е года) первое место в экспор-

те чехословацких углей занимала Австрия, поглощавшая почти

75% всего экспорта каменных углей Чехословакии. В меньших

объемах ввозили уголь Германия и Венгрия, а также Югославия

и Италия.
В настоящее время Чехия экспортирует как каменные (энер-

гетические и коксующиеся), так и бурые угли. За период 1993—
2005 гг. объемы экспортных поставок каменного угля возросли

незначительно с 5,3 до 5,2 млн т/год, в то время как экспорт бу-
рого угля существенно упал, почти в пять раз с 9,3 до 1,2 млн т

(табл. I.61). В экспортных поставках преобладает коксующийся

уголь. Прогнозы указывают на то, что экспорт чешского камен-
ного угля в период 2000—2010 гг. будет находиться на уровне

5—6 млн т/год, а по бурым углям — стабилизируется на уровне

2—2,5 млн т/год.
Объемы экспортных поставок угля в 1999 и 2000 гг. в 4—5 

раз превышали импорт. На экспорт идет около 23 % от общей

добычи угля Чехии. Основная масса экспорта бурого угля на-
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правляется в Словакию — в район Братиславы и Кошице. Уро-
вень импортных и экспортных поставок угля по отношению к

внутренней добыче невелик и обычно не оказывает существен-
ного влияния на величину спроса и предложения угля, а следо-
вательно и на уровень внутреннего потребления угля.

За период 1993—2005 гг. потребление каменного угля сни-
зилось с 14,5 до 9,2 млн т/год, а по бурым углям — с 65,4 до
47,6 млн т/год; соответственно снизилось и относительное по-
требление угля на душу населения.

Основными потребителями угля являются тепловые уголь-
ные электростанции. В 2007 г. около 61 % всей электроэнергии

в Чехии было выработано на угольных ТЭС, общая установлен-
ная мощность которых составила 10,6 ГВт.1

Обращает на себя внимание весьма высокий уровень поду-
шевого потребления особенно бурых углей; в Чехии он в 6—7 
раз выше среднеевропейского уровня. Ожидается, что к 2010 г.
общее потребление угля в стране сократится до 20 млн т у.т./год.
Транспорт угля — в основном железнодорожный; в небольших

объемах осуществляются автотранспортом и по реке Лаба

(Ельба).
Особенно сложное положение наблюдается со сбытом кок-

сующегося угля, что связано с высокими затратами на добычу

коксующихся углей на шахтах Чехии.
Вопросам охраны окружающей природной среды в Чехии

уделяется большое внимание, как при эксплуатации угольных

месторождений, так и при использовании угля на угольных

электростанциях. Особенно остро экологические проблемы воз-
никают при разработке буроугольных месторождений открытым

способом. На крупных буроугольных карьерах в Северо-Чешском

(Мостецком) и Западно-Чешском (Соколовском) бассейнах на

значительных площадях изменяется ландшафт и окружающая

природная среда, нарушаются плодородные почвы, баланс под-
земных вод и общий ландшафт местности. Все это приводит к

необходимости производства природовосстановительных работ

для чего созданы специальные предприятия, занимающиеся ре-

1 EUROCOAL. 2008. Brussels, Belgium.  
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культивацией почв, созданием зон отдыха и пр. Часть запасов

угля вообще невозможно (или чрезвычайно затруднительно) от-
работать из-за соображений охраны окружающей среды или по-
верхностных зданий и сооружений.

Уникальным примером является перемещение (на 850 м)
костёла — соборного храма XV века в г. Мост Северо-Чешского

бассейна с угленосной площади в стерильную зону. Другим

примером может служить Соколовский буроугольный бассейн,
где принимаются специальные меры по охране лечебных источ-

Таблица 1.62 
Основные показатели по угольной промышленности Чехии 2007 г.

Наименование показателей Единица

измерения

Показатели

2007 г.

Ресурсы каменного угля млн т у.т. 14 213 

Ресурсы бурого угля/лигнита млн т у.т. 4920 

Запасы каменного угля млн т у.т. 119 

Запасы бурого угля/лигнита млн т у.т. 519 

Добыча каменного угля млн т 13,1 

Добыча бурого угля/лигнита млн т 49,3 

Теплота сгорания каменного угля кДж/кг 22 500—30 600 

Теплота сгорания бурого угля/лигнита кДж/кг 9750—20 000 

Зольность каменного угля % 6,5—24,0 

Зольность бурого угля/лигнита % 9,8—39,7 

Влажность каменного угля % 5,0—10,6 

Влажность бурого угля/лигнита % 25,4—40,5 

Сернистость каменного угля % 0,6 

Сернистость бурого угля/лигнита % 0,37—1,8 

Импорт каменного угля млн т 2,5 

Импорт бурого угля/лигнита млн т 0,7 

Источник: EURACOAL, Coal industry across Europe 2008. Brussels. Belgium, 2008.
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ников, особенно в районе Всемирно-известного водо-лечебного
курорта Карловы Вары.

Большие проблемы возникают и на угольных электростан-
циях, сжигающих высокосернистые угли. Для снижения выбро-
сов в атмосферу вредных газов на электростанциях устраивают-
ся установки обессеривания и др.

Основные показатели по угольной промышленности Чехии

за 2007 г. сведены в табл. 1.62. 
Динамика баланса по каменному и бурому углю за период

1999—2005 гг. приводится в табл. I.63. Снижение спроса, а сле-
довательно и потребления каменного угля обусловили сокраще-
ние каменноугольного баланса за этот период с 16 660 до

15 900 тыс. т/год. Напротив, баланс по бурому углю возрос с

44 929 до 48 852 тыс. т/год вследствие увеличения спроса на бу-
рый уголь в электроэнергетическом секторе, при значительном

снижении экспорта на фоне общего роста добычи бурого угля.
Анализ динамики и структуры приведенных угольных ба-

лансов Чехии позволяет, с достаточной степенью надежности,
определить сценарий углеоборота страны на ближайшую пер-
спективу.

По каменному углю баланс сократился с 16 660 до

14 482 тыс. т, при этом можно ожидать дальнейшее снижение ка-

Таблица I.63 
Угольный баланс Чехии, 1999—2005 гг.

Год Каменноугольный баланс,
тыс. т

Буроугольный баланс,
тыс. т

1999 16 660 44 929 

2005 14 482 48 829 

Модель углеобо-
рота — угольного
баланса

Д  + И  +/–А = П  + Э Д  +/–А = П  + Э

Д — Добыча угля: И — Импорт угля: П — Потребление угля А — Запасы
угля на складах; Э — Экспорт угля.

Источник: 2005, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008.
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менноугольного баланса при умеренном снижении добычи, им-
порта, экспорта и внутреннего потребления.

По бурому углю баланс несколько возрос с 44 929 до

48 829 тыс. т, однако это скорее временный всплеск, нежели ус-
тановившаяся тенденция. Есть вероятность того, что на сравни-
тельно отдаленную перспективу можно ожидать стабилизацию

добычи бурого угля на уровне 49—50 млн т/год с соответст-
вующим уровнем потребления бурого угля.

Чешская угольная промышленность переживает кризисное

состояние из-за снизившегося внутреннего спроса на уголь и

ухудшения его качества. В республике осуществлялась государ-
ственная программа реструктуризации угольной промышленно-
сти. Как и в большинстве угледобывающих стран, в Чехии рест-
руктуризация угольной промышленности заключается в сниже-
нии объема добываемого угля, уменьшении количества угледо-
бывающих предприятий и сокращении численности персонала.

Количество трудящихся ежегодно сокращается на 15—
17 %, при этом, основное сокращение — в каменноугольных

бассейнах. На буроугольных карьерах высвобождение трудя-
щихся проводилось примерно на 10 % ежегодно. Всего в на-
стоящее время (2007 г.) в каменноугольной промышленности

Чехии занято 18 260 трудящихся, а на добыче бурого угля и

лигнита — 12 926 чел. В Чешской республике происходит при-
ватизация и связанное с этим затухание угледобычи и закрытие

ряда угледобывающих предприятий. В настоящее время уголь-
ная промышленность Чехии находится почти полностью в ак-
ционерной собственности (три акционерных общества по добы-
че каменного угля и три — по добыче бурого угля). Финансовое

участие государства в реструктуризации угольной отрасли за-
ключается в оказании финансовой помощи при закрытии пред-
приятий. Субсидии в угольную промышленность на производ-
ственную деятельность не предусматриваются.

Наблюдается проникновение американского капитала в

угольную промышленность Чехии. Так, одна из американских

компаний приобрела акции одного буроугольного карьера
1.

1 MDBL, #15, June, 1998 (Mine Development Business Leads), USA. 
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Принятая в 2000 г. Национальная Энергетическая Стратегия

предусматривает, что на долю угля будет приходиться не менее

45 % потребления первичных энергоносителей и на базе угля

будет производиться 60 % всей электроэнергии в стране.
На ближайшие 10 лет уголь будет играть значительную

роль в энергетическом обеспечении страны. Прогнозы указыва-
ют на то, что добыча каменного угля в Чехии в 2010 г. составит
24,3 млн т у.т./год, а импорт угля — 1,71 млн т у.т./год, ожида-
ется, что экспорт снизится до 5,71 млн т у.т. Прогнозируется и

существенное снижение общего внутреннего потребления угля.
На более отдаленную перспективу можно предположить,

что оставшиеся в недрах значительные ресурсы угля и углепла-
стового метана будут востребованы, но их эксплуатация будет

рентабельной только при применении нетрадиционных геотех-
нологий. Использование этих угле-метановых ресурсов в эконо-
мике окажется возможным только на основе инновационных

чистых угольных технологий.

I.5.6. СЛОВАКИЯ

Словакия — Республика, государство в Восточной Европе

(б. Словацкая Социалистическая Республика в составе

б. Чехословакии) граничит с Польшей, Украиной, Венгрией, Ав-
стрией и Чехией Площадь территории 49 тыс. км

2. Население

Словакии — 5,4 млн чел. (2007 г.). По последним данным ООН,
к 2050 г. ожидается снижение населения до 4,6 млн чел. Столица

Словакии — город Братислава.
Словакия — индустриально-аграрная страна с развитым

горно-добывающим и обрабатывающим секторами экономики.
Энергетический сектор включает каскад гидроэлектростанций

на реке Ваг, крупные тепловые электростанции «Вояни», «Но-
ваки» и АЭС в Ясловске-Богунице. В 2007 г. Словакия превра-
тилась в чистого импортера электроэнергии вследствие останов-
ки двух энергоблоков мощностью 440 МВт каждый на АЭС в

Ясловске-Богунице. Ресурсная база горючих полезных ископае-
мых достаточно ограничена, в связи с чем Словакия на 90 % за-
висит от импорта первичных энергоносителей. Запасы нефти
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составляют около 2 млн т, тогда как ресурсы составляют

8 млн т. Запасы природного газа оценены в 10 млрд м
3,
а ресур-

сы — 17 млрд м
3.

Доля каменного угля в топливно-эгнергетическом балансе

страны составляет 18 %, лигнита 5 %, природного газа 31 %, 
атомной энергии 24 %, нефти 21 % и доля возобновляемых ис-
точников 4 %.1

Промышленные запасы лигнита и бурого угля оценены в

70 млн т. Геологические запасы лигнита составляют более

420 млн т плюс 500 млн т ресурсов
1.

Главные центры разработки буроугольных/лигнитовых ме-
сторождений находятся в районе городов Гандлова — Новаки.
В Словакии известно только одно неразрабатываемое место-
рождение каменного угля, расположенное в восточной части

страны.
В Словакии крупнейшим является Гандловско-Новацкий

(Гандловский) буроугольный бассейн (см. рис. I.48) (5), распо-
ложенный вблизи города Гандлов, площадью около 70 км2

с за-
пасами около 40 млн т угля. Месторождение Гандлов содержит

два рабочих пласта: пласт «Нижний» мощностью 0,6—1,7 м и

«Верхний» мощностью от 2,0 до 10 м. Среднее расстояние меж-
ду пластами — 30 м. Пласты угля залегают под углом 10—15°. 
Угленосная толща имеет значительные тектонические наруше-
ния. Теплотворная способность бурого угля 4500—6000 ккал/кг,
при зольности 10—12 % и высоком выходе летучих веществ,
достигающем 50 %. Эти бурые угли используются в электро-
энергетике и в бытовом секторе.

Угленосная толща Новацкого месторождения содержит

один буроугольный пласт мощностью до 14 м, залегающий по-
лого под углом 7—17°. Теплотворная способность углей, до-
бываемых в шахтах с глубины 50—100 м не превышает

2800 ккал/кг, а на глубине 400 м она доходит до 4000 ккал/кг.
Зольность этих углей 10—15 % при влажности до 40 %. Место-
рождение изобилует разрывными тектоническими нарушения-
ми, чаще в виде сбросов.

1 EURACOAL. Coal industry across Europe 2008. Brussels, Belgium 2008. 
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Юго-восточнее расположен еще один буроугольный бас-
сейн — Южно-Словацкий (Мондрикаменьский) (см. рис. I.48) 
(6) с запасами около 50 млн т. В Южно-Моравском бассейне

(см. рис. I.48) (7), расположенном на западе Словакии, севернее
Братиславы на границе с Чехией, сосредоточены основные запа-
сы бурых углей/лигнитов.

Лигниты Южно-Моравского бассейна представлены слабо-
углефицированными автохтонными гумитами.1 Геологические

запасы Южно-Моравского бассейна составляют 70 млн т лигни-
та (1985 г.); промышленные запасы лигнитов — 2,2 млн т. Сред-
няя мощность двух пластов 2,6—3,4 м. Оба пласта залегают

почти горизонтально, удельная теплота сгорания 9,8 МДж/кг. На

юго-западе Словакии обнаружено продолжение залежей южно-
моравских лигнитов средней мощностью 4,9 м, с удельной теп-
лотой сгорания угля 8,7—11,7 МДж/кг.

Разведанные запасы составляют 72,6 млн т лигнита (1985 г.).
По последним официальным данным Статистической службы

ООН ресурсы и запасы бурых углей/лигнитов в Словакии при-
ведены в табл. I.64.

Таблица I.64 
Ресурсы и запасы угля Словакии

по состоянию на 2000 г., млн т

Каменный уголь, антрацит Бурый уголь/лигнит*

Доказанные запасы Доказанные запасы

в не-
драх

извлекаемые

Оценочные

дополнительные

ресурсы
в не-
драх

извлекаемые

Оценочные

дополнительные

ресурсы

2 2 — 519 260 — 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вой Энергетической Конференции. * Бурый уголь/лигнит, включая субби-
туминозный уголь.

Источник: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 

1
Гумиты (гумусовые угли), составляющие основную массу ископаемых

углей, исходным материалом которых явились, главным образом, лигни-
но-целлюлозные ткани растений.
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Доказанные запасы угля в недрах в два раза превышают из-
влекаемые запасы, т.е. запасы которые могут быть рентабельно

отработаны. Даже этих запасов (172 млн т) будет достаточно,
чтобы осуществлять добычу бурых углей/лигнитов на уровне

3,0 млн т/год в течение 50-летнего периода.
В Словакии добывается только бурый уголь/лигниты, при-

чем добыча ведется в основном подземным способом тремя

компаниями на 5 угольных шахтах, расположенных в централь-
ной, южной и западной частях страны.

Компания Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) — ста-
рейшая угледобывающая компания ведет разработку лигнита

в Гандловско-Навацком бассейне тремя шахтами. Добыча

лигнита ведется на глубине 150—450 м. Пласты лигнита,
мощностью до 20 м, разрабатываются системой подэтажного

обрушения. В 2007 г. на шахтах компании было добыто около

2 млн т лигнита.
Компания Bana Dolina осуществляет разработку лигнитово-

го месторождения Бодри Камен в Южной Словакии на глубине

150 м. В 2007 г. здесь было добыто 0,15 млн т.
Компания Bana Zahorie близ города Холик в 2007 г. добыла

только 22 тыс. т лигнита с глубины 180 м.
Динамика добычи бурых углей в Словакии за период

1993—2005 гг. представлена в табл. I.65. Если в 1993 г. добыча

бурого угля составляла 2,3 млн т/год, то в 2005 г. она выросла до

2,5 млн т/год, при этом максимум 3,951 млн т/год был зафикси-
рован в 1998 г. В 2007 г. было добыто 2,2 млн т лигнита.

До 2005 года предусматривалось дальнейшее сокращение

рабочих мест при сохранении (или некотором повышении) объ-
ема добычи лигнита.

Импорт угля. В 2007 г. Словакия импортировала 5,3 млн т

каменного угля. Словакия для покрытия собственных внутрен-
них потребностей в угле вынуждена прибегать к внешним по-
ставкам углей из-за рубежа. При этом, следует отметить тот

факт, что в Словакии добывается только бурый уголь, а импорт-
ные поставки осуществляются как каменного, так и бурого уг-
ля/лигнита, с преобладанием импорта каменного угля. За период

1993—2005 гг. импорт каменного угля сократился незначитель-
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но с 5,2 до 4,8 млн т/год, в то время как поставки импортного бу-
рого угля упали с 4,0 до 0,8 млн т/год. Основные потоки им-
портного угля идут из Чехии и Польши.

Экспорт угля из Словакии осуществляется в мизерных

объемах и нерегулярно, а с 2003 г. был полностью прекращен.
Потребление угля. Доля Словакии в общемировом по-

треблении угля составляет около 0,3 %. Динамика потребления

угля в Словакии за период 1993—2005 гг. показана в табл. 1.65. 
За период 1993—2005 гг. потребление каменного угля сократи-
лось на 14 % и на 35 % — по бурым углям; аналогичная дина-
мика прослеживалась и для подушевого потребления ископаемых

Таблица I.65 
Добыча, импорт, экспорт и потребление каменных
и бурых углей в Словакии (1993—2005 гг.)

Потребление угляГод Добыча

угля,
тыс. т

Импорт

угля,
тыс. т

Экспорт

угля,
тыс. т Всего,

тыс. т
На душу

населения,
кг/чел.

19931 0/2301 5195/4052 0/13 5388/6445 1014/1214 

19951 0/3759 4932/3423 4/10 5330/7221 999/1353 

20001 0/3648 4851/806 0/7 4656/4213 862/780 

20011 0/3424 4963/764 0/4 4922/4313 915/802 

20022 0/3404 4629/712 0/1 4726/4046 879/752 

20032 0/3097 4945/806 0/0 5090/3960 946/736 

20042 0/2952 5183/663 0/0 5151/3589 957/667 

20052 0/2511 5263/737 0/0 4983/3307 925/614 

Примечание.
В числителе — каменный уголь, включая антрацит; в знаменателе — бу-
рый уголь/лигнит, включая суббитуминозный уголь.

Источник:
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2005. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008.
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углей (см. табл. I.65) Основная масса, добываемых в стране лиг-
нитов используется в качестве топлива на угольных ТЭС, на ко-
торых вырабатывается 6,1 % от всей вырабатываемой в стране

электроэнергии.
Разница между объемом потребления и собственной добы-

чей угля в стране покрывается за счет импорта угля.
Одним из наиболее крупных экспортеров угля является

польская государственная компания «Венглококс». В 1997 г. эта
компания поставила в Словакию 454,8 тыс. т угля, из которых

на энергетический уголь приходилось 151,2 тыс. т и на коксую-
щийся— 303,6 тыс. т.

Динамика баланса по каменному и бурому углю за период

1993—2005 гг. приводится в табл. 1.66. Как видно, за этот пери-
од каменноугольный баланс снизился незначительно примерно

на 9 %, с 5388 до 4983 тыс. т. Более существенное снижение на-
блюдалось буроугольного баланса, с 6458 до 3307 тыс. т, т.е.
более 50 %. В обоих случаях решающим фактором являлся

снижающийся спрос на уголь, при замещении его природным

газом.
Если в 1993 г. буроугольный баланс превышал каменно-

угольный баланс на 1070 тыс. т, то в 2005 г. наблюдалось обрат-
ное соотношение, при котором превышение каменноугольного

Таблица I.66 
Угольный баланс Словакии, 1993—2005 гг.

Год Каменноугольный баланс,
тыс. т

Буроугольный баланс,
тыс. т

1993 5388 6458 

2005 4983 3307 

Модель углеобо-
рота/угольного
баланса

И  +/–А = П Д  + И  +/–А = П  + Э

Д — Добыча угля: И — Импорт угля; П — Потребление угля; А — Запасы
угля на складах; Э — Экспорт угля.

Примечание. Угольные балансы составлены на основе данных табл. I.65. 
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баланса над буроугольным составило 1676 тыс. т. Это указывает

на то, что импорт каменного угля растет быстрее добычи

собственного бурого угля.
В общем положительная динамика, позволяет прогнозировать

умеренный рост объемов добычи бурых углей на период до 2010 г.
В Словакии разработана и реализуется Стратегия развития

минерально-сырьевой базы и Энергетическая стратегия, в пол-
ном соответствии с общей политикой ЕС в этих сферах. Следуя

выработанной энергетической политике, предприятия по произ-
водству, передаче и распределению электроэнергии не подлежат

приватизации. Одной из мер по охране окружающей среды, яв-
ляется введение нового законодательного акта, в соответствии с

которым предписывается установка на крупных угольных элек-
тростанциях систем для очистки и обессеривания (десульфури-
зации) топочных газов.

Угольная промышленность Словакии представляет неболь-
шой сегмент национальной экономики. Развитие угледобываю-
щего и электро-генерирующего производства за прошлую дека-
ду проходило в условиях коренных структурных геополитиче-
ских и социально-экономических преобразований, по тем же

моделям, как и в других европейских индустриально развитых

странах и в странах с переходной экономикой.

I.5.7. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УКРАИНЫ

Украина — независимое государство; в прошлом республи-
ка входила в б. СССР. Площадь территории Украины составляет

603 700 км2. Население Украины 46,5 млн чел. (2007 г.); к

2050 г. население сократится до 26,4 млн чел (данные ООН).
Украина граничит с Белоруссией, Россией, Молдовой, Румыни-
ей, Венгрией, Словакией и Польшей. На юге омывается водами

Черного и Азовского морей. Главные морские порты Украины:
Одесса, Ильичевск — черноморские порты; Южный, и Мариу-
поль — порты Азовского моря.

Украина удовлетворяет потребности экономики собствен-
ными энергоресурсами — горючими полезными ископаемыми
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(природный газ, нефть, каменный и бурый угли и торф) меньше

чем наполовину. Вплоть до 1970 г. три четверти всей электро-
энергии вырабатывалось на угольных электростанциях, а сего-
дня — только одна четверть. Экономика Украины находится в

сильной энергетической зависимости, особенно в отношении

нефти и природного газа. Принимая во внимание значительные

запасы, уголь на многие десятилетия останется основным пер-
вичным энергоресурсом, обеспечивая надежное энергоснабже-
ние и даже политическую независимость страны. Доля угля в

общем топливно-энергетическом балансе страны составляет

около 25 %. Поэтому уголь (углепластовый метан) являются

главным невозобновляемым источником энергии. Как в про-
шлом, так и в перспективе уголь будет играть доминирующую

роль, как первичный источник энергии, особенно в производст-
ве электроэнергии.

Украина располагает значительными ресурсами ископае-
мых углей широкого марочного состава и назначения. На долю

Украины приходится около 3,5 % мировых запасов угля. Общие

ресурсы угля на Украине составляют 52 млрд т; промышленные

запасы оценены в 34,2 млрд т, из которых 6,5 млрд т заключены

в полях действующих шахт
1. По более ранним данным балансо-

вые запасы энергетических углей составляют 100 млрд т, а запа-
сы энергетического угля, готовые к выемке, — 30 млрд т.2 Этих

запасов Украине будет достаточно, чтобы поддерживать ранее

достигнутый уровень добычи в 250 млн т/год в течение 400 лет.
Запасы, готовые к выемке, примерно на 45,0 % состоят из кок-
сующихся и на 55,0 % — из энергетических углей. Подтвер-
жденные запасы ископаемых углей на Украине составляют

52,6 млрд т, в том числе 16,3 млрд т — коксующиеся угли и

6,05 млрд т — антрацит.
Запасы и ресурсы угля на Украине по данным ООН приве-

дены в табл. 1.67. 

1 EURACOAL Coal industry across Europe 2008. Brussels. Belgium 2008. 
2
Малышев Ю.Н. и др. Реструктуризация угольной промышленности. М.: 

«Росуголь», 1996. 
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Таблица I.67 
Ресурсы и запасы угля Украины, млн т

Битуминозный уголь, антрацит Суббитуминозный уголь/лигнит

Доказанные запасы Доказанные запасы

в недрах извлекае-
мые

Оценочные

дополнительные

ресурсы
в недрах извлекае-

мые

Оценочные

дополнительные

ресурсы

20 467 15 351 5170 24 697 18 522 6174 

Примечание. Категории запасов и ресурсов даны по классификации Миро-
вого Энергетического Совета (WEC). 

Источник: 2005, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2008. 

Основные запасы каменного угля сосредоточены в Донец-
ком бассейне

1; запасы бурого угля находятся в Днепровском и

Львовско-Волынском бассейнах.
Ресурсная база каменных-битуминозных и бурых углей/

суббитуминозных углей-лигнитов практически равноценны, од-
нако объемы добычи каменных углей и антрацитов в десятки

раз превышают добычу бурых углей. Соотношение объемов до-
казанных запасов и оценочных дополнительных ресурсов ука-
зывает на достаточно высокую степень изученности угольных

ресурсов Украины. Почти все запасы угля на Украине относятся

по международным критериям к «нерентабельным» запасам, в

основном, вследствие незначительной мощности угольных пла-
стов, большой глубины их залегания и сложных горно-геологи-
ческих условий. Практически, известные и оцененные ресурсы и

запасы каменных углей, сосредоточенные в Донбассе отрабаты-
ваются только шахтным способом; открытый способ разработки

практикуется только при добыче бурых углей.
Основные запасы каменных углей на Украине сосредоточе-

ны в Центральном, Южном и Западном Донбассе, тогда как бу-
рые угли находятся в Львовско-Волынском и Днепровском бас-
сейнах (рис. I.49). На долю Донбасса приходится почти

49 млрд т запасов, кроме того в разведанных месторождениях

1
За исключением. Восточного Донбасса, находящегося на территории РФ.
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Рис. I.49. Угольные бассейны и месторождения Украины:
1 — бассейны: I — Донецкий; II — Днепровский; III — Львовско-
Волынский; 2 — Припятско-Днепрово-Донецкая впадина; 3 — месторож-
дения: 1 — Сула-Удейское, 2 — Ново-Дмитровское, 3 — Коростышев-
ское, 4 — Юрковское, 5 — Бандуровское, 6 — Семеновско-Алек-
сандровское, 7 — Балаховское, 8 — Синельниковское, 9 — Житкович-
ское, 10 — Кобинское, 11 — Ильницкое, 12 — Коломыйское

Донбасса заключены значительные запасы метана, превышаю-
щие 3 триллиона м

3; запасы Львовско-Волынского бассейна — 
2,3 млрд т и Днепровского бассейна — более 1 млрд т.1

Усредненные показатели, характеризующие качество укра-
инских углей приведены в табл. I.68. 

На протяжении последнего двадцатилетия качество украин-
ских углей, практически, не изменилось, однако в современных

условиях возникла необходимость повышения качества добы-
ваемого угля, и особенно угля, поставляемого на экспорт. Для

этого увеличиваются объемы угля, подвергаемые обогащению и

глубина обогащения.

1
Климов С.Л. Угольная промышленность и энергетическая безопасность
стран мира. М. Издательство МГГУ, 2002. 
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Таблица 1.68 
Качество углей Украины

Показатель Каменный уголь Бурый уголь

Теплота сгорания, кДж/кг 28,5—35,16 12,4 

Зольность угля, % 26,5 29,3—45,5 

Влажность угля, % 5,5—10 30—40 

Содержание серы, % 0,1—4,0 3,0—4,0 

Источник: EURACOAL Coal industry across Europe 2008. Brussels. Belgium, 
2008.

Украина по объемам угледобычи и масштабам производства

входит в первую десятку крупнейших угледобывающих стран

мира. На Украину приходится около 7 % мировой добычи ка-
менного угля. Однако, по эффективности производства и уров-
ню охраны труда и техники безопасности, наблюдается сущест-
венное отставание. Это в значительной степени объясняется

сложными горно-геологическими условиями ведения горных

работ и недостаточно высоким горно-технологическим уровнем

производства.
Средняя глубина горных работ составляет 700 м, достигая в

отдельных случаях 1386 м. В течение продолжительного време-
ни угольная промышленность Украины, как и всех угледобы-
вающих регионов б. СССР развивалась по экстенсивному сце-
нарию, при котором цель — объем добычи угля, превалировали
над средствами — издержками производства. По Минуглепрому

УССР максимальная добыча угля в 207,0 млн т была достигнута

в 1970 г. С этого момента добыча угля на Украине непрерывно

снижалась вплоть до 1997 г., когда уровень добычи опустился

до своего минимума в 83,0 млн т.
В процессе реструктуризации угольной промышленности на-

чала 90-х годов, было закрыто 101 шахта. Кроме того, в процессе

реструктуризации была приостановлена деятельность многих

проектно-конструкторских и научно-исследовательских органи-
заций отраслевого характера. В 2008 г. в угольной промышленно-
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сти находилось 308 действующих очистных забоев, а производи-
тельность труда рабочего по лаве составила 28,5 т/мес.

Динамика добычи угля в сопоставлении с импортом, экс-
портом и потреблением каменных и бурых углей на Украине за

период 1993—2005 гг. показана в табл. I.69. 
За десятилетний период (1993—2005 гг.) наблюдалось рез-

кое снижение объемов добычи каменного угля, со 111,6 до
59,9 млн т. В 2007 г. было добыто 75,2 млн т каменного угля и

0,3 млн т бурого угля (на государственных шахтах добыча ка-
менного угля составила 42,2 млн т, т.е. почти 55,8 %). За этот

период сокращение производственных мощностей шахт соста-
вило 93 млн т, а вновь было введено только 8,6 млн т. Вследствие

Таблица I.69 
Добыча, импорт, экспорт и потребление
каменных и бурых углей на Украине

Потребление угляГод Добыча угля,
тыс. т *

Импорт

угля,
тыс. т

Экспорт

угля,
тыс. т Всего,

тыс. т
На душу насе-
ления, кг/чел.

19931 111 600/4148 8930/0 4126/0 116 504/4148 2243/80 

19951 83 528/2296 16 000/0 2400/0 94 948/3000 1834/58 

20002 79 923/1067 6606/0 2320/9 84 209/1058 1699/21 

20012 82 897/1035 4813/26 1424/0 86 286/1061 1760/22 

20022 58 721/762 4378/0 1543/3 61 556/759 1272/16 

2003 63 742/490 10 297/0 2912/2 71 127/488 1493/0 

2004 59 129/460 9379/200 3883/2 64 464/634 1364/13 

2005 59 997/354 7395/25 3666/0 63 604/409 1351/9 

Примечания:
* Данные по товарному углю.

** В числителе — каменный уголь, в знаменателе — бурый уголь.

Источники:
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2005. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008. 
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недостаточного объема воспроизводства производственных

мощностей, вряд ли можно ожидать значительного роста угле-
добычи в ближайшем будущем.

Ожидается рост добычи угля до 170—172 млн т к 2010 году,
а ежегодная добыча углепластового метана может составить

25—30 млрд м
3.

В настоящее время шахтный фонд угольной промышленно-
сти Украины представлен группой из 160 действующих шахт, из
которых 139 находятся в государственной собственности под

контролем Министерства Угольной промышленности, а 21 шахта

принадлежит частным собственникам. Под эгидой украинского

Минуглепрома функционируют: углеобогатительные фабрики,
шахтостроительные организации, заводы горного машинострое-
ния, научно-исследовательские и проектно-конструкторские ин-
ституты и прочие структуры, обеспечивающие угледобываю-
щую отрасль.

Перспективные шахты, обладающие значительными про-
мышленными запасами угля с благоприятными горно-геоло-
гическими условиями имеют суммарную годовую мощность

69,8 млн т. Проектная мощность шахт перспективной группы

составляет 2000—12 000 т/сут. Примером высокоэффективных

шахт может служить шахта Красноармейская-Западная № 1, 
среднесуточная добыча которой составила 20 000 т, при средне-
годовой производительности труда 787 т на подземного рабочего.

В угольной промышленности Украины существует другая

группа мелких шахт, состоящая из 125—135 производственных

единиц, со среднесуточной добычей 1000 т и сроком службы

10—20 лет.
Доля бурого угля в общей добыче ископаемых углей неве-

лика; основные объемы добычи и потребления приходятся на

каменные угли.
Горно-геологические условия залегания угля особенно в не-

которых районах Донецкого бассейна являются весьма сложны-
ми из-за значительной глубины горных работ, достигающей на

ряде шахт 1000 и более метров (Горловский район), небольшой

мощности разрабатываемых пластов, высокой газообильности и

др. Все это обусловливает высокую потенциальную опасность и
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большие эксплуатационные издержки, которые на 80 % покры-
ваются за счет государственных субсидий.

Шахтный фонд практически не обновляется. Почти 40 % 
шахт работают уже более 50 лет. Разработки угля ведутся в

чрезвычайно сложных горно-геологических условиях, что

приводит к росту расходов на развитие угледобывающего

производства, осложняет условия труда. В угольной промыш-
ленности Украины в настоящее время (2007 г.) занято более

300 тыс. чел.
Проводится, хотя и в ограниченных масштабах, реконст-

рукция действующих шахт с увеличением производственной

мощности. В качестве примера можно привести шахту имени

А.Ф.Засядько. Шахта имеет суточную производительность

15 тыс. т при годовой мощности 5 млн т и сроком службы

50 лет. Горные работы ведутся на глубине более 1500 м.
Каменноугольные месторождения Украины отличаются вы-

сокой метанообильностью, составляющей 10—35 м3
на 1 т угля.

Поэтому их разработку необходимо осуществлять комплексно,
одновременно добывая уголь и углепластовый метан. Проблема

добычи и использования углепластового метана для Украины

является чрезвычайно важной.
Для угольной промышленности Украины характерны:

относительно высокие издержки производства, связан-
ные, прежде всего, с низкой производительностью труда

и высокими энергозатратами при подземной разработке

угольных месторождений;
низкое качество добываемого угля;
нерациональное использование угольных ресурсов;
сложные горно-геологические условия залегания углей

(большая глубина горных работ, небольшая мощность

угольных пластов, высокая газообильность и др.).
Генеральной программой развития угольной промышленно-

сти Украины до 2005 г. предусматривалась широкомасштабная

реструктуризация угледобывающих предприятий, адресная оцен-
ка ресурсной базы с учетом потребностей в углях различного на-
значения, использование современных эффективных технологий

угледобычи, углепереработки и углепотребления, особенно
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энергосберегающих технологий генерирования электроэнергии

на базе энергетических углей.
По общему уровню потребления энергоносителей Украина

существенно отстает от промышленно развитых стран Западной

Европы. Более 60 % от всего объема добываемого угля на Ук-
раине используется в качестве энергетического топлива.

Динамика общего и подушевого потребления угля на Ук-
раине за период 1993—2005 гг. представлена в табл. I.69, как
видно, общее потребление каменного угля за этот период сокра-
тилось со 116,5 до 63,6 млн т/год; соответственно сократилось и

удельное потребление каменного угля с 2243 до 1351 кг/чел.;
даже этот уровень удельного подушевого потребления угля поч-
ти в два раза выше среднеевропейского.

Доля угля в энергетике Украины составляет 26,2 %, тогда
как в России — только 19,5%. В топливно-энергетическом ба-
лансе страны доля угля еще выше — почти 25%. Основными

потребителями угля являются: тепловые электростанции, пред-
приятия металлургической промышленности, тяжелой индуст-
рии, цементные, химические и предприятия легкой и пищевой

промышленности, а также и бытовой сектор.
Экспортно-импортная активность Украины на мировом

рынке угля традиционно была скромной. Данные табл. I.78 дают

представление о динамике импортных и экспортных поставок

угля. В течение последних лет Украина импортировала исклю-
чительно каменный уголь. Ежегодный импорт каменного угля за

период 1993—2005 гг. снизился с 8,9 до 7,3 млн т, из которых на

польский импорт приходилось около 5 млн т и на импорт рос-
сийских углей — около 3 млн т. В связи с общим кризисным со-
стоянием украинской экономики экспортные поставки каменно-
го угля за этот период также снизились с 4,1 до 3,6 млн т/год.
Таким образом, на Украине объем ввозимого угля более, чем в

два раза превышал его вывоз.
Экспортные углепотоки обслуживаются черноморскими

портами Одесса и Ильичевск, а также портами на Азовском мо-
ре: Мариуполь и Южный.

Вместе с тем высказывается мнение о том, что Донбасс

(Украинский Донбасс) может стать крупнейшим экспортером
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угля в ЕЭС по поставкам энергетических и коксующихся углей.
По этому поводу следует заметить, что такие прогнозы вряд ли

могут сбыться в полном объеме вследствие преобладания в ре-
сурсной базе «нерентабельных запасов» угля в низкорентабель-
ных месторождениях на Украине (отсутствие запасов, пригод-
ных для добычи экспортного угля открытым способом) и транс-
портной инфраструктуры. Вместе с тем значительный экспорт-
ный потенциал на Украине существует в области горного маши-
ностроения. Машиностроительные заводы Украины могут про-
изводить современные машины, механизмы и комплексы для

очистных и подготовительных работ на угольных шахтах.
Украина располагает значительной ресурсной базой кок-

сующихся углей. Подтвержденные запасы коксующихся углей

на Украине определены в 16,3 млрд т, что составляет 31,0 % от
общего объема подтвержденных запасов угля в стране. На Ук-
раине традиционно развито коксохимическое производство, с

достаточно высоким экспортным потенциалом коксующихся

углей и кокса.
Производство кокса на Украине за период 1994—2005 гг.

выросло с 18,1 до 18,8 млн т/год, при этом импорт кокса в

2005 г. составил всего 76 тыс. т/год при мизерных экспортных

поставках. Внутреннее потребление кокса повторяло динамику

его производства. сохраняя высокий уровень подушевого по-
требления кокса, почти в 3 раза превышающий средне-европейс-
кий уровень.

Донецкий угольный бассейн это — важнейший угольный

бассейн, основная часть которого расположена на территории

Украины, а Восточный Донбасс — Ростовской области России

(см. рис. 1.49). Промышленная разработка угля в Донбассе ве-
дется с конца XVIII века. Академик А.М. Терпигорев в 1905 г.
опубликовал фундаментальную работу «Описание Донецкого

бассейна», в которой систематизировалась накопленная горно-
геологическая информация по Донбассу и впервые в мировой

практике были разработаны аналитические методы выбора схем

вскрытия и систем разработки угольных месторождений. Мак-
симальная добыча угля в Донбассе была достигнута в 1970 г. — 
217,4 млн т/год. В 2007 г. добыча угля составила 75,2 млн т.
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Ожидается, что до 2012 г. добыча метана в Донбассе достигнет

25—30 млрд м
3
в год.

Суммарные геологические запасы угля до глубины 1800 м
составляют 140,8 млрд т (1979 г.), из них балансовые запасы, отве-
чающие кондициям по мощности и зольности — 108,5 млрд т.
Разведанные запасы угля оцениваются в 57,5 млрд т, а перспек-
тивные — 18,3 млрд т. Среди промышленных и перспективных

наиболее значительны запасы: антрацита — 13,8 млрд т; газо-
вых углей — 27,5 млрд т, коксующихся углей — 9,8 млрд т; то-
щих углей — 6,3 млрд т.

Эксплуатация месторождений Донецкого бассейна ведется

только подземным способом, при средней глубине, несколько

превышающей 600 м. Многие шахты добывают уголь на глуби-
не более 800 м, а на некоторых шахтах горные работы ведутся

на более чем километровой глубине. Мощность угольных пла-
стов 0,45—2,5 м с преобладанием тонких пластов. Залегание

пластов угля в основном пологое и наклонное. Почти все шахты

опасны по газу и пыли. Более чем на половине шахт газовыде-
ление превышает 15 м3/т, а каждая третья шахта опасна по вне-
запным выбросам угля и газа.

В геологических структурах Карбона насчитывается до 300 
пластов и пропластков угля. Мощность большинства пластов — 
от 0,6 до 1,2 м; редко мощность пластов достигает 2,5 м. Разра-
ботке подлежат пласты мощностью от 0,45 до 2,5 м. Около 85 % 
общих запасов угля находятся в пластах мощностью менее 1,2 м
и только 15 % в пластах более мощных.

В Донбассе встречаются практически все основные марки

каменных углей от длиннопламенных до антрацитов, включая

переходные от длиннопламенных к бурым углям. Значительны

запасы коксующихся углей высокого качества

Угли Донбасса в основном малозольные; зольность в них

колеблется от 4 до 15 %. Содержание серы в донецких углях со-
ставляет от 0,5 до 5 %, при этом они отличаются низким содер-
жанием фосфора. Средняя теплота сгорания товарного рабочего

топлива (угля) 21,2—26,1 МДж/кг. Угли от мало- до высокосер-
нистых. Все угольные пласты (за исключением суперантраци-
тов) — высоко газоносные, что позволяет считать Донбасс

крупнейшим угольно-газовым месторождением. Геологические
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запасы метана, содержащиеся в угленосной толще превышают

25 трлн м
3.

В доперестроечный период в Донбассе были введены в экс-
плуатацию крупные высокомеханизированные предприятия.

Панорама одной из старейших шахт Донецкого бассейна — 
«Трудовская» показана на рис. I.50. На заднем плане видны по-
родные отвалы — терриконики.

В Донбассе имеют место весьма неблагоприятные горно-
геологические условия. Почти на 15 % шахт горные работы ве-
дутся на глубине более 1 тыс. м; почти 85 % общих запасов угля

залегают в пластах тонких и весьма тонких мощностью до 1,2 м
и только 15 % — в пластах мощностью более 1,2 м. Ряд уголь-
ных шахт Донбасса разрабатывают тонкие крутопадающие пла-
сты (с углом падения более 45°). Многие угольные шахты опас-
ны по газу и пыли, а также по внезапным выбросам угля и газа;
в некоторых случаях проявляются горные удары.

Угольные шахты Донбасса составляют экономический и

энергетический базис экономики Украины. Они обеспечивают

56 % производимых в стране энергоносителей.

Рис. I.50. Шахта «Трудовская», одна из старейших в Донбассе
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Шахтный фонд Донбасса нуждается в техническом пере-
вооружении. Почти 40 % действующих шахт имеют «возраст»
более 50 лет. Строительство новых шахт, практически, не ведется.

Стратегия развития угледобычи в Донбассе включает в себя

программу нового шахтного строительства и реконструкции

действующих шахт, закрытия нерентабельных шахт и шахт, ис-
черпавших свои ресурсы, а также активное внедрение техноло-
гий добычи и промышленного использования углепластового

метана.
Львовско-Волынский каменноугольный бассейн находится

на территории Львовской и Волынской областей Украины. Бас-
сейн вытянут в виде длинной узкой полосы вдоль границы с

Польшей.
Добыча угля в бассейне была начата в 1954 г. Угленосные

отложения нижнего и среднего карбона залегают в замковой

части крупной Львовской мульды. Падение пластов на крыльях

брахисинклиналей пологое 5—7°. В угленосных отложениях на

глубине от 250 до 750 м залегают 1—4 пласта угля средней мощ-
ности 0,7—3,1 м. Угли — каменные преимущественно марки Г,
частично Д, ГЖ и Ж; эти угли используют как энергетическое то-
пливо. Разведанные запасы углей бассейна оценены в 810 млн т.

Горно-геологические условия разработки сложные из-за не-
выдержанной мощности пластов угля, их нарушенности, отно-
сительно большой глубины залегания и высокой метанообиль-
ности. В эксплуатации находятся месторождения с наиболее

благоприятными горно-геологическими условиями: Волынское,
Межреченское и Забугское.

Днепровский буроугольный бассейн находится в основном

на правобережье Днепра в полосе, простирающейся на 680 км
при ширине около 150 км от города Запорожья до Житомира.
Промышленное значение имеют 30 буроугольных месторожде-
ний, расположенных в Кировоградской и Днепропетровской об-
ластях.

Интенсивное освоение бассейна началось в годы первых пя-
тилеток. Разведанные запасы бурого угля составляют 2,36 млрд т.
Линзообразные залежи бурого угля третичного возраста залега-
ют в палеогеновых и неогеновых образованиях.
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В отдельных месторождениях выявлено до трех угольных

пластов, мощность главного пласта доходит до 20—25 м. В бас-
сейне расположены наиболее значительные буроугольные ме-
сторождения: Александрийское, Балашовское, Новомихайлов-
ское, Морозовское, Верхне-Днепровское.

Преобладающая мощность залежей 3—6 м. Угли бурые

марки Б1 с высоким содержанием влаги (54—58 %) и серы (3—
4 %) при зольности 15—30 %, теплота сгорания угля 2,2—
5,0 МДж/кг. Бурые угли хорошо брикетируются. Бурые угли ис-
пользуются в качестве энергетического топлива и в небольших

объемах — как технологическое сырье.
Добыча угля находится на уровне 8 млн т/год. В бассейне

работает несколько крупных угольных карьеров и несколько

шахт средней мощности.
Угольный баланс Украины по каменному и бурому углю

за период 1999—2005 гг. приводится в табл. I.70. Как видно,
баланс по каменному углю значительно превосходит баланс

по бурому углю. В обоих случаях наблюдается негативная

динамика: так каменноугольный баланс снизился с 89,6 до
67,2 млн т/год, т.е. на 30 %, а баланс по бурому углю сократился

с 1,5 до 0,4 млн т/год, т.е более чем в три раза. Характерно, что
по всем компонентам обоих балансов за указанный период на-
блюдалась негативная тенденция. По всей вероятности, это был

нижний предел, после чего можно ожидать подъем угледобычи

и углепотребления на Украине.
Ресурсная база ископаемых углей Украины значительна, что

позволяет развивать угольную промышленность страны до

уровня, при котором будут не только удовлетворяться внутрен-
ние потребности страны в угле, но и организовываться ограни-
ченные экспортные поставки угля в страны ближнего и дальнего

зарубежья.
В рамках «Энергетической стратегии Украины до 2030 г.»

предусмотрены меры по наращиванию объемов угледобычи и

достижения 90,9 млн т/год к 2010 г. с последующим дальней-
шим ростом до 120 млн т/год к 2015 г. С целью выполнения

этих планов предусматривается восстановить 46 шахт с суммар-
ной производственной мощностью 28,5 млн т/год, что позволит
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Таблица I. 70 
Угольный баланс Украины, 1999—2005 гг.

Год Каменноугольный баланс,
тыс. т

Буроугольный баланс,
тыс. т

1999 89 626 1532 

2000 86 529 1067 

2001 87 710 1061 

2005 67 270 409 

Модель углеобо-
рота — угольного
баланса

Д  + И  = П  + Э Д  + И  = П  + Э

Д — добыча угля; И — импорт угля; П — потребление угля; Э — экспорт
угля.

Примечание. Угольные балансы составлены по данным табл. I.69 с вклю-
чением запасов угля на складах.

Источник: 2005. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008.

увеличить добычу на 11,6 млн т/год. Еще 62 производственные еди-
ницы с суммарной производственной мощностью 39,5 млн т/год
предполагается модернизировать с техническим перевооруже-
нием, что позволит ещё на 4,0 млн т/год увеличить производи-
тельность шахт. Планируется строительство шести новых шахт

с общей производственной мощностью 16 млн т/год. Таким об-
разом, ожидается, что к 2010 г. общая производственная мощ-
ность шахт достигнет 108 млн т/год, а к 2015 г. — 
122,5 млн т/год.

Программой развития угольной промышленности Украины

предполагается реконструкция и техническое перевооружение

196 действующих шахт, строительство 21 новой шахты и одного

угольного карьера и доведение добычи угля до 170—172 млн т

к 2010 г. Эта целевая программа предназначена и нацелена на

полное и долгосрочное удовлетворение потребностей страны в

углях различного назначения и тем самым — на обеспечение
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энергетической независимости Украины.1 В полной мере эта

цель может быть достигнута только при наиболее полном ис-
пользовании собственных ресурсов ископаемых углей и угле-
пластового метана.

Переживаемый ныне на Украине системный экономический

спад, усугубляется общенациональным энергетическим кризи-
сом, вызванным принятой топливно-энергетической стратегией,
ориентированной на приоритетное использование импортного

природного газа.
В 2008 г. Правительство Украины одобрило Концепцию Раз-

вития Угольной промышленности, главными целевыми ориенти-
рами которой являются: привлечение частного капитала; прива-
тизация госпредприятий через открытые аукционы, что позволит

предприятиям адаптироваться к условиям рыночной экономики.

УГОЛЬНЫЙ БАЛАНС ЕВРОПЫ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Вторая половина ХХ века и начало нового столетия ознаме-
новались глобальными энергетическими потрясениями — энер-
гетическими кризисами, которые естественно затрагивают и уг-
ледобывающее и углепотребляющее производство. За энергети-
ческим кризисом начала 70-х годов последовал еще более глу-
бокий и широкоохватывающий энергетический кризис начала

нового XXI столетия, который до сего времени не только не

преодолен, но продолжает углубляться. Примечательно, что ка-
ждый глобальный энергетический кризис порождает очередной

угольный ренессанс. Первый угольный ренессанс наступил по-
сле мирового энергетического кризиса 1973 г.; тоже происходит

в процессе очередного нефтегазового кризиса (2000—2006 гг.).
Сейчас в начале нового тысячелетия наступил второй угольный

ренессанс, хотя настоящий энергетический кризис еще не пре-
одолен. В процессе текущего энергетического кризиса вслед за

резким и не прекращающимся повышением цен на нефть суще-

1
Политика реконверсии угольных шахт. М.: «Уголь», Октябрь 1995, 

с. 59—65.
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ственно возросли цены и на уголь, что явилось стимулом нового

всплеска деловой активности в угольном секторе крупнейших

мировых угледобывающих стран США, Канада, Австралия, Ки-
тай, Индонезия и др. Это и стало вторым угольным ренессансом,
но только не для Европы, где такого возрождения угольного

сектора уже не могло наступить, поскольку всему развитию

энергетики Западной Европы было придано ярко выраженное

нефтяное и газовое направление, а процесс развала — ликвида-
ции угольной отрасли, получивший название: «реструктуриза-
ция», был практически завершен. Таким образом Европе второй

угольный ренессанс не угрожал. Европа получила только более

дорогой импортный уголь, что привело к дальнейшему усиле-
нию энергетической зависимости, т.е. снижению её энергетиче-
ской безопасности. Хотя это звучит тривиально, но за любую

безопасность нужно платить. Парадоксально, но сейчас Европе

придется платить за отсутствие своей энергетической безопас-
ности.

Европа в целом уже с начала 50-х годов выбрала неуголь-
ный путь экономического развития, неугольную модель удовле-
творения своих растущих энергетических потребностей. Уголь-
ная промышленность, являясь наиболее капиталоемкой и наи-
менее прибыльной отраслью энергетики была принесена в

жертву другим отраслям энергетики, и прежде всего нефтяному

сектору. Как показали посткризисные события 1973 г. это яви-
лось одним из наиболее серьезных просчетов в энергетической

политике государств Западной Европы
1, что привело к ослабле-

нию их энергетической независимости/безопасности. Страны

Западной Европы свою энергетическую стратегию попрежнему

ориентировали на приоритетное использование жидкого и газо-
образного импортного топлива.

В 50-е годы из общего объема потребления энергоресурсов

уголь стал вытесняться нефтью, а затем и газом; если в 1950 г.
доля твердого топлива в энергопотреблении стран Европейского

Экономического Сообщества составляла 81 %, то в 1971 г. она

1
Энергетический кризис в капиталистическом мире. Под редакцией Е.М.
Примакова. М.: Издательство «Мысль» 1975. 



289

упала до 26 %. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, в угле-
добывающем секторе стран Западной и Центральной Европы

развернулся процесс глубокого структурного преобразования,
получивший название «реструктуризации». Процесс реструкту-
рирования угледобывающей отрасли также охватил и страны

Южной и Восточной Европы, бывшие страны СЭВ (Польша,
Болгария, Венгрия, Чехословакия) и другие угледобывающие

страны этого субрегиона (Албания, Румыния, Югославия).
В Западной Европе с 1965 г. наблюдается систематическое

снижение объемов угледобычи и наращивание поставок деше-
вого импортного угля; импорт угля в страны Западной Европы

продолжает расти. В результате систематического свертывания

угольной отрасли во многих странах Западной Европы увеличи-
лось отставание производства первичных энергоресурсов от их

потребления. Это и есть проявление системного кризиса угледо-
бывающей отрасли стран Европы, особенно стран Западной и

Центральной Европы. В силу ряда причин глобального характе-
ра наблюдалось резкое снижение добычи угля, особенно в круп-
ных угледобывающих странах центральной Европы (Германия,
Великобритания, Франция, Испания и др.) под лозунгом рест-
руктуризации угольной отрасли. Россия, перейдя на рыночную

экономику, тоже в определенном смысле последовала Европе,
вступив на путь широкомасштабной реструктуризации угольной

отрасли, приняв идею « Газовой паузы».
Опыт реформирования угольной отрасли стран Западной и

Восточной Европы за последние 40 лет показал, что главным

направлением реструктуризации явилось: снижение объемов

добычи угля, вплоть до полного прекращения (Бельгия, Нидер-
ланды, Ирландия, Дания), сокращение рабочей силы, закрытие

нерентабельных шахт и свертывание производственной и сопут-
ствующей инфраструктуры.

Характер и глубина реструктурирования угольной отрасли

определялись общей энергетической стратегией, наличными

энергетическими ресурсами, с учетом её внешних обязательств

в рамках ЕС и др. Так например, Великобритания, Бельгия, Гер-
мания и Франция избрали путь приоритетного развития атомной

энергетики, в связи с чем снизили добычу собственного угля до
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предельно низкого уровня. Австрия, Дания, Ирландия, Италия и

Нидерланды избрали путь удовлетворения своих внутренних

потребностей в первичных энергоносителях за счет импорта

природного газа. Многие европейские страны: Дания, Греция,
Португалия, Испания и другие по-прежнему используют уголь в

качестве основного первичного энергоносителя в значительных

объемах, особенно в электроэнергетическом секторе.
Южно-европейские и восточно-европейские страны (Поль-

ша, Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, Албания) свою энер-
гетическую политику ориентируют на широкое использование

бурых углей/лигнитов, наряду с использованием природного га-
за и продуктов нефтепереработки.

Общими направлениями, путями и средствами реструктури-
зации угольной отрасли для всех угледобывающих европейских

стран являются:
концентрация угледобывающего производства на всех

иерархических уровнях;
интеграция угледобывающих предприятий с угольными

ТЭЦ;
повышение качества энергетических углей путем селек-
тивной отработки низкосернистых угольных пластов, бо-
лее глубокого обогащения, брикетирования и создания

смесей углей со строго заданными технологическими па-
раметрами;
вовлечение в первоочередную разработку месторожде-
ний с наиболее благоприятными горно-геологическими
условиями и высокотехнологическими запасами; особый

приоритет отдается запасам, пригодным для отработки

открытым способом;
более полное использование углепластового метана, как

дополнительного источника энергии;
использование конверсионных процессов для создания

жидкого и особенно газообразного (газификация угля)
топлива для электроэнергетического сектора.

Динамика добычи угля в странах Европы до сих пор имеет

отрицательную тенденцию. Так, общая добыча каменного угля в

европейских странах (включая Россию и Украину) сократилась с
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458,5 млн т в 1999 г. до 417,6 млн т в 2002 г., а добыча бурого

угля, включая лигниты увеличилась с 555,6 до 590,0 млн т/год.
В странах Европейского Союза общая добыча угля за пери-

од 2000—2001 гг. увеличилась c 327,7 до 331,0 млн т/год, в ос-
новном за счет роста добычи бурого угля при сокращении до-
бычи каменного угля. Видимо, такая тенденция будет сохра-
няться еще несколько лет, по крайней мере до полной стабили-
зации угледобычи в Европе.

Динамика баланса по каменному и бурому углю Европы за

период 1999—2002 гг. приводится в табл. I.71. Как видно, ба-
ланс по каменному углю незначительно превосходит баланс по

бурому углю. Каменноугольный баланс снизился с 660 052 до
654 690 тыс. т/год, из-за снижения добычи каменного угля в

Европе; возросший импорт каменного угля не мог компенсиро-
вать снижение добычи, в результате чего потребление камен-
ного угля снизилось с 589 925 до 567 615 тыс. т в годовом ис-
числении.

Баланс по бурому углю возрос с 564 857 в 1999 г. до

591 666 тыс. т в 2002 г. за счет прироста добычи бурого угля в

странах Европы. Это обусловило рост потребления бурого угля

в Европе на 29 млн т/г. Направление вектора развития по всем

компонентам обоих балансов за указанный период показано в

табл. I.71. 
На фоне такого сценария рост спроса на высококалорийные

экологически чистые каменные угли все в большей степени бу-
дет покрываться импортными поставками таких углей. Импорт

коксующихся углей будет играть существенную роль при уме-
ренном его росте.

Наблюдающийся ныне резкий подъем цен на нефть на ми-
ровом рынке неизбежно повлечет за собой рост добычи угля во

многих угледобывающих странах Европы и в мире.
Создаваемые «чистые» и «сверхчистые» энергетические

системы с конечным использованием водородного топлива все

равно, в большинстве своем, базируются на использовании угля

как исходного энергоносителя.
На более отдаленную перспективу (за пределами 2050 г.) 

можно прогнозировать возрождение интереса к углю, как наиболее
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Таблица I.71 
Угольный баланс Европы, 1999—2002 гг.

Год Каменноугольный баланс,
тыс. т

Буроугольный баланс,
тыс. т

1999 660 052 564 857 

2000 668 008 595 134 

2001 689 684 597 815 

2002 654 690 591 666 

Модель углеобо-
рота — угольного
баланса

Д  + И  = П  + Э Д  + И  = П  + Э

Д — добыча угля, И — импорт угля, П — потребление угля, Э — экспорт
угля.

Примечание. При составлении угольного баланса учитывались запасы угля
на складах

Источник: 2002. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2005.

надежному и доступному первичному энергоносителю, т.е. гря-
дет очередной угольный ренессанс.1

Трудно представить, что огромные угольные ресурсы, ос-
тавленные в недрах в крупнейших индустриально развитых

странах Западной Европы (Германия, Англия, Франция, Бельгия
и др.) останутся не востребованными. Эксплуатация этих уголь-
ных ресурсов окажется технически возможной и экономически

оправданной только инновационными технологическими мето-
дами — конверсионными бесшахтными/скважинными с исполь-
зованием процессов подземной углегазификации, подземного

сжигания угля и др. При добыче такими методами энергетиче-
ских углей будут создаваться интегрированные горно-энергети-
ческие комплексы.

1
Первый угольный ренессанс наступил после мирового энергетического

кризиса 1973 г., второй угольный ренессанс родился в глубинах текущего
энергетического кризиса (прим. автора).
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УГОЛЬ РОССИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Российская Федерация расположена на Евроазиатском кон-
тиненте на площади в 1 7075 200 км2. Население России по дан-
ным ООН на 2006 г. составляет 142,5 млн чел.; прогноз к 2050 г. — 
111,8 млн чел. С Севера Россия омывается водами Северного

Ледовитого океана, а с Востока — морями Тихого океана. Рос-
сия чрезвычайно богата природными ресурсами. Недра России
содержат практически все известные виды полезных ископае-
мых. На территории России разведаны и эксплуатируются круп-
ные месторождения железных руд; ведется разработка ц добыча
цветных и драгоценных металлов и других видов минерального

сырья. Развита горно-добывающая промышленность по добыче
и переработке свинцово-цинковых и медных руд, никеля, мар-
ганца, бокситов и фосфоритов; ведется широкомасштабная до-
быча золота и алмазов; развита добыча строительных материа-
лов и других нерудных полезных ископаемых. Россия экспорти-
рует черные и цветные металлы, минеральные удобрения, хими-
ческие и лесопродукты и пр.

Россия особо богата топливно-энергетическими ресурсами:
нефти, природного газа и угля, на базе которых развита нефте-
газовая, угольная, сланцевая и торфяная промышленность. В на-
стоящее время Россия является крупнейшим мировым экспорте-
ром нефти и природного газа, а также — угля; наращиваются
экспортные поставки энергетических и коксующихся углей. Та-
ким образом Россия обладает мощным углепромышленным по-
тенциалом, гарантирующим энергетическую безопасность стра-
ны.
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II.1. РОЛЬ УГЛЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

БАЛАНСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Угольная промышленность России — это базовая сырьевая
отрасль экономики страны. По своему ресурсному потенциалу
Россия может строить свою долгосрочную энергетическую по-
литику, принимая уголь в качестве главного энергоресурса.

Россия по-прежнему остается одной из ведущих мировых
угольных держав. По запасам угля Российская Федерация зани-
мает втрое место в мире и пятое место по объемам добычи угля

(320 млн т/год). Запасы угля настолько велики, что их хватит
более, чем на 550 лет при существующем уровне добычи. В её

недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая

часть разведанных запасов; по объемам ежегодной добычи.
Начиная с 1970 г. доля угля в топливно-энергетическом ба-

лансе страны снижалась: происходило вытеснение угля нефтью
и газом.

В настоящее время в структуре производства первичных

топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации до-
ля угля составляет 11,8 %, нефть — 32,1 %, газ — 48,2 %, про-
чие виды топлива — 1,5 %. Основным видом топлива в россий-
ской энергетике остается природный газ.

Если мировая энергетика в среднем на 43 % базируется на
угле, то в России доля угля на тепловых электростанциях со-
ставляет всего 18 %. 

При общем росте потребления топлива на электростанциях

России к 2010 г., потребность в угле возрастет с 76 до 106—
110 млн т у.т. В России доля угля на тепловых электростанциях
составляет 27 %, а с учетом ядерного топлива и гидроэнергии — 
всего 18 %. Прогнозные исследования указывают на то, что по
крайней мере в ближайшие два десятилетия роль угля в произ-
водстве электроэнергии будет возрастать.

Энергетической стратегией России на период до 2030 г.
предусматривается снижение доли газа и адекватное увеличение

доли угля в структуре внутреннего потребления топливно-
энергетических ресурсов, путем стимулирования развития

угольной энергетики. Прогнозный топливно-энергетический ба-
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ланс России на период до 2030г предусматривает снижение доли
газа в потреблении первичных топливно-энергетических ресур-
сов с 52 % в 2005 г. до 46—47 % к 2030 г.

В соответствии с «Энергетической стратегией России на пе-
риод до 2030 г.» предусматривается повышение доли угля в

производстве топливно-энергетических ресурсов с 11 до 20 %, а
в производстве электроэнергии — с 34 до 44 %.1

Удельное участие угля в топливно-энергетическом балансе

в значительной степени определяется производственными из-
держками при добыче и использовании угля, а также соотноше-
нием цен на нефть, газ и уголь. Проблема усугубляется тем, что
через 5—10 лет дешевый природный газ закончится, a цена на
природный газ вырастет в 5—6 раз.

В России уголь добывается в шести федеральных округах, а
потребляется — во всех 86 субъектах РФ. Добыча угля в России
в 2009 г. составила 300,6 млн т. В соответствии с «Энергетиче-
ской стратегией России на период до 2030 г.» добыча угля к

2030 г. может составить 425—470 млн т/год.
Если поставки угля электростанциям в 2008 г. составили

130,4 млн т с учетом импорта (79 млн т у.т.), то к 2030 г. этот
объем прогнозируется довести до 131—185 млн т у.т. Инвести-
ции, необходимые на развитие угольной промышленности на

период 2009—2030 гг. прогнозируются в объеме 68—76 млрд
дол. США в ценах 2007 г.

Новой энергетической стратегией 20301
намечается разви-

тие производства жидких и газообразных продуктов глубокой

переработки угля, а также комплексное использование сопутст-
вующих ресурсов и отходов переработки угля.

Новая «эра угля», которая приходит на смену «газовой пау-
зе» продлится до конца XXI в. И в этом периоде углю, как базо-
вому первичному энергоносителю, вряд ли найдется альтерна-
тива.

1
Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Распоряжение

Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
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II.2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Россия во все времена была и остается одной из ведущих

угольных держав мира, как по величине ресурсной базы, так и
по объемам добычи угля. Начиная с 1992 г. отечественная
угольная промышленность — важнейшая отрасль российской
экономики, в перестроечные годы подверглась глубоким струк-
турным и экономическим преобразованиям, на основе разгосу-
дарствления и приватизации собственности на угледобывающие

предприятия и функционирующая на принципах рыночной эко-
номики.

В процессе реструктуризации было акционировано и прива-
тизировано более 500 предприятий отрасли. В настоящее время
около 95 % всего угля добывается частными компаниями и ком-
паниями со смешанной формой собственности.

Угольная промышленность, практически, стала безубыточ-
ной, а государственная поддержка угледобывающих предпри-
ятий полностью прекращена с 2002 г.

В процессе реструктуризации сформирован рынок угля,
обеспечено и функционирует свободное ценообразование.
Большая часть угледобывающих предприятий поставляют уголь

на внутренний рынок и на экспорт. В отрасли резко снижен

травматизм, повысилась производительность труда, преодолен
спад производства и наметилась устойчивая тенденция роста

объемов угледобычи, растет экспорт угля, возобновлено строи-
тельство угольных шахт и карьеров,

Уголь добывается в 6 федеральных округах, а потребляется
во всех 86 субъектах Российской Федерации; Западно-Сибирс-
кий — основной район по добыче угля, на его долю приходится

более половины от всей добычи угля в стране. Главными угле-
добывающими бассейнами являются: Кузнецкий, Канско-
Ачинский, Печорский, Донецкий и месторождения Восточной

Сибири и Дальнего Востока (рис. II.1). Кузнецкий бассейн — 
лидер по объемам добычи угля, значительно опережающий Кан-
ско-Ачинский и Печорский бассейны. В угольной промышлен-
ности РФ действует 96 шахт и 148 разрезов. Только в 2009 г. в
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Кузбассе были введены в эксплуатацию три новые шахты и

один разрез общей мощностью 7,5 млн т угля в год и две обога-
тительные фабрики.

За период 2000—2009 гг. добыча угля возросла с 257,9 до
300,6 млн т, из них открытым способом — 193,2 и подземным

способом — 107,4 млн т (рис. II.2). В 2010 г. добыча угля соста-
вила около 328 млн т. Весь объем добычи поступает с частных

угледобывающих предприятий, за исключением одной шахты

(о. Шпицберген ФГУП «Арктикуголь»).
В отрасли функционирует 48 углеобогатительных фабрик и

пришахтных сортировок, ежегодно перерабатывающих 115—
120 млн т. Только в 2009 г. в Кузбассе были введены в эксплуа-
тацию две обогатительные фабрики.

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках за

период 1990—2009 гг. представлена на рис. II.3. В 2009 г. под-
верглось обогащению 109,1 млн т угля, из них 60,4 млн т кок-
сующегося угля и 48,7 млн т энергетического угля; практически
весь коксующийся угль обогащался, тогда как только 17 % энер-
гетического угля подвергалось обогащению. Выпуск концентра-
та составил 57,2 млн т. В перспективе к 2030 г. предусматрива-
ется довести обогащение каменного энергетического угля до

65—70 % 

Рис. II.2. Динамика добычи угля в России по способам добычи, млн т
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Рис. II.3. Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках за

1990—2009 гг., млн т

В результате разразившегося финансово-экономического
кризиса произошло существенное сокращение спроса на уголь,
особенно коксующийся. Динамика поставок угля основным по-
требителям российского угля за 2000—2009 гг. показана на

рис. II.4. В 2009 г. угледобывающими предприятиями РФ было

поставлено потребителям 279 млн т, в том числе на экспорт бы-
ло поставлено 97,1 млн т, а внутрироссийские поставки — 
181,9 млн т.

В докризисные годы, т.е. до 2008 г., при ежегодном росте

объемов добычи угля экспорт возрастал быстрее, чем внутрен-
нее потребление. Однако с началом кризиса снизился спрос на

коксующийся уголь и снизились темпы роста экспорта, хотя

внутреннее потребление угля в 2008 г. по сравнению с 2007 г.
возросло на 12 млн т. Внутрироссийские поставки угля в 2009 г.
составили 181,9 млн т. Основными потребителями угля явля-
лись электростанции, на которые было поставлено 88,4 млн т, и
коксо-химические заводы — 38 млн т.
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Рис. II.4. Динамика поставок российских углей основным потребите-
лям за 2000—2009 гг., млн т

Численность персонала

и производительность труда

За 8 лет реструктуризационного периода количество заня-
тых в угольной промышленности сократилось с 800 до 350 тыс.
чел. Средняя численность работников в отрасли на конец 2009 г.
составила 170,5 тыс. чел., при среднемесячной зарплате одного

работника 23 402 руб.
В угольной промышленности в целом в течение периода

2000—2009 гг. наблюдался устойчивый рост производительно-
сти труда. В 2009 г. среднемесячная производительность труда

рабочего на шахтах составила 132,1 т/мес, а на карьерах — 
229,2 т/мес. Повышение удельного веса добычи угля открытым

способом и доведение его до 65 % также повлияло на рост про-
изводительности труда в угольной отрасли.
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Россия является традиционным экспортером угля; по обще-
му объему экспорта занимает пятое место в мире, а по энергети-
ческим углям — третье. В 2009 г. угледобывающими предпри-
ятиями РФ было поставлено на экспорт 97,1 млн т.

Экспорт составляет почти треть от всего добываемого в

стране угля; при этом экспортные поставки угля продолжают

наращиваться. Основная доля экспорта приходится на энергети-
ческие угли — 87,6 млн т. Главные поставки экспортного угля

идут в страны дальнего зарубежья. Динамика экспорта угля и

внутреннего потребления за период 1997—2009 гг. представлена
на рис. II.5. Главным поставщиком экспортных углей является

угледобывающие предприятия Кузнецкого и Южно-Якутского
бассейнов.

Россия является, пожалуй, единственным экспортером угля

в мире, вынужденным транспортировать уголь по суше с помощью

Рис. II.5 Динамика экспорта и внутреннего потребления угля за

1997—2009 гг., млн т
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ж.-д. транспорта на столь большие расстояния от центров добы-
чи до морских портовых терминалов, через которые проходит

75—80 % от общего объема экспорта. Средняя дальность пере-
возок экспортного угля по ж.-д. до морских угольных термина-
лов составляет 4245 км. Наращиваются мощности российских

морских угольных терминалов до 63,8 млн т/год (Мурманск,
Усть-Луга, Восточный, Ванино, Посьет). География морских

угольных терминалов разнообразна: Архангельск, Мурманск — 
Североморские терминалы, Калининград, Выборг, Высоцк,
Санкт-Петербург, Таллин, Мууга, Рига — Балтийские термина-
лы; Владивосток, Восточный, Находка, Ванино — Тихоокеан-
ские терминалы; Новороссийск, Туапсе, Таганрог, Одесса, Юж-
ный, Ильичевск, Мариуполь — Черноморский регион. Основ-
ные потребители российского угля: Кипр, Украина, Япония,
Ю. Корея, Финляндия. Только угледобывающая компанией

«CУЭК», ежегодно экспортирует более 24 млн т угля.
Россия импортирует только энергетический высокозольный

бурый уголь, поступающий из Казахстана, объем которого в

2009 г. составил 24,2 млн т. Этот уголь поступает исключитель-
но на электростанции.

С начала реструктуризации аварийность и производствен-
ный травматизм в отрасли снизились почти в 2,5 раза, а число

смертельных случаев на 1 млн т добычи сократилось почти в

2 раза. Коэффициент частоты травматизма со смертельным ис-
ходом за период 2000—2009 гг. сократился с 0,67 до 0,19 (слу-
чаев на 1 млн т добычи угля). Наблюдается ярко выраженная

тенденция снижения травматизма со смертельным исходом как

в абсолютном, так и в относительном исчислении, хотя не уда-
лось полностью исключить отдельные катастрофические случаи

в шахтах.
Стратегия устойчивого развития угольной промышленности

России изложена в «Энергетической Стратегии России на пери-
од до 2030 года».1 Базовыми являются три целевых критериях:
энергетическая, экономическая и экологическая эффективность.

1 «Энергетической Стратегии России на период до 2030 года» утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации 13 ноября 2009 г.
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Исходным является положение, что основным энергетическим

источником России в первую половину XXI века станет твердое
топливо — уголь. Поэтому ключевым является увеличение

tдоли угля при сокращении доли природного газа в топливно-
энергетическом балансе страны, что позволит расширить ис-
пользование угля вообще, и в электроэнергетике в особенности.
Главными задачами развития угольной промышленности России

на современном этапе и на ближайшую перспективу являются:
1. Снижение издержек угольного производства с одновре-

менным повышением производительности труда.
2. Повышение качества поставляемого угля и увеличение

выпуска продуктов глубокой переработки угля.
Модернизация угольной промышленности на основе инно-

вационных технологий — это генеральное стратегическое на-
правление достижения этих целей. В структурно-организаци-
онном направлении выдвигается идея создания угольно-энерге-
тических кластеров, поставляющих на рынок электрическую и

тепловую энергию, а также хим. продукты глубокой конверси-
онной переработки угля.

Возможные сценарии развития угольной отрасли до 2030 г.,
разработанные в Институте энергетических исследований РАН

позволяют представить перспективы развития угольной отрасли

РФ.1 Если в 2009 г. добыча угля составила 300,6 млн т, то к

2030 г. прогнозируется объем добычи угля 258—390 млн т. К

2030 г. внутреннее потребление угля ожидается на уровне 192—
274 млн т, при существующем уровне в 2009 г. 209,7 млн т.
Объем экспортного угля может достигнуть 116 млн т.к 2030 г.,
при поставках экспортного угля в 2009 г в 105 млн т.

Наращивание объемов добычи угля предусматривается за

счет первоочередного освоения наиболее рентабельных уголь-
ных месторождений Сибирского федерального округа (Кузнец-
кий и Канско-Ачинский бассейны). Горно-геологические усло-
вия залегания угольных пластов в этих районах позволяют ши-
роко развивать открытую добычу угля.

1
Плакиткин Ю.А. «Уголь» 2010. 
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Наряду с ростом объемов угледобычи, ставится задача су-
щественного повышения качества рядового и товарного угля.
Ожидается, что емкость внутреннего рынка угля, возрастет с

50 млн т до 200 млн т. Это обеспечит экономическую, энергети-
ческую и экологическую эффективность функционирования

всего топливно-энергетического комплекса России. Кроме того,
при этом будет обеспечиваться энергетическая безопасность

всей национальной экономики.
В числе приоритетных направлений на ближайшую пер-

спективу для перехода на новую «Угольную волну» намечают-
ся: ускоренное строительство высокоэффективных шахт и карь-
еров, с высоким уровнем технической безопасности и комфорт-
ности труда, путем внедрения прорывных инновационных тех-
нологий в добыче, переработке и использовании угля.

Проблема экологической эффективности угледобывающего

и углепотребляющего производств в рамках новой стратегии

устойчивого развития становится одной из ключевых. Поэтому
главенствующим требованием является снижение техногенной

нагрузки на окружающую среду на всех звеньях «угольной це-
пи». Создание и внедрение в производство инновационных вы-
соко эффективных технологий угледобычи, характеризующихся

минимальным отрицательным воздействием на окружающую

среду и экологически чистых технических систем угольной

энергетики — важнейшие элементы стратегии. Таким образом,
ближайшими задачами для углеэнергетического комплекса, на-
ряду с наращиванием объемов угледобычи являются: техниче-
ское и технологическое перевооружение угольной промышлен-
ности и технологическое переустройство энергогенерирующего

производства при приоритетном использовании угля как топли-
ва. В частности, автором предлагается инновационная угле-газ-
электрическая концепция, в основу которой положена идея за-
мены магистрального природного газа синтетическим газом-
продуктом газификации угля с его трубопроводным транспор-
том к электростанциям по магистральным газопроводам взамен

железнодорожного транспорта угля и с генерированием элек-
троэнергии на газо-паротурбинных установках комбинирован-
ного цикла.
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Потенциальным коммерческим предложением для РФ мог

бы стать проект Локального угле-газ энергетического комплекса

ЛУГЭК внутрицикловой углегазификации с генерированием

электроэнергии на газо-паротурбинных установках комбиниро-
ванного цикла по технологии Clean Coal Technology (DOE USA). 
Ориентировочно мощность комплекса 200—250 МВт. Капи-
тальные затраты $ 1,5 млн на 1 МВт установленной мощности.

На данном историческом этапе в наступившем новом столе-
тии становится очевидным тот факт, что потенциал угледобы-
вающей отрасли России еще далеко не исчерпан. Своевременная
и скоординированная политика по реализации Стратегии устой-
чивого развития послужит базой для перехода к «Новой уголь-
ной волне», которая должна придти на смену «Газовой паузе».

II.3. РЕСУРСНАЯ БАЗА

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИИ

Современная Россия обладает самой большой в мире ре-
сурсной базой ископаемых углей; на долю России приходится

треть мировых ресурсов угля (173 млрд т) и пятая часть разве-
данных запасов (198,5 млрд т), из которых 80 % — энергетиче-
ские угли. Промышленные запасы действующих угледобываю-
щих предприятий оцениваются в 19 млрд т, в том числе на кок-
сующиеся угли приходится около 4 млрд т. Ресурсы и запасы

ископаемых углей по последним данным официальной стати-
стической отчетности ООН приводятся в табл. II.1. Ресурсы и

запасы суббитуминозных углей, включая бурый уголь, в два

раза превышают таковые для битуминозных-каменных углей,
включая антрацит.

Обращает на себя внимание значительное превышение ре-
сурсов по сравнению с извлекаемыми запасами углей. Разведан-
ные геологические запасы углей по федеральным округам РФ

распределены неравномерно. Наиболее богат запасами Сибир-
ский округ, на долю которого приходится почти 80 %, на Даль-
невосточный округ приходится 10,2 % и на остальные округа — 
около 10 % от всех геологических запасов России.
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Таблица II.1 
Ресурсы и запасы ископаемых углей России (млн т)

Битуминозный уголь/антрацит Суббитуминозный

уголь/лигнит/бурый уголь

Доказанные запасы Доказанные запасы

Катего-
рии за-
пасов и

ресурсов

в недрах извле-
каемые

Оценоч-
ные до-
полни-
тельные

ресурсы

в недрах извле-
каемые

Оценоч-
ные до-
полни-
тельные

ресурсы

Россия 194 000 49 088 200 000 124 823 107 922 200 000 

Примечание. Категории запасов и ресурсов угля даны по классификации

Мирового Энергетического Совета (World Energy Council). 

Источник: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

В европейской части расположены Донецкий угольный бас-
сейн (Восточный Донбасс в пределах Ростовской обл.), в пред-
горьях Северного Урала — Печорский бассейн и Подмосковный

буроугольный бассейн — в центральном регионе. Кузнецкий и

Канско-Ачинский бассейны расположены в южной части цен-
тральной Сибири; далее в южной части Восточной Сибири рас-
положен Иркутский каменноугольный бассейн, а на севере этого
региона — Южно-Якутский бассейн. Менее значительны уголь-
ные бассейны и месторождения имеются Дальнего Востока и

острова Сахалин. Расположение основных угольных бассейнов

и месторождений и величина геологических запасов показана на

карте-схеме.
Запасы угля установлены в отложениях от девона до плио-

цена; известны угли всех геологических типов и стадий мета-
морфизма — от чисто гумусовых до богхедов и от различных

липтобиолитов и мягких бурых углей до антрацитов.
По геолого-структурному положению угольные бассейны

относятся к платформенным (Подмосковный, Южно-Уральский,
Канско-Ачинский, Иркутский, Таймырский, Ленский) и к гео-
синклинальным типам (Донецкий, Печорский, Кузнецкий бас-
сейны); последние имеют особенно важное значение, так как
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содержат высококачественные каменные, в том числе коксую-
щиеся угли.

Угольные ресурсы Российской Федерации (по состоянию на

01.01.1997 г.) оценены в 4778,1 млрд т, а запасы исчисляются в

279,6 млрд т
1. Разведанные балансовые запасы угля России (по

состоянию на 1998 г.) составляли 200,2 млрд т, в том числе на ка-
менные угли приходилось 97,2 млрд т, на бурые — 103,0 млрд т.
Общие запасы коксующихс углей оценены в 41,3 млрд т, из ко-
торых 5,2 млрд т доступны для открытой разработки и

36,1 млрд т — для шахтного способа. Запасы угля на действую-
щих предприятиях составили 26,3 млрд т, которые примерно

поровну распределены между шахтами и карьерами
1. Ресурсы

всех типов углей значительно превосходят величину доказан-
ных запасов, что указывает на относительно низкую степень их

изученности.
Угольные ресурсы и запасы России и их распределение по

видам углей и регионам показаны в табл. II.2. 
Особенно велики прогнозные ресурсы угля в Ленском и

Тунгусском бассейнах Восточной Сибири. Основной объем

(80 %) балансовых запасов угля в России находится в Западной

и Восточной Сибири.
Наибольшие ресурсы углей сосредоточены в Восточной

Сибири (98,0 %), тогда как на Европейскую часть, включая

Урал, приходится всего 2,0 % общих ресурсов угля. Ресурсы За-
падной и Восточной Сибири, а также Дальневосточного региона

недостаточно изучены, а следовательно, и менее подготовлены

для промышленного освоения. На каменные угли (энергетиче-
ские и коксующиеся) приходится 49 % от всех балансовых запа-
сов, тогда как на бурые угли — 51 %. Ресурсы коксующихся уг-
лей находятся, главным образом, в Кузнецком, Таймырском и

Тунгусский бассейнах в Восточной Сибири. Ресурсы антрацитов

поровну распределяются между Донбассом — в Европейской

части, и Кузбассом и Горловским бассейном в Западной Сибири.
Качество и марочный состав углей в бассейнах и месторож-

дениях РФ характеризуются данными табл. II.3. 

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Состоя-
ние, Динамика, Развитие. М.: Изд. МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Ресурсная база угольной промышленности разнообразна по

качественному составу углей — от бурых, низкой степени мета-
морфизации, до каменных углей и антрацитов.

Угле-пластовый метан представляет дополнительный по-
тенциальный энергоресурс, оцениваемый в 32 734 млрд м

3.1 В
угольных бассейнах России содержится не менее 60 трлн. м3

пластового углеметана, что эквивалентно 30 % ресурсов тра-
диционных газовых месторождений страны и более половины

мировых запасов всего заключенного в угольных пластах ме-
тана.

Оценивая ресурсную базу ископаемых углей, следует отме-
тить, что Россия обладает значительным ресурсным потенциа-
лом, достаточным для наращивания объемов добычи угля до

уровня в 890 млн т/год (в период до 2030 г.) и поддержания та-
ких объемов угледобычи в течение нескольких столетий. Ресур-
сы ископаемых углей России не только огромны по объему, но и
разнообразны по возрасту, структуре и типу углей.

Это делает уголь надежным и устойчивым энергоносите-
лем, гарантирующим на столетия энергетическую безопасность

страны.

II.4. УГЛЕДОБЫВАЮЩИЕ РЕГИОНЫ

РОССИИ

II.4.1. ПЕЧОРСКИЙ БАССЕЙН

Печорский бассейн самый крупный в Европе и единствен-
ный в европейской части РФ бассейн с коксующимися углями.
Бассейн находится на северо-востоке европейской части России
на территории республики Коми с городами Инта и Воркута

(рис. II.6). Большая часть бассейна расположена за Полярным
кругом на обширной территории бассейна р. Печоры между Се-
верным Уралом на востоке и Тиманским кряжем на западе, а
с севера омывается водами Печорского моря. Площадь бассейна

1
Малышев, Ю.Н. Угольная промышленность России на пороге и в начале

XXI века. Февраль, 2001, «Уголь».
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Рис. II.6. Печорский угольный бассейн:
Месторождения (цифры в кружках): 1 — Хальмерюское и Паембойское;
2 — Верхнесыръягинское; 3 — Нижнесыръягинское; 4М — Юньягинское;
5 — Воркутское; 6 — Воргашорское; 7-Усинское; 8 — Сейдинское; 9 — 
Верхнероговское; 10 — Интинское. А, Б, Г, Д, Ж, К, ОС — марка угля

составляет около 100 тыс. км2. Балансовые запасы угля оцени-
ваются в объеме более 8 млрд т, в том числе коксующихся

3,3 млрд т.
В Печорском угольном бассейне выявлено 32 месторожде-

ния угля, из которых наиболее освоенными являются: Халь-
меръюское, Юньягинское, Воркутское, Воргашорское, Интин-
ское. Разведаны Нижнесырьягинское, Верхнесырьягинское,
Сейдинское, Усинское и др. В бассейне добыча угля ведется на
Воркутском, Воргашорском, Юньягинском и Интинском место-
рождениях.

В угленосных формациях Печорского бассейна находится

150—250 угольных пластов и пропластков. Наибольший про-
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мышленный интерес представляют отложения Рудницкой под-
свиты и Интинской свиты. Рудницкая подсвита содержит до 10 
рабочих пластов средней мощности 1,3—3,5 м и тонких пластов
средней мощностью от 0,5 до 1,2 м. Угли высокого качества — 
малосернистые и малофосфористые, среднезольные со средней
обогатимостью. В интинской свите заключено до 15 тонких и
средней мощности пластов повышенной зольности с высоким

содержанием серы труднообогатимых. В печорской серии нахо-
дятся пласты средней мощности; встречаются единичные мощ-
ные пласты (до 30 м), сложного строения. Угли высокозольные
до 20—40 % труднообогатимые.

По марочному составу угли Печорского бассейна представ-
лены всей гаммой от бурых до антрацитов с преобладанием уг-
лей марок Б и Д (50—60 %); коксующиеся угли представлены
марками Ж и ГЖО, а энергетические угля — марками Д и ДГ

(см. рис. II.6). 
Воркутское месторождение является наиболее изученным и

освоенным. Промышленная угленосность связана с отложения-
ми верхне- и нижневоркутской свит, которые образуют брахи-
синклинальную складку с углами падения пород на крыльях от

5—6° до 60°. В продуктивной толще вскрыто 60 пластов и про-
слоев угля, из которых 20 имеют рабочую мощность 0,6—4,5 м.
Угли верхневоркутской свиты отличаются повышенной зольно-
стью 18—30 %, тогда как угли нижневоркутской свиты имеют

зольность 12—19 %.
Качественный состав рядовых углей Воркутинского и Ин-

тинского месторождений характеризуется данными табл. II.4. 
Угледобыча в бассейне началась с 1934 г. Добыча угля в

бассейне ведется исключительно подземным способом при глу-
бине разработки на Воркутинском месторождении 300—900 м,
на Воргашорском месторождении — 180—350 м; на Интинском
месторождении — 150—600 м.

Шахты бассейна работают в сложных горно-геологических
условиях. Залегание пластов угля пологое и наклонное; угол па-
дения колеблется от 2 до 90°. Средняя мощность угольных пла-
стов — 2,5 м. Большинство шахт Воркутинского месторождения
относится к сверхкатегорным по газу и опасны по внезапным вы-
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Таблица II.4 
Качество углей Печорского бассейна

Качественные

характеристики

Интинское месторож-
дение, марка Д

Воркутское месторожде-
ние, марка Ж

Влажность, % 11,0 5,0 

Зольность, % 28,7 14,8 

Сернистость, % 3,0 0,8 

Выход летучих, % 39,0 32,0 

Теплота сгорания,
МДж/кг

18,1 26,7 

бросам угля и газа и по горным ударам. Метаноносность уголь-
ных пластов доходит до 33 м3/т. Максимальный среднегодовой
приток воды в шахты колеблется от 70 до 800 м3/ч (коэффици-
ент водообильности 0,3—0,6 м3/т).

Суммарная производственная мощность шахт бассейна со-
ставляет 20,35 млн т/год, а производственная мощность отдель-
ных шахт — от 0,5 до 4,8 млн т в год. Максимальная добыча уг-
ля в бассейне в 30,2 млн т была достигнута в 1986 г.; фактиче-
ская добыча угля в настоящее время не превышает 18 млн т/год.
Доля Печорского бассейна в общей добыче угля по РФ состав-
ляет 7,0 % и 13,6 % по коксующимся углям.

Эксплуатация месторождений Печорского бассейна ведется

объединениями ОАО «Воркутауголь» (13 шахт) и «Интауголь»
(5 шахт), ЗАО «Шахта Воргашорская» и «Шахта «Западная».
Угли Печорского бассейна используются для технологических и

энергетических нужд Северо-Запада, районов Центральной час-
ти и Урала России.

Основными потребителями коксующихся углей Печорского

бассейна являются: Череповецкий и Новолипецкий металлурги-
ческие комбинаты, Московский и Калининградский коксогазо-
вые заводы, а также коксохимические заводы Украины. Энерге-
тические угли в основном используются на тепловых электро-
станциях и для коммунально-бытовых нужд.
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ОАО «Воркутауголь» — производственное объединение по
добыче угля разрабатывает Воркутское, Воргашорское, Юнья-
гинское, Хальмерюское месторождения. ЗАО Шахта «Ворга-
шорская» — одно из современных и высокомеханизированных
угледобывающих предприятий в Печорском бассейне. Шахта с

1975 г. разрабатывает пласт «Мощный» Воргашорского место-
рождения. Мощность пласта — 3,0 м. Угол падения 1—6°. Глу-
бина разработки 176 м. Производственная мощность шахты

4,5 млн т угля в год. Уголь — коксующийся, среднезольный
(9—20 %) и малосернистый (0,6—1,6 %). Теплотворная способ-
ность угля 24,3 МДж/кг.

На долю Печерского бассейна приходится почти четверть

общего объема добычи угля подземным способом, 7 % от общей
добычи угля и 13,6 % от добычи коксующихся углей России.
Суммарная производственная мощность шахт составляет

20,35 млн т угля в год. Максимальная добыча угля в Печорском
бассейне за всю его историю была достигнута в 1988 г. и соста-
вила 31,5 млн т. В последние годы добыча угля колебалась в

пределах 15—19 млн т в год, в том числе добыча коксующихся
углей находилась на уровне 8 млн т/год. В 2008 г. в Печорском
бассейне было добыто 12,9 млн т (ОАО «Воркутауголь» — 
6370 тыс. т. и ЗАО «Шахта Воргашорская-2» — 3518 тыс. т).

В 2010—2030 гг. ожидается дальнейшее наращивание до-
бычи энергетических углей Сейдинского месторождения и ос-
воение Усинского месторождения коксующихся углей. Даль-
нейшее развитие экспортных поставок Печорских углей связано

с освоением этих месторождений. Потребность в печорских

коксующихся углях сохранится на достигнутом уровне по край-
ней мере до 2020 г., а в энергетических углях может увеличить-
ся в 2—4 раза.

К 2030 г. по воркутинским месторождениям возможно до-
ведение добычи угля до 15 млн т/год, из которых коксующегося
угля 10,5 млн т/год. В случае увеличения спроса на коксующие-
ся угли Печорского бассейна, на базе Усинского месторождения
возможно строительство новых четырех шахт по добыче кок-
сующихся углей суммарной мощностью 14,7 млн т/год, а на

Воргашорском месторождении — трех шахт коксующихся углей
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на мощность — 8,1 млн т/год. В Инте, где весь объем добычи 
угля поступает только с одной шахты «Интинская», к 2030 г. 
добыча не превысит 2 млн т/год. В случае строительства Интин-
ской ГРЭС и алюминиевого завода, целесообразно осваивать 
Сейдинское месторождение, что позволит довести добычу ин-
тинских углей к 2030 г. до 9 млн т/год. 

Важно отметить, что печорские угли являются вполне кон-
курентоспособными по сравнению с углями других российских 
бассейнов, а также с углями Украины и Казахстана. 

 
II.4.2. ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН 

 
Подмосковный бассейн — это единственная топливно-

сырьевая база в центральном экономическом районе на террито-
рии Новгородской, Тверской, Смоленской, Калужской, Туль-
ской и Рязанской областей к югу и западу от Москвы. 

Угли Подмосковного бассейна используются как энергети-
ческое топливо на ГРЭС ТЭЦ. Несмотря на наличие ресурсного 
потенциала, достаточного для существенного увеличения добы-
чи угля в бассейне, неблагоприятные условия разработки и низ-
кое качество угля привели к свертыванию угледобычных работ. 
Сокращение здесь добычи бурых углей привело к увеличению 
потребления природного газа, прежде всего на крупных элек-
тростанциях. 

Эксплуатация Подмосковного буроугольного бассейна была 
начата более 100 лет назад.1 

Общая площадь развития угленосных отложений до глуби-
ны 200 м составляет 120 тыс. км2. В плане бассейн имеет форму 
подковообразной полосы, охватывающей Москву с юга и запа-
да. Южное крыло бассейна — наиболее продуктивная часть 
Подмосковного бассейна с центрами Тула, Новомосковск, Ще-
кино, Скопин, Богородицк (рис. II.7). В этой части бассейна вы-
делено около 90 угольных месторождений, однако наиболее 
продуктивными являются месторождения в районе городов Тула

                                                           
1 Грунь 

В.Д., Зайденварг В.Е. и др. История угледобычи в России. Под 
редакцией Б.Ф. Братченко. М.: «Росинформуголь», 2003. 
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и Новомосковск, хотя месторождения Калужской, Смоленской и
Рязанской областей обладают также значительными ресурсами

угля. В настоящее время на 16 детально разведанных участках
числится 1190 млн т запасов, при отработке которых суммарная
годовая добыча могла бы составить 24 млн т. Угленосность бас-
сейна приурочена к девонской системе, в большей части — к
карбону. Песчано-глинистая угленосная толща содержит до 14 
горизонтально залегающих линзообразных пластов и пропласт-
ков бурого угля, из которых промышленное значение имеют
4 пластообразных залежи (линз). На большей части бассейна
разрабатывался один пласт (II-й) угля сложного строения, сред-
няя мощность которого колеблется от 1,4 до 2,8 м, достигая на
отдельных участках 5—12 м.

Общие ресурсы углей бассейна оцениваются в 6820 млн т,
из них балансовые запасы 3924 млн т.1 Минимальная рабочая
мощность угольного пласта для подземной разработки 1,3 м, для
открытой 1,1 м; максимально допустимая зольность угля по
пласту не более 45 %. В угленосных отложениях Подмосковного
бассейна кроме пластов бурого угля залегают огнеупорные гли-
ны, железные руды, пески, серный колчедан, бокситы, гипс, из-
вестняки и др.2

По качеству бурые угли, отнесенные к технологической
группе 2Б, преимущественно гумолиты, реже сапропелиты. Уг-
ли отличаются высоким содержанием золы (29—33 %), повы-
шенным содержанием серы (3—4 %). Влажность углей колеб-
лется от 31—33 % до 35—38 %. Средний выход летучих ве-
ществ 46 %. Высшая теплота сгорания на горючую массу

28,2МДж/кг, а низшая рабочего топлива 11,4 МДж/кг.
Месторождения Подмосковного бассейна характеризуются

сложными горно-геологическими и гидрогеологическими усло-
виями.

В настоящее время закончено строительство единственной

новой шахты в бассейне «Бельцевская» с мощностью 1-го пус-

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России.М.: Изд-во
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
2
Качармин С.Д. 150 лет Подмосковному бассейну. М., 1994. 



322

кового комплекса на 1,1 млн т/год. Начато строительство шахты
«Новая Сейденская» в Калужской области.

Шахтные поля вскрываются обычно вертикальными шахт-
ными стволами. Разработка ведется длинными столбами с вы-
емкой лавами, преимущественно очистными комплексами. Глу-
бина разработки невелика — порядка 60—150 м.

Обогащение угля производится или на шахтных или на цен-
тральной обогатительной фабрике (ЦОФ). Кроме обогащенного
угля выпускается колчеданный концентрат, используемый как
серосодержащее сырье, а также буроугольные брикеты в не-
больших объемах. Максимальная добыча угля в бассейне в раз-
мере 35 млн т/год была достигнута в 60—70-е годы. Потенци-
альные возможности Подмосковного бассейна велики, однако
разработка оставшихся запасов угля может оказаться эффектив-
ной только при применении нетрадиционных инновационных

методов (в основном бесшахтных, скважинных) добычи, а также
при комплексном использовании недр (попутная добыча раз-
личных стройматериалов, редких металлов и пр.) и применении
ресурсосберегающих безотходных технологий. Кроме того, эко-
номическая и экологическая эффективность использования бу-
рых углей Подмосковного бассейна может быть достигнута на

базе чистых угольных технологий путем создания угле-газ энер-
гетических комплексов с внутрицикловой газификацией угля и с

газо-паротурбинными установками комбинированного цикла.
Перспективы использования подмосковных углей связыва-

ются с созданием и освоением прогрессивных, экологически
чистых технологий, как по добыче угля, так и по его использо-
ванию, особенно в электроэнергетике. Предусматриваются раз-
личные программы диверсификации производства: производст-
во гуминовых органических удобрений из угля, извлечение по-
путных полезных ископаемых (гипса, известняка, глин и др.);
кроме того, должно быть организовано производство стройма-
териалов из отходов производства. Имеются перспективы ис-
пользования углей Подмосковного бассейна для производства

глинозема, коагулянтов и квасцов и биологически активных ве-
ществ. Подмосковные бурые угли — ценное сырье для нефте-
химического и органического синтеза. Большой интерес пред-
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ставляет минеральная часть углей, в которой содержится более
40 элементов, в частности наиболее ценными являются редкозе-
мельные металлы.

Все это указывает на целесообразность перехода от энерге-
тической переработки подмосковных углей к комплексной хи-
мико-технологической, что позволит наиболее полно их исполь-
зовать, например для производства жидкого моторного топлива
и сырья для нефтехимического и органического синтеза.

В Подмосковном бассейне к 2030 г. добыча бурого угля
может возрасти до 5 млн т/год, при условии строительства но-
вых угольных ТЭС в Тульской области на базе подмосковных

бурых углей. Потребности только Рязанской ГРЭС в подмос-
ковных углях после реконструкции, составят 4—5 млн т в год.
Кроме того, организуемый энергетический концерн, включаю-
щий Новомосковскую, Щекинскую и Черепетскую ГРЭС, обес-
печат стабильный и устойчивый спрос на местный бурый уголь.
Эти энергетические проекты, характеризующиеся переходом от
природного газа на местный бурый уголь, окажутся экономиче-
ски и экологически эффективными только при использовании

инновационных технических решений по горному циклу (сква-
жинная добыча угля, подземная газификация), а также на сто-
роне электрогенерирования внутрицикловая углегазификация и

газо-паротурбинные электрогенераторы комбинированного

цикла.
Имеется техническая возможность утилизировать практиче-

ски всю массу золошлаковых отходов местных ТЭЦ для полу-
чения ряда промышленных продуктов: оксихлорид и сульфат
алюминия, глинозем, концентраты циркония, скандия, иттрия,
лантана, металлопродукта железа с содержанием железа более
95 %, цемента, силикатного кирпича.

При рассмотрении перспектив Подмосковного бассейна на-
земная и подземная газификация угля может оказаться экономи-
чески, экологически и технологически оправданной.

В 40—60-х годах прошлого столетия пионерами подземной гази-
фикации углей были станции подзем-газ на Басовском, Гостев-
ском и Шатском месторождениях. На Щекинском газовом заводе
вырабатывался газ, состоящий на 60 % из водорода, на 18 % окиси
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углерода, на 14 % метана с теплотворной способностью более

3500 ккал/кг (15 МДж/кг).

В сложившихся условиях необходима переоценка угольных

ресурсов бассейна под углом зрения возможного использования

инновационных нетрадиционных технологий добычи и особен-
но использования энергетического потенциала бурых углей

Подмосковного бассейна.
Наиболее перспективными участками бассейна считаются:
Новоспасское, Васильевское и Баранцевское месторож-
дения Юго-Западного угленосного района;
Сокольниковская и Алексеевская площади в Калужско-
Сухиничском районе;
Агеевское, Северо-Агеевское и Труфановское месторож-
дения в Черепетском районе;
Урванское и Зубовское месторождения Центрального

района, а также Рюриковское, Деевское, Казначейское и
Варфоломеевское месторождения в Алексинском районе.

II.4.3. ВОСТОЧНЫЙ ДОНБАСС
1

Восточный Донбасс — основная угольно-сырьевая база и
угледобывающий центр Северо-Кавказского региона (Ростов-
ская область). Прогнозные ресурсы угля в недрах Восточного
Донбасса составляют 14,7 млрд т, балансовые запасы угля оце-
ниваются в 9,6 млрд т, из которых 5,7 млрд т (87%) — антраци-
ты. Разведанные запасы угля составляют 6,5 млрд т. Запасы кок-
сующегося угля оценены в 135,3 млн т. Структура ресурсной
базы такова, что энергетические каменные угли составляют

32,2 %, антрацит — 65,2 % и коксующиеся угли — 2,6 %.
Карта-схема угленосных районов Восточного Донбасса, на-

ходящихся в пределах Ростовской области РФ представлена на

рис. II.8. 
Минимальная мощность угольных пластов, принятых при

подсчете балансовых запасов угля составляет 0,5—0,6 м, а пре-

1
Здесь и ниже рассматривается только восточная часть Донбасса — Вос-
точный Донбасс в пределах территории России (Ростовской области).
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Рис. II.8. Восточный Донбасс. Геолого-промышленные районы (циф-
ры в кружках):
1 — Миллеровский; 2 — Каменско-Гундоровский; 3 — Белокалитвен-
ский; 4 — Тацинский; 5 — Гуково-Зверевский; 6 — Краснодонецкий; 7 — 
Сулино-Садкинский; 8 — Шахтинско-Несветаевский; 9 — Задонский;
марка угля: А, Г, Ж, К, ОС.

дельная зольность угля — 30—40 %. Одним из перспективных в
Восточном Донбассе является Сулино-Садкинский антрацито-
вый район. Здесь разведано три участка с запасами более

300 млн т антрацита. На одном из них — Садкинское — Вос-
точное с запасами 117 млн т была построена опытно-промыш-
ленная шахта «Садкинская», разрабатывающая пологопадаю-
щий пласт антрацита мощностью 2,0 м.

Добыча угля в Восточном Донбассе поддерживается на

уровне 7,0 млн т/год. Наибольшее распространение получила
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струговая выемки угля и анкерная крепь подготовительных вы-
работок. Применение струговой выемки целесообразно особен-
но на антрацитовых пластах мощностью 0,8—1,5 м. Такие пла-
сты отрабатываются на шахтах АО «Ростовуголь», АО «Гуков-
уголь», а также на ОАО шахты «Обуховская».

Шахта ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» является са-
мой крупной в Восточном Донбассе. Ее производственная мощ-
ность составляет 3,0 млн т в год, при суточной добыче 10 тыс. т
антрацита. Очистные работы производятся двумя лавами дли-
ной 180—220 м на пластах мощностью 1,1—1,25 м с углами па-
дения 6—14°. Обуховские антрациты — высокого качества,
низкозольные и малосернистые, экспортируются в Турцию, Бра-
зилию, Чехию, Польшу, Германию и в страны ближнего зарубе-
жья.

Добыча коксующихся углей в Восточном Донбассе невели-
ка — около 1,5 млн т/год.

На Восточный Донбасс приходится 3,6 % добычи угля и
95 % добычи всех антрацитов по РФ. Угли Восточного Донбасса
потребляются в районах Северного Кавказа, Нижнего Поволжья
и Центра России: в структуре потребления угля 53 % направля-
ется на электростанции, 22 % — в коммунально-бытовой сектор,
населению и в агро-промышленный комплекс, а остальная часть
идет на экспорт. Коксующиеся угли используются на Комму-
нарском коксохимическом заводе, а также на Новолипецком и
Руставском металлургических заводах. Особый интерес пред-
ставляет экологически чистое использование антрацитовых

штыбов в системах большой энергетики региона, в частности на
Ростовской ГРЭС.

В соответствии с прогнозом, к 2030 г. добыча угля на шах-
тах Восточного Донбасса может быть доведена до 12 млн т/год.
В частности, перспективы наращивания добычи коксующихся
углей связываются с освоением новых участков, среди которых:
Михайловский, Горняцкий, Западный, Жерновский, Быстрян-
ский, Богураевский-Глубокий. В период до 2030 г., возможно,
будет построено несколько новых шахт: «Обуховская-1», «Ка-
дамовская», «Калиновская Восточная», «Быстрянская».
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II.4.4. БАССЕЙНЫ ИМЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЯ

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Уральский регион относительно беден угольными ресурсами

5580 млн т1; разведанные запасы угля (А + В + С1) оценены в
1,1 млрд т, что составляет 0,5 % от общероссийских. Эти ресурсы
сосредоточены в основном в Кизеловском, Челябинском и Южно-
Уральском бассейнах. Кроме того, известно несколько мелких и не-
достаточно освоенных угленосных районов и площадей (рис. II.9).

Рис. II.9. Угольные бассейны и угленосные площади Уральского округа:
1 — Кизеловский бассейн; 2 — Камская площадь; 3 — Северо-Салехардский
бассейн; 4 — Буланаш-Елкинский район; 5 — Егоршинско-Каменский район;
6 — Южно-Уральский бассейн; 7 — Челябинский бассейн; 8 — Брединское
месторождение; 9 — Джусинско-Акжарская площадь; 10 — Домбаровское
месторождение

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд.
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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В указанных бассейнах и угленосных районах в результате

многолетней и интенсивной эксплуатации запасы углей в значи-
тельной степени отработаны. Добыча угля здесь сокращена или
полностью свернута, многие шахты закрыты. В 2001 г. на
Уральский регион приходится менее 2,0 % от всей угледобычи
России. Последние годы продолжается снижение объемов добы-
ваемого угля в районах традиционной добычи угля на Среднем

и Южном Урале. Разработка угольных участков Приполярного
Урала позволит решить проблему падающей добычи на Среднем

и Южном Урале. В период до 2030 г. добыча угля на Урале мо-
жет быть доведена до 6,2 млн т, в основном за счет освоения
угольных участков на Приполярном Урале.

Кизеловский бассейн

Кизеловский угольный бассейн — один из старейших в
России располагается на западном склоне Среднего Урала на

территории Пермской области (см. рис. II.9). Площадь бассейна
около 200 км2. Здесь угленосные отложения собраны в ассимет-
ричные складки, осложненные разрывными нарушениями, со-
держащие до четырех пластов угля мощностью 0,7—2,5 м. Гор-
но-геологические условия залегания угольных пластов — весь-
ма неблагоприятные для их разработки: (значительная глубина
залегания угольных пластов (до 1200 м), их интенсивная геоло-
гическая нарушенность, высокая метанообильность (до 15 м3/т и
более), высокая обводненность, высокая кислотность шахтных
вод, наличие горных ударов, склонность углей к самовозгора-
нию. Запасы и прогнозные ресурсы угля в бассейне были оцене-
ны в 324 млн т.1

Разработка угольных пластов осуществлялась исключи-
тельно подземным способом. Угли марок в основном Г и час-
тично Ж с высоким содержанием золы до 28—33 % и серы до
6—6,5 %. Угли гумусовые каменные, труднообогатимые, креп-
кие и вязкие Угли — коксующиеся среднеметаморфизованные
жирные и газовые, энергетические длиннопламенные марки Д,

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Изд.

МГГУ, М.: 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Г, и Ж. Выход летучих веществ — 40—47 %; Влажность угля — 
2,3— 5,8 %; Теплота сгорания 33—34 МДж/кг.

Максимальное развитие Кизеловский бассейн получил в го-
ды Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.), когда добы-
ча достигала 12 млн т/год; в 2000 г. была полностью прекращена
вследствие неблагоприятных горно-геологических условий раз-
работки, низкого качества угля и отсутствия резервных участков
для строительства новых шахт.

Южноуральский бассейн

Бассейн расположен на территории Республики Башкорто-
стан и Оренбургской области в предгорной впадине Уральских

гор (см. рис. II.9). Третичные бурые угли были открыты в конце
прошлого столетия. С 1950 г. было начато промышленное освое-
ние бассейна Общие балансовые запасы составляют 792,7 млн т.1
Основная масса запасов пригодна для открытой разработки.

В Южно-Уральском бассейне известно большое количество
отдельных изолированных буроугольных месторождений.

В бассейне залегают бурые угли, которые представляют со-
бой легкую рыхлую массу с включениями лигнита. Качество
бурых углей Южно-Уральского бассейна невысокое: зольность
19—30 %; влажность 45—55 %; содержание серы 0,6—1,3 %, 
достигая 2,5 %; низшая теплота сгорания рабочего топлива 8,0—
10,0МДж/кг; выход летучих веществ — 50—60 %. Выход смол
составляет 10—20 %. Вследствие высокого содержания смол
угли бассейна могут использоваться в качестве сырья для хими-
ческой промышленности. В естественном состоянии угли не-
транспортабельны; для использования необходимо их брикети-
рование. В бассейне наиболее крупные и разведанные месторо-
ждения: Маячное, Ворошиловское и Тюльганское; геологиче-
ские разрезы которых показаны на рис. II.10. 

АО «Башкируголь» как региональная угледобывающая

компания, предусматривала объем добычи в 5000 тыс. т/год на
период 2005—2010 гг.

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Изд.

МГГУ, М.: 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Рис. II.10. Геологические разрезы месторождений Южноуральского

буроугольного бассейна

Потребители угля — предприятия и местное население

Южного Урала и частично юго-западной части Казахстана. Угли
Южно-Уральского бассейна следует рассматривать как техноло-
гическое сырье для производства буроугольного воска и битума,
а также буроугольных брикетов. Южно-Уральский бассейн бу-
дет оставаться базой бурых углей регионального значения при

обеспечении уровня добычи около 5,0 млн т/год.

Челябинский буроугольный бассейн

Челябинский буроугольный бассейн расположен на восточ-
ном склоне Урала в пределах Челябинской области. Общая
площадь бассейна 1300 км2.
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Челябинский бассейн — это одна из главных топливных баз
Урала. Освоение Челябинского бассейна началось в 1906 г., ко-
гда был заложен первый в бассейне Екатерининский рудник. В
1956 г. в бассейне работало 36 шахт и 4 карьера; добыча угля по
бассейну составляла 19,4 млн т.

Челябинский бассейн сложен палеозойскими и мезокайно-
зойскими образованиями. Бассейн представляет сложно постро-
енный синклинорий, Структура угленосной толщи крайне непо-
стоянна, а строение еt весьма изменчиво. Максимум угленакоп-
ления бассейна приходится на его центральную часть Коркинской

брахисинклинали, где залегает пласт угля сложного строения
мощностью до 200 м, причем 50 % этой толщи — угольная масса.

Для угольных пластов бассейна характерно расщепление и

выклинивание пластов по падению и простиранию (рис. II.11). 
Мощность пластов на выходах достигает 10—60 м (в Коркино — 
200 м). Угольные пласты промышленного значения установлены
в Копейском районе — до глубины 1200 м. В Челябинском бас-
сейне в наиболее угленасыщенных районах на поверхность вы-
ходят мощные и сверхмощные угольные залежи Коркинской

свиты (60—200 м), которые на верхних горизонтах отрабатыва-
ются карьерами, а ниже по падению эти залежи расщепляются
на отдельные пласты, отрабатываемые шахтным способом.

Общие запасы бурых углей в Челябинском бассейне оцени-
ваются в 401,4 млн т. Балансовые запасы Челябинского бассейна,
пригодные для открытой отработки составляют 52 млн т (по со-
стоянию на 1997 г.). Всего в Челябинском бассейне на действую-
щих шахтах/разрезах запасы бурых углей составляют 240 млн т.1

Рис. II.11. Расщепление пластов Челябинского бассейна

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд.
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Условия разработки, как открытым, так и подземным спо-
собом осложнены невыдержанностью мощности угольных пла-
стов, неустойчивостью вмещающих пород, крутым залеганием
пластов (на некоторых участках), склонностью углей к самовоз-
горанию, наличием водоносных горизонтов с напорными водами.

Угли Челябинского бассейна гумусовые; по степени мета-
морфизма они относятся к переходным от бурых к каменным

марки Б-3, высокозольные (31—37 % и более), труднообогати-
мые, малосернистые (до 1,0 %) с теплотой сгорания (11,0—
15,1МДж/кг или 3770 кКал/кг). Синтетический газ, полученный
из Челябинских углей, не требует очистки.

Челябинские угли используются в качестве энергетического

топлива электростанциями, предприятиями машиностроения и
металлургической промышленности, а также в небольших объ-
емах газифицируются.

В эксплуатации находятся 3 шахты и 3 карьера суммарной
производственной мощностью 6,8 млн т/год. Добыча угля на
большинстве угледобывающих предприятий снижается из-за
усложнения горно-геологических условий, связанных с углуб-
лением горных работ и истощением запасов угля.

Шахтами разрабатываются свиты сближенных пластов угля

мощностью 0,7—25,0 м, с углами падения от 0 до 65°. Глубина
горных работ на шахтах составляет 250—500 м.

Открытая разработка бурых углей ведется тремя карьерами,
где обычно отрабатываются свиты из 7—13 рабочих пластов
средней суммарной мощности 20—50 м, с изменяющимися уг-
лами падения от горизонтального до крутого (до 90°). Глубина
горных работ на карьерах колеблется в пределах 120—420 м.
Предельная глубина разработки 570 м. Коэффициент вскрыши
достигает 1:20. Наиболее угленасышенные мощные угольные
залежи Коркинской свиты в Коркинском районе ведутся карье-
рами и шахтами.

Около полувека находится в эксплуатации самый глубокий

в мире Коркинский буроугольный карьер производственного

объединения «Челябинскуголь». Это уникальное предприятие,
на котором добыча угля ведется на глубине 500 м. За 70-летний
период эксплуатации на карьере добыто и отгружено потреби-



333

телям 258 млн т товарного угля; на внешние отвалы вывезено
1 230 млн м3

вскрышных пород. В 60—е годы была достигнута
максимальная производительность карьера 6,5 млн т/год. Длина
карьера 3 км, а ширина 2,6 км, периметр по поверхности — 
9,8 км. Балансовые запасы угля в действующих границах карье-
ра с глубиной отработки 570 м составляют около 17 млн т то-
варного угля.

Вследствие истощения запасов углей в Челябинском бас-
сейне после 2010 г. горно-добычные работы практически будут
прекращены за исключением 3 шахт общей производственной
мощностью 0,3 млн т/год. Вместе с тем нетрадиционные методы
разработки, такие как подземная газификация и подземное сжи-
гание угля могли бы существенно продлить период экономиче-
ски эффективной эксплуатации значительных запасов, остаю-
щихся в недрах.

II.4.5. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Основой ресурсной базы и главными центрами угледобычи

Западно-Сибирского региона являются: Кузнецкий, Канско-
Ачинский (западная часть) и Горловский угольные бассейны;
менее освоены Сосьвинско-Салехардский бассейн и месторож-
дения Алтая. В 2009 г. в Западно-Сибирском регионе было до-
быто 181,8 млн т угля. Угольные ресурсы региона составляют
704 589 млн т, из них балансовые запасы — 129 158 млн т и
539 584 млн т — прогнозные ресурсы1

от бурых углей «Б» до
антрацитов «А».

Основой прогнозных ресурсов являются каменные угли

Кузнецкого бассейна. Бурые угли сосредоточены в Западной

части Канско-Ачинского и Сосьвинско-Салехардского бассей-
нов; в небольших количествах бурые угли имеются в Кузбассе и
на месторождениях Алтая. Антрациты залегают в Горловском
бассейне и на отдельных участках Кузбасса. Коксующиеся угли
имеются только в Кузнецком бассейне.

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Состоя-
ние, Динамика, Развитие. М.: Изд. МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 



334

В Кузбассе и Канско-Ачинском бассейнах добывается более
60 % от всего объема добываемого угля России. Больше поло-
вины добытого в регионе угля реализуется за пределами Запад-
ной Сибири. Основными потребителями энергетических углей
являются экономические районы европейской части России,
Урала и Казахстан. Коксующиеся угли поставляются на Украи-
ну, в Казахстан и в Северный регион России.

В группу месторождений Алтая (Алтайский край и Республи-
ка Алтай) входят Мунайское, Пыжинское, месторождения Чуйской
впадины и ряд других месторождений и перспективных площадей.
Общие ресурсы углей этих месторождений еще недостаточно

изучены и представлены в основном прогнозными ресурсами.

Кузнецкий угольный бассейн

Кузбасс является одним из крупнейших угольных бассейнов

России и мира. Здесь залегают угли высокого качества от бурых.
до антрацитов. На его долю приходится почти 57 % от всей до-
бычи ископаемых углей по стране и — 83,3 % коксующихся уг-
лей. В 2009 г. в Кузбассе было добыто 180,4 млн т угля. Пло-
щадь бассейна составляет 26,7 тыс. км2. Первая угольная штоль-
ня была заложена в 1771 г. Промышленное освоение Кузбасса
началось в 1922—1926 гг. в связи с созданием Урало-
Кузнецкого комбината.

Общие запасы и прогнозные ресурсы ископаемых углей

Кузбасса оценены в 528 438 млн т, в том числе: бурых углей — 
3874 млн т, каменных углей — 513 180 млн т, антрацитов — 
11 384 млн т.1 Балансовые запасы угля Кузбасса категории А + 
В + С1 составляют 57 381 млн т, из которых на каменные угли
приходится 56 828 млн т и на антрацит — 553 млн т.1 Кузнецкий
угольный бассейн представляет собой крупный синклинорий,
вытянутый с юго-востока на северо-запад. Угленосные отложе-
ния пермо-карбона внутри синклинория в различной степени
деформированы; юрские угленосные отложения слагают круп-
ные пологие брахисинклинали.

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Состоя-
ние, Динамика, Развитие. М.: Изд. МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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В угленосных толщах содержится около 300 пластов и про-
слоев угля суммарной мощностью 380—400 м, из них 126 пла-
стов угля имеют кондиционную мощность (свыше 0,6—0,8 м). В
тонких пластах (до 1,3 м) 19 % запасов; в пластах средней мощ-
ности (1,3—3,5 м) — 43 %; в мощных пластах (3,5—30 м) — со-
средоточено 38 % запасов.

Угли Кузбасса отличаются высоким качеством: зольность
углей — от 7 до 22 %; влажность рабочая — от 5 до 15 %; со-
держание серы — от 0,3 до 0,6; выход летучих — от 4,0 % для
антрацитов до 42,0 % для длиннопламенных углей; удельная те-
плота сгорания — 33,3—36,0 МДж/кг (6000—8500 ккал/кг).

Угленосные формации Кузбасса весьма газообильны. Мак-
симальная природная метаноносность угля здесь достигает 40—
44 м3/т. Уровень общих ресурсов метана в Кузбассе составляет
26,7 трлн. м3/год. Предполагается к 2025 г. развить добычу уг-
леметана до 4—5 млрд м3/год.

В Кузнецком бассейне выделено 25 геолого-экономических
районов (рис. II.12), из которых в 2004 г. в 14 велась добыча уг-
ля. Наиболее интенсивно разрабатываются месторождения в:
Кемеровском, Прокопьевско-Киселевском, Ерунаковском, Ле-
нинском, Байдаевском и Томь-Усинском районах, где действуют
70 угледобывающих предприятий из 88 общебассейновых..
Среднесрочные перспективы развития угледобычи связываются

с освоением новых месторождений Кузбасса: Соколовского,
Уропско-Караканского, Новоказанского, Жерновского, Евтин-
ского и Терсинского районов.

Кемеровский район (см. рис. II.12). Здесь в толще Балахон-
ской свиты содержится до 60 рабочих пластов угля. Большинст-
во пластов средней мощности пологого и наклонного падения

(10—35°). Угли Кемеровского района отнесены к маркам К,ОС
и Т и отличаются высокой теплотой сгорания (35—36 МДж/кг)
и низким содержанием серы (0,3—1,3 %) при зольности 6—
29 %.

Ленинский район (см. рис. II.12). В районе насчитывается до
67 рабочих пластов угля суммарной мощностью до 191 м. Мощ-
ность пластов изменяется от 0,7 до 19 м. Большинство пластов
средней мощности имеют пологое залегание. По качеству угли
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Рис. II.12. Карта-схема расположения районов Кузнецкого бассейна
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района относятся к маркам Ж, Г и Д. Угли района малозольные
(5—25 %), легко обогатимые и низкосернистые (0,1—1,6 %) с
высокой теплотой сгорания (30—36 МДж/кг). В районе преобла-
дает подземный способ разработки. На Ленинский район прихо-
дится около 14 % от всего объема добычи угля по бассейну.

Беловский район (см. рис. II.12). Количество рабочих поло-
гозалегающих пластов изменяется от 8 до 35. Мощность рабо-
чих пластов угля колеблется от 0,7 до 3,8 м. По качеству угли
относятся к маркам Г и Ж; угли низкозольные (6—23 %) и мало-
сернистые (0,2—1,5 %) с высокой теплотой сгорания (34,5—
36,5МДж/кг).

Прокопьевско-Киселевский район (рис. II.12) по своей тек-
тонике представляет ряд крутых синклинальных и антиклиналь-
ных складок, осложненных дизъюнктивными нарушениями. Ти-
пичный разрез по одной из антиклинальных складок дает пред-
ставление о структуре геологической среды Прокопьевско-
Киселевского района (рис. II.13). Запасы углей Прокопьевско-
Киселевского района составляют 6 % от всех запасов Кузнецкого
бассейна, при этом около 45 % из них приходится на коксую-
щиеся угли. Угленосные отложения включают 26 рабочих пла-
стов угля, преимущественно крутого падения (60—90°); преоб-
ладающая мощность 2—6 м при максимальной мощности 25 м.

Рис. II.13. Прокопьевско-Киселевский район Кузбасса. Геологический
разрез
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По качеству угли Прокопьевско-Киселевского района относятся
к коксующимся углям марки К2 и КЖ, а также к слабоспекаю-
щимся энергетическим углям марки ОС, СС и Т, Г, Ж. В целом
угли района обладают высоким качеством, особенно угли Внут-
ренних пластов (I, II, III, IV) и пласта Мощный. Зольность со-
ставляет 8—9,5 %, содержание серы — 0,4—0,5 %, теплота сго-
рания 30—36 МДж/кг (8400—8500 ккал/кг). Крутое залегание,
повышенная мощность угольных пластов и их сближенность,
наряду с повышенной метанообильностью и склонностью углей

к самовозгоранию и др. затрудняют эксплуатацию этого место-
рождения. На шахтах района для отработки мощных пластов
применяются слоевые системы разработки с закладкой вырабо-
танного пространства, — системы с обрушением: длинными
столбами по простиранию и щитовые системы разработки (щи-
ты Чинакала). Щитовая система разработки мощных крутопа-
дающих пластов, предложенная Н.А. Чинакалом и внедренная
на шахтах Прокопьевско-Киселевского района является уни-
кальным горно-техническим достижением XX века, положив-
шем начало применению самопередвигающихся крепей.

Ерунаковский район (см. рис. II.12) представляет сложную
брахисинклиналь, в пределах которой залегает 54 рабочих пла-
ста угля, суммарной мощностью 90—200 м. Балансовые запасы
угля составляют 17,5 млрд т. Юго-западные крылья локальных
синклиналей имеют крутое падение (48—80°), а северо-восточ-
ные крылья — пологое (8—20°). Наибольшее промышленное
значение имеют участки с пологим-наклонным залеганием пла-
стов. По качеству угли относятся к маркам Д, Г, ГЖО, ГЖ и

частично Ж. Природная зольность углей колеблется от 6 до
14 %, содержание серы 0,2—1,5 %, теплота сгорания 30—
35МДж/кг (8300—8700 ккал/кг). В настоящее время это один из
наиболее перспективных районов Кузбасса, где предусматрива-
ется особенно интенсивное развитие угледобычи. Здесь построе-
ны и пущены в эксплуатацию угольные карьеры «Талдинский»,
«Таддинский — Северный» и «Ерунаковский», «Черниговец» и
шахты «Кыргайская» и «Талдинская Западная», «Южная».

Терсинский геолого-экономический район (см. рис. II.12) 
площадью 2600 км2

находится на юго-востоке Кемеровской об-
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ласти. На территории района выделено шесть месторождений
каменного угля. Общие запасы и прогнозные ресурсы каменных
углей составляют 32 945 млн т, из которых 6598 млн т прихо-
дится на запасы категории А, В и С1. В настоящее время горные
работы ведутся в юго-западной части района на Кушеяковском
месторождении. Запасы пластового углеметана по осваиваемым
участкам Кушеяковского месторождения учитываются как по-
путный компонент и составляют 4,4 млрд м3. Кроме того, здесь
вскрыто месторождение минеральных вод типа «Боржоми» c 
достаточно высоким дебитом. Только комплексный подход к
освоению Терсинского месторождения на основе инновацион-
ных технологий, обеспечит рациональное использование энерго
и био-ресурсов Терсинского района.

Начиная с 1998 г. добыча угля ежегодно наращивается на
10—12 млн т. Общая добыча угля предприятиями Кузбасса в
2009 г. составила 180,4 млн т.1

В настоящее время в Кузбассе в эксплуатации находятся

52 шахты. Коксующиеся угли добываются главным образом

шахтным способом. Средняя глубина разработки на шахтах
Кузбасса достигла 342 м. Шахтные поля вскрыты на большин-
стве шахт вертикальными и реже наклонными стволами. На 4 
шахтах вскрытие пластов осуществлено штольнями.

В Кузбассе в 70—80-е годы были построены и ныне функ-
ционируют крупные современные высокомеханизированные

шахты: «Распадская», «Зыряновская», «Есаульская», им.
7 Ноября, «Октябрьская», «Южная».

Крупнейшая, не только в Кузбассе, но и в России шахта
«Распадская» мощностью 6,5—7,5 млн т/год. была пущена в
эксплуатацию в 1971 г. Здесь в 2000 г. был установлен новый
российский рекорд — за сутки из лавы, оборудованной добыч-
ным комплексом «Джой» было выдано 23 934 т угля.

Повышается эффективность угледобычного производства

путем концентрации производства, интенсификации и ком-
плексной механизации производственных процессов. Годовая
добыча угля с одного комплексно-механизированного забоя,

1
Март, 2010, «Уголь».
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превышает 4-х миллионный рубеж, среднесуточная нагрузка на
комплексно-механизированный забой достигает 4—7 тыс. т.
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче

на шахтах достигла 134,5 т.
На шахтах Кузбасса разрабатываются пласты пологого, на-

клонного, круто-наклонного и крутого падения мощностью от

0,8 до 12—15 м. Из 161 очистного забоя, находящегося в экс-
плуатации, 66 очистных забоев работали на пластах с углами
залегания более 35°. Средняя мощность пласта составляла 3,2 м,
а средняя длина очистного забоя — 127 м.

Большое разнообразие горно-геологических условий в Куз-
бассе обусловило применение разнообразных систем разработ-
ки. Наиболее распространены столбовые системы разработки — 
почти 80 % и системы разработки наклонными слоями с выем-
кой длинными столбами по простиранию — около 10 %. На
пластах мощных и средней мощности с углами падения более

35° применяются в основном: щитовая система разработки (щи-
ты Чинакала) — 3,2 %; подэтажное обрушение и камерно-
столбовая — 3,6 %; на прочие системы разработки (поперечно-
наклонными слоями, горизонтальными слоями, камерами и др.)
приходится около 3,0 %. 

Преобладающее количество очистных забоев работают с

полным обрушением кровли; незначительное применение на
мощных пластах крутого падения имела полная закладка выра-
ботанного пространства. Уникальная технология разработки

мощных крутопадающих пластов самопередвигающимися щи-
тами конструкции Н.А. Чинакала была внедрена в Кузбассе еще
в предвоенные годы. Оригинальные системы разработки мощ-
ных пологих пластов с гибкими перекрытиями были созданы и

внедрены в практику подземной угледобычи в Кузбассе.
Удельный вес открытого способа добычи угля в бассейне

составляет около 64 %. Средний коэффициент вскрыши сокра-
тился до 6,19 м3/т (максимальный 9,5 м3/т). Средняя глубина
горных работ на карьерах 125 м (минимальная 60 м, максималь-
ная 176 м). На угольных карьерах применяется циклическая
технология вскрышных и добычных работ с помощью экскава-
торов с емкостью ковша до 40 м3, автосамосвалы грузоподъем-
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ностью 40—120 т и другое высокопроизводительное оборудова-
ние. В последнее время в Кузбассе построено и введено в экс-
плуатацию 7 новых высоко механизированные угольных карье-
ров: «Сибиргинский», «Черниговец» и др. Обогащение угля в
Кузбассе ведется на 18 обогатительных фабриках, суммарной
мощностью 55,85 млн т в год, крупнейшей из которых являются:
ЦОФ «Кузбасская « мощностью 7,5 млн т/год; практически под-
вергаются обогащению только коксующиеся угли.

Кузбасс — это крупнейший промышленный полигон для
испытания и внедрения инновационных технологий и техноло-
гических схем угледобычи, углепереработки и использования
угля и шахтного метана. Здесь организован технопарк феде-
рального значения

Первые промышленные опыты по подземной газификации

углей были проведены еще в 1935 году. В 1955—1956 гг. на
Южно-Абинской станции «Подземгаз» осуществлялась про-
мышленная апробация технологии бесшахтной подземной гази-
фикации мощных крутых пластов угля. Эта инновационная тех-
нология, возрождается в Кузбассе. Пилотный проект подземной
газификации угля в массиве в г. Киселевске на базе бывшей
шахты «Краснокаменская» (ныне ООО «Поляны») знаменует
собой возрождение этого прогрессивного горно-технологичес-
кого направления.

Первая в мире гидрошахта «Полысаевская-Северная» была
пущена в эксплуатацию. в 1953 г. В настоящее время в Кузбассе
на гидрошахтах ежегодно добывается около 4 млн т угля.

Кузбасс выступает пионером в дегазации угольных пластов

и в технологии утилизации шахтного углеметана. Промышлен-
ное применение приобретают модульные дегазационные пере-
движные установки. Первая опытно-промышленная газогенера-
торная установка мощностью 0,96 МВт запущена на шахте
им. С.М. Кирова в г. Ленинск-Кузнецк. Начинается серийное
производство мини ТЭС, что позволит утилизировать тысячи
кубометров шахтного метана ежемесячно. В 2008 г. введена
первая в РФ электростанция на шахтном метане.

Высокая газообильность угольных шахт обусловила отно-
сительно высокий уровень производственного травматизма со
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смертельным исходом, составляющего примерно 1 случай на
1 млн т добытого угля.

В 1997 г. на шахте «Зыряновская» имел место взрыв газо-
воздушной и пылевоздушной смесей, повлекший гибель 67 шах-
теров. В апреле 2004 г. на шахте «Тайджинская» произошел
суфлярный выброс метана, вызвавший взрыв метано-воздушной
среды, что привело к гибели 44 шахтеров. На шахте «Ульянов-
ская в 2007 г. в результате взрыва метано-воздушной смеси по-
гибло 110 шахтеров. Последняя катастрофа, унесшая жизнь
90 человек произошла на шахте «Распадская» в Томь-Усинском
районе в 2010 г.

С целью создания безопасных условий работы в шахтах,
внедряются современные и высоко эффективные системы дега-
зации метаносодержащих толщь, системы метаноконтроля и

предотвращения взрывоопасных ситуаций в шахтах.
В условиях Кузнецкого бассейна, особенно в освоенных

районах с интенсивным угледобывающим производством тех-
ногенные воздействия на окружающую среду становятся все

более ощутимыми. Выбросы вредных веществ в атмосферу от
угольных предприятий Кузбасса оцениваются в 167 тыс. т/год,
сброс промышленных сточных вод в поверхностные водоемы

составляет 430 млн м3/год, площадь нарушенных земель — 
45,6 тыс. га, а объем отходов, размещаемых на поверхности — 
422 млн м3. Добыча 1 млн т угля открытым способом ведет к на-
рушению 35—50 га земной поверхности, что естественно требу-
ет проведения соответствующих рекультивационных работ.
Существенное отрицательное воздействие на атмосферу оказы-
вают выбросы метана из действующих угольных шахт.

В Российской Федерации кузбасский рынок угля занимает

ведущее положение, являясь одним из наиболее перспективных.
Доля кузнецких углей на внутреннем рынке энергетического уг-
ля России составляет 25 %, а по коксующимся — 80 %.1 Около
половины всего добываемого в Кузбассе угля потребляется в

России. Угли Кузбасса используются как технологическое сырье

1
Евтушенко А.Е. и др. Основные направления структурной перестройки

угольной промышленности Кузбасса. М.: «Уголь», 1995, № 9, с. 18—20. 
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в химической промышленности (в основном, для производства
металлургического кокса) и как высококачественное энергети-
ческое топливо. Основными потребителями кузнецких углей яв-
ляются Западно-Сибирский и Уральский экономические рай-
оны, на долю которых приходится более 60 % всех внутрирос-
сийских поставок кузнецких углей. Кузнецкие угли наиболее
конкурентны во всех регионах России. Они поставляются, прак-
тически, во все регионы России, Только половина кузнецкого
угля направляется потребителям Западной Сибири; остальной
уголь поставляется на Урал и в Европейскую часть России.
Дальность ж.-д. перевозок кузнецких углей в страны ближнего и
дальнего зарубежья колеблется от 3,2 до 6,0 тыс. км.

На экспорт направляется почти 40 % от всего добытого угля
в бассейне, это более 80 % от общероссийского экспорта угля. В
2008 г. Кузбасс ежегодно поставляет на экспорт более 60,0 млн т,
в то время как общероссийский экспорт превышает 90,0 млн т. На
долю Кузбасса приходится 30 % европейского и 12 % мирового
рынка угля.

Среди российских экспортеров угля лидируют угледобы-
вающие компании: «Кузбассразрезуголь», «Кузбассуголь», «Про-
копьевскуголь», «Соколовская», «Южкузбассуголь» и «Южный
Кузбасс». Экспортные поставки угля осуществляются как в
страны ближнего, так и дальнего зарубежья.

В рамках программы реструктуризации в Кузбассе были

созданы акционерные общества на базе консолидации пакетов

акций предприятий: угольная компания «Кузнецкуголь», уголь-
ная компания «Прокопьевскуголь», концерн «Кузбассразрез-
уголь», акционерное общество «Северокузбассуголь», акцио-
нерное общество «Ленинскуголь», акционерное общество «Ки-
селевскуголь», акционерное общество «Беловуголь».

Ресурсная база Кузбасса настолько велика, что к 2030 г. до-
быча угля может быть доведена до 291 млн т/год, при условии
обеспечения соответствующего спроса. Перспективы развития

угледобычи в Кузбассе связываются с освоением новых место-
рождений с наиболее благоприятными горно-геологическими
условиями, таких как: Ерунаковское, Соколовское, Уропско-
Караканское, Новоказанское, Жерновское, Евтинское и др.
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Стратегическим направлением инновационного развития горно-
промышленного производства в Кузбассе является создание

крупных энерготехнологических комплексов по добыче и глу-
бокой конверсионной переработке угля. Предусматривается ор-
ганизация крупных автономных интегрированных горно-
энергетических предприятий нового технологического уровня в

виде прикарьерных ТЭС, а также на базе подземной газифика-
ции угля с использованием углепластового шахтного метана.

Горловский каменноугольный бассейн

Горловский бассейн расположен в 40 км к югу от г. Ново-
сибирска и является юго-западным продолжением Кузнецкого
бассейна. Общая площадь бассейна около 400 км2. Бассейн раз-
рабатывается с 1930 г. В бассейне известны 11 месторождений
антрацита (рис. II.14). Основная геологическая структура бас-
сейна — Горловская грабен-синклиналь, интенсивно деформи-
рованная складчатостью и разрывными нарушениями. Продук-
тивная толща (640—940 м) нижней перми содержит до 16 пла-
стов угля сложного строения. Мощность единичных пластов ко-
леблется от 10 до 14 м (на локальных участках достигает 26—
41 м). Угольные пласты имеют резко выраженные раздувы и пе-
режимы. Преобладают пласты крутого падения 45—80°. 

По последним оценкам
2
балансовые запасы антрацита со-

ставляют 905 млн т, а прогнозные ресурсы оценены в 5243 млн т.
Большая часть разведанных балансовых запасов. пригодна для
открытой разработки.

Угли всех месторождений представлены технологическими

антрацитами высокого качества (малозольные, малосернистые,
высокоуглеродистые, с низким электросопротивлением, высо-
кой механической прочностью и термической стойкостью). Вы-
ход летучих веществ — около 4 %, зольность 12—14 %, содер-
жание серы 0,3 % (на отельных месторождениях сернистость

1
Гриценко Н.Г., Горловсий Антрацитовый Бассейн. «Уголь», Январь

2000.
2
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Состоя-
ние, Динамика, Развитие. М.: Изд. МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Рис. II.14. Обзорная карта Горловского каменноугольного бассейна:
а — угленосная площадь бассейна; б — месторождения, детально разве-
данные, эксплуатирующиеся: 1 — Листвянское, 2 — Горловское, 3 — Ур-
гунское, 4 — Колыванское; требующие разведки: 5 — Карасевское, 6 — 
Восточинское, 7 — Дорогинское, 8 — Шадринское, 9 — Китернинское,
10 — Посекское, 11 — Укропское
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достигает 5,2—12,9 %), теплота сгорания 33,52—34,25 МДж/кг;
влажность антрацита небольшая и колеблется от 2,3 до 13,8 %. 

В настоящее время открытым способом разрабатываются

Горловское и Ургунское месторождения:. Добыча антрацитов в
Горловском бассейне ведется в небольшом объеме и в 1996 г.
составила 0,35 млн т, в том числе 0,25 млн т антрацита было до-
быто открытым способом.

Антрацит Горловского бассейна используется для энергети-
ческих и технологических целей. Прогнозируется увеличение
спроса на эти антрациты в коммунально-бытовом секторе на
уровне 0,6 млн т/год к 2010 г.

Горловский бассейн является крупнейшей на востоке РФ

базой технологических антрацитов. Здесь предполагается увели-
чение объемов добычи за счет приоритетного развития открытой

разработки участков Колыванского, Горловского-1 и Ургунского
месторождений. Одновременно намечено прекращение подзем-
ной разработки антрацитов на Листвянском месторождении в

связи со сложными горно-геологическими условиями.
Дальнейшее промышленное освоение Горловского бассейна

потребует проведения детальных геологоразведочных и поиско-
во-оценочных работ на Колыванском, Восточнинском и Посек-
ском месторождениях. Добыча антрацитов предусматривается
исключительно открытым способом.

Канско-Ачинский бассейн1

По величине ресурсной базы бассейн считается крупней-
шим в мире. Бассейн находится на территории Красноярского
края, частично в Кемеровской и Иркутской областях. Восточная
часть Канско-Ачинского бассейна административно находится
на территории Восточно-Сибирского экономического района.

Добыча угля в бассейне в промышленных масштабах нача-
лась в 1955 г.

Бассейн вытянут в широтном направлении на 800 км вдоль
транссибирской магистрали. Площадь бассейна — 50 тыс. км2.

1
Ранее считавшиеся самостоятельными Чулымо-Енисейский и Канский

бассейны, ныне принято называть Канско-Ачинским бассейном.
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В бассейне заключены огромные ресурсы угля, оцениваемые в
600 млрд т. Разведанные запасы углей оценены в 81,4 млрд т, из
них на бурый уголь приходится 80,1 и 1,3 — на каменный уголь.
В целом горно-геологические условия залегания угольных пла-
стов весьма благоприятные: небольшая глубина залегания при
мощности пород вскрыши около 10—15 м, выдержанность пла-
стов угля по мощности; вскрышные породы, в основном, рых-
лые, не требующие применения буро-взрывных работ. Все это
делает возможным во многих случаях применение открытого

способа разработки.
Канско-Ачинский бассейн подразделяется на 10 горнопро-

мышленных районов, в пределах которых выделено 26 обособ-
ленных угольных месторождений (рис. II.15). Наиболее освоен-
ными и значимыми являются: Березовское, Урюпское, Итатское,
Барандатское, Назаровское, Боготольское, Ирша-Бородинс-
кое, Абанское и Саяно-Партизанское. В Итатской и Бородинской

Рис. II.15. Канско-Ачинский бассейн. Горнопромышленные районы
(месторождения):
I — Боготольский (Боготольское); II — Итат-Барандатский (Итатское, Ба-
рандатское, Тисульское), Назаровское); III — Березовско-Назаровсккоеий
(Березовское, Урюпское, Алтатское, Назаровское, Белозерское); IV — 
Улуйско-Кемчугский (Боровско-Соболевское, Козульское); V — Гляден-
ско-Сережский (Гляденьское, Сережское); VI — Балахтинский (Балахтин-
ское, Большесырское); VII — Приенисейский (Казанское); VIII — Абан-
ский (Курышское, Абанское, Долгомостовское, Пойменское, Урало-
Ключевское, Конторское); IX — Рыбинский (Ирша-Бородинское, Переяс-
лавское); X — Саяно-Партизанский (Саяно-Партизанское)
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свитах содержится уникальный пласт «Мощный», мощностью
25—60 м, и несколько сближенных менее мощных пластов
(1,3—7,0 м) угля. В Камалинской свите залегает до 10 пластов,
мощностью от 10 до 23 м. В Переяславской свите (Саяно-
Партизанское месторождение) содержится до 9 пластов мощно-
стью 1,5—2,0 м. Угли бассейна гумусовые в основном бурые
(Б1, Б2, Б3). Только угли Саянско-Партизанского месторожде-
ния относятся к спекающимся каменным марки Г, Бурые угли
низкозольные и среднезольные (7—15 %); малосернистые (0,3—
0,7 %), удельная теплота сгорания 27,2—29,3 МДж/кг (6500—
6800 ккал/кг). Выход летучих веществ — 45—50 %. В отработку
вовлечено только 5% запасов угля бассейна, которые сосредото-
чены в границах горных отводов карьерных полей разрезов «На-
заровский», «Бородинский» и «Березовский», входящих в ОАО
«Красноярская угольная компания».

На разрезах применяются высокопроизводительные горно-
транспортные машины с большой единичной мощностью: ро-
торные экскаваторы, транспортно-отвальные комплексы, боль-
шегрузные автосамосвалы, мощные системы конвейерного

транспорта, тяжелые бульдозеры и др.
На Канско-Ачинский бассейн приходится около 14,0 % от

всей добычи угля по России. «Красноярская угольная компа-
ния» ежегодно добывает около 38 млн т бурого угля, при сум-
марной производственной мощности 42,7 млн т/год («Наза-
ровский-2», мощностью 16,2 млн т/год; «Ирша-Бородинский»,
мощностью 27,5 млн т/год, «Березовский» мощностью

22,0 млн т/год).
Основными потребителями канско-ачинских углей являют-

ся электростанции, промышленные предприятия и объекты

коммунально-бытового хозяйства. В бассейне построены и мо-
дернизируются крупные электростанции, связанные с угольны-
ми карьерами и работающие на местных углях (Березовская
ГРЭС-1 мощностью 6400 МВт, получающая уголь с разреза
«Березовский-1», Назаровская ГРЭС мощностью 1120 МВт, пи-
таемая углем с разреза «Назаровский» и др.).

На Канско-Ачинский бассейн приходится около 5 % от об-
щего объема экспортных поставок российского угля. При со-
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хранении существующих уровней добычи угля запасов бассейна

будет достаточно на 1300—2000 лет.
Этот бассейн является весьма перспективным вследствие

огромных запасов угля высокого качества и благоприятных ус-
ловий разработки. Потенциальные возможности бассейна по
объемам добычи угля находятся в широком диапазоне — от 77 
до 340 млн т/год и более. Однако реализация этих возможностей
в отношении объемов угледобычи будет зависеть от фактиче-
ского спроса на эти угли, который можно реально гармонизиро-
вать с объемами угледобычи путем внедрения инновационных

технологий глубокой конверсионной переработки местных уг-
лей. Ныне действующий Канско-Ачинский Топливно-Энергети-
ческий Комплекс (КАТЭК), модернизируется; здесь путем глу-
бокой переработка угольного сырья, будут производиться ценные
продукты углехимии: полукокс, синтетический угле-газ и др. На
базе углей Канско-Ачинского бассейна планируется создать

крупный топливно-энергетический и углехимический кластер,
потребляющий 350 млн т угля в год. Особенно перспективным
окажется угле-газ-энергетический сегмент, представляющий уг-
легазификационный комплекс по производству синтетического

газа из местных углей для питания крупных ТЭС с газо-
паротурбинными электрогенераторами.

Сосвинско-Салехардский
угольный бассейн

Бассейн расположен в Западно-Сибирском экономическом
районе на территории Тюменской области. Прогнозные ресурсы
в бассейне составляют 18 774 млн т, в том числе 806 млн т при-
годные для открытой разработки. Разведанные запасы — 
457,4 млн т. Мезозойские угли представлены бурыми углями

групп 2Б-3Б в количестве 18612 млн т и палеозойскими камен-
ными углями марок Г-Ж в количестве 162 млн т.1 На отдельных
месторождениях бассейна количество рабочих угольных пла-
стов колеблется от 1 до 10. Мощность отдельных пластов изме-

1
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Состоя-
ние, Динамика, Развитие. М.: Изд. МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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няется от 1 м до 56 м. Влажность бурых углей 8—15,2 %, золь-
ность 10,0—45,0 %, сернистость 0,1—11,9 %, теплота сгорания
23,0—27,0 МДж/кг. Бурые угли пригодны для топливного ис-
пользования на ТЭС.

Вследствие удаленности бассейна от освоенных районов и

отсутствия транспортной инфраструктуры угольные ресурсы

бассейна в настоящее время не осваиваются. Однако в перспек-
тиве не исключена разработка месторождений в южной части

бассейна путем строительства угольных карьеров небольшой

мощности по добыче бурых и каменных углей.
Западно-Сибирский регион по уровню развития угледобычи

намного опережает все остальные районы России. На шахтах и
карьерах этого региона добывается больше половины всего Рос-
сийского угля. Это наиболее перспективный район развития
угольной промышленности на ближайшую и более отдаленную

перспективу.

II.4.6. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ

РЕГИОН

В пределах Восточно-Сибирского региона находятся: Кан-
ско-Ачинский бассейн (восточная основная часть)1, Минусин-
ский, Тунгусский, Улугхемский, Таймырский бассейны, час-
тично Ленский бассейн, а также многочисленные угольные ме-
сторождения Тувы и Забайкалья (рис. II.16). Ресурсы углей в
Восточной Сибири огромны. Угольные ресурсы Восточно-Си-
бирского региона огромны и оцениваются в 3 трлн. т.

Здесь сосредоточена почти половина всех ресурсов угля

России. Запасы и прогнозные ресурсы угля оцениваются в

2 трлн. 508,9 млрд т, из которых балансовые запасы составляют
95,6 млрд т2. Основная часть запасов приходится на бурые угли,
месторождения которых сосредоточены в основном в Краснояр-
ском крае (восточная часть Канско-Ачинского бассейна), Чи-

1
Канско-Ачинский бассейн, см. II.2.5. 

2
Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд.
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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тинской и Иркутской областях (Иркутский бассейн) и в Респуб-
лике Бурятия. Каменные угли разведаны в основном в Красно-
ярском крае, Иркутской области, Хакасии и в Республике Буря-
тия. Обеспеченность действующих предприятий запасами пре-
вышает 300 лет.

В регионе добываются исключительно энергетические угли,
преимущественно бурые, которые используются как энергети-
ческое топливо. Максимальная зольность бурых углей достигает
35 %, а содержание серы не превышает 1,0 %. 

Каменные угли потребляются в качестве энергетического

топлива и технологического сырья, а также для коммунально-
бытовых нужд. Зольность каменных углей изменяется в широ-
ком диапазоне от 8 до 40 %. Характерной особенностью бассей-
нов и месторождений данного региона является наличие мощ-
ных угольных пластов при неглубоком их залегании, что позво-
ляет отрабатывать их преимущественно открытым способом

(восточная часть Канско-Ачинского бассейна, Тунгусский бас-
сейн и др.). Добыча угля в этом регионе ведется на 24 карьерах и
2 шахтах. Общая производственная мощность угледобывающих
предприятий составляет 39,3 млн т угля в год; продолжается
строительство угольных карьеров.

В регионе прогнозируется существенный рост объемов до-
бычи угля до 80—100 млн т/год.

Для Восточно-Сибирского региона характерны: высокий
уровень ресурсообеспеченности и приоритетная эксплуатация

угольных месторождений с наиболее благоприятными географо-
экономическими и горно-геологическими условиями. Бассейны
и угленосные площади северной части региона (Таймырский
бассейн и Угленосная площадь Северного Таймыра, Тунгусский
бассейн, Туруханский район и др.) слабо изучены в геологиче-
ском отношении и обладают значительными ресурсами при ог-
раниченных запасах угля.
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Рис. II.16. Угольные объекты Восточно-Сибирского региона

Бассейны и месторождения Восточно-Сибирского региона:
1. Площадь Северного Таймыра
2. Таймырский бассейн

3. Тунгусский бассейн
4. Туруханский район
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5. Канско-Ачинский бассейн
6. Кутень-Булукское м-ние
7. Черногорское м-ние
8. Изыхское м-ние
9. Бейское м-ние
10. Аскизское м-ние
11. Улугхемский бассейн
12. Инитальское м-ние
13. Онкажинское м-ние
14. Актальское м-ние
15. Чаданское м-ние
16. Чангыз-Хадынское м-ние
17. Иркутский бассейн
18. Прибайкальский прогиб (Усть-
Ордынский бассейн)
19. Ахаликское м-ние
20. Санагинская котловина
21. Баянгольское м-ние
22. Сангинское м-ние
23. Хара-Хужирское м-ние
24. Гусиноозерское м-ние
25. Загустайское м-ние
26. Окино-Ключевское м-ние
27. Эрдем-Галгатайское м-ние
28. Никольское м-ние
29. Оборская впадина
30. Кижигино-Кудунская впадина
31. Баргузинская впадина (Бодон-
ское месторождение)

32. Дабан-Горхонское м-ние
33. Талинское м-ние
34. Урсинское м-ние
35. Ушмунская впадина
36. Эландинское м-ние
37. Олонь-Шибирское м-ние
38. Тарбагатайское м-ние
39. Красночикойское м-ние
40. Шимбеликское м-ние
41. Зашуланское м-ние
42. Сохондинское м-ние
43. Иргенское м-ние
44. Тасейское м-ние
45. Татауровское м-ние
46. Арбагаро-Холбонское м-ние
47. Харанорское м-ние
48. Чиндантское м-ние
49. Даурское м-ние
50. Уртуйское м-ние
51. Пограничное м-ние
52. Приозерное м-ние
53. Кутинское м-ние
54. Букачачинское м-ние
55. Нерчуганское м-ние
56. Средне-Каларское м-ние
57. Читкандинское м-ние
58. Апсатское м-ние
59. Урейское м-ние
60. Тангинское м-ние

Таймырский бассейн

Бассейн расположен на крайнем севере Красноярского

края на полуострове Таймыр, простираясь на 1000 км между
Енисейским заливом и морем Лаптевых на площади в 80 тыс.
км

2 (рис. II.17). Хотя Таймырский бассейн был открыт в сере-
дине XIX века, систематические геолого-разведочные и поис-
ковые работы были проведены за годы Советской власти. Про-
мышленная угленосность проявляется в пермских отложениях,
образующих пологие складки и грабен-синклинали, осложненные
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Рис. II.17. Схема Таймырского бассейна:
Месторождения: 1 — Сырадасайское, 2 — Пясинское, 3 — Угленосное, 4 
— Черноярское, 5 — Озерное, 6 — Заячье

интрузиями. Угли бассейна отличаются высоким качеством; они
мало-, средне- и высокозольные (9—38 %), средне- и трудно-
обогатимые, мало- и среднесернистые (0,3—4,0 %). Приоритет-
ное значение имеют месторождения, расположенные в западной
части бассейна: Сырадасайское и Пясинское месторождение (см.
рис. II.17). Сырадасайское месторождение находится в западной
части Таймыра на берегу Енисейского залива около порта Дик-
сон.. Здесь пермские отложения содержат 20 пластов угля мощ-
ностью от 1,0 до 10,0 м. Угли среднезольные (10—20 %), мало-
сернистые марок Г, Ж К, ОС. Ресурсы этого месторождения

оценены в 6 млрд т. Угольное месторождение Заячье включает 7 
пластов угля мощностью 1—4 м. Относительно благоприятное
положение этих месторождений создает возможность более ин-
тенсивного освоения Таймырского бассейна и транспортировки
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углей по Северному морскому пути на запад России и в страны 
дальнего зарубежья. 

Прогнозные ресурсы каменного угля бассейна, оцененные 
до глубины 600 м, составляют 185,5 млрд т, тогда как балансо-
вые запасы — всего 89 млн т.1 Ресурсы коксующихся углей 
Таймырского бассейна значительны и составляют 75,6 млрд т.2 

В Таймырском бассейне возможны крупные месторождения 
высококачественных коксующихся углей с благоприятными 
горно-геологическими условиями залегания. Только такие угли 
представят интерес для широкого промышленного использова-
ния. Кроме того, необходимым условием освоения бассейна яв-
ляется создание производственной и особенно транспортной 
инфраструктуры, включающей водные и сухопутные коммуни-
кации и портовое хозяйство, при этом не исключается использо-
вание трубопроводного транспорта для перекачки синтетиче-
ского газа — продукта газификации местных углей.  

Тунгусский бассейн 

Это бассейн — гигант, самый крупный угольный бассейн 
мира, как по территории, так и по величине ресурсной базы. 
Бассейн расположен в Восточной Сибири на Средне-Сибирском 
плоскогорье в междуречье Енисея и Лены, протяженностью в 
широтном направлении 1200 км. Бассейн с севера на юг прости-
рается более чем на 1800 км от реки Хеты и Хатанги до реки 
Ангара и транссибирской железнодорожной магистрали Пло-
щадь бассейна составляет свыше 1 млн км2 (рис. II.18). Вследст-
вие удаленности от основных промышленных центров и суро-
вых климатических условий геологическая изученность бассей-
на низка. Наиболее освоенным является только Норильский 
район (см. рис. II.18). 

В пределах бассейна широко развита вечная мерзлота. Уг-
леносность бассейна связана частично с отложениями позднека- 

                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
2 Голицин М.В., Голицин А.М. Коксующиеся угли России и мира. — М.: 
Недра, 1996. 



 356 

 
 

Рис. II.18. Обзорная карта Тунгусского бассейна (а), схематические геоло-
гические разрезы Кайерканского (б) и Кокуйского (в) месторождений: 
I — Норильский район, месторождения: 1 — Гор Шмидта и Надежды,  
2 — Кайерканское, 3 — Имангдинское; II — Арктическая: 4 — Курей-
ское, 5 — Каякское; III — Западная; IV — Центральная; V — Восточная; 
VI — Южная: 6 — Кокуйское, 7 — Богучанское 



 357 

менноугольного возраста. Отложения пермокарбона в бассейне 
подразделены на 5 свит, из которых наиболее угленосной явля-
ется Бургуклинская свита, в которой насчитывается от 16 до 44 
угольных пластов мощностью от нескольких метров до 25 м. 
Основным структурным элементом бассейна является Тунгус-
ская синеклиза.1 Залегание угольных пластов осложнено рядом 
геологических нарушений (сбросы, силлы, дайки и др.). 

Наиболее освоенными являются месторождения Нориль-
ского района: гор Шмидта и Надежды, Кайерканское и Иман-
гдинское; менее освоены месторождения: Курейское и Каякское, 
расположенные в Арктическом районе. В Южном районе распо-
ложены Кокуйское и Богучанское месторождения (см. рис. 
II.18). Самым крупным по величине разведанных запасов явля-
ется Кайерканское месторождение (629 млн т).  

Среди других месторождений Тунгусского бассейна выде-
ляется Кокуйское месторождение, расположенное в юго-
западной части бассейна, угленосная толща которого представ-
лена в виде короткой синклинальной складки, в толще которой 
выявлено 20 пластов угля рабочей мощности. Самый верхний и 
самый мощный пласт синклинали — Мощный, мощность кото-
рого достигает 60—74 м. Этот пласт может разрабатываться от-
крытым способом. Балансовые запасы месторождения превы-
шают 472 млн т и могут быть увеличены. Прогнозные ресурсы 
Тунгусского бассейна составляют 108 872 млн т, т.е. почти по-
ловину всех прогнозных ресурсов Российской Федерации, тогда 
как балансовые запасы оценены в 344 млн т, что свидетельству-
ет о слабой геологической изученности бассейна.2 

Прогнозные ресурсы коксующихся углей в Тунгусском бас-
сейне составляют 31,3 млрд т; разведанные запасы этих углей 
категории А + В + С1 оцениваются величиной 151,4 млн т.3 В 
                                                           
1 Синеклиза — крупная впадина в пределах континентальной платформы 
с размерами в плане иногда превышающими 1000 км и с глубиной погру-
жения — до 3—5 км. 
2 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2.  
3 Голицин М.В., Голицин А.М. Коксующиеся угли России и мира. — М.: 
Недра, 1996. 
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общем объеме прогнозных ресурсов Тунгусского бассейна пре-
обладают каменные энергетические угли: ресурсы бурых углей 
относительно невелики.  

Кроме ресурсов угля в Тунгусском бассейне имеются ог-
ромные ресурсы углеводородных газов в угленосных толщах1; 
до глубины 1800 м они оцениваются величиной 41,38 трлн. м3 
при средней метаноносности в 18 м3/т. Учитывая высокую при-
родную метаноносность угольных месторождений бассейна, его 
можно рассматривать и как потенциально значимую базу при-
родного газа. 

Основные балансовые запасы приходятся на каменные 
энергетические угли, и только небольшая их часть — коксую-
щиеся угли. Для открытой разработки пригодны балансовые за-
пасы, оцениваемые величиной 1,1 млрд т из общей величины 
балансовых запасов в 4,5 млрд т. 

В бассейне распространены угли от бурых (Б-3) до антраци-
тов (А) и в некоторых случаях — до графита. Доля длиннопла-
менных углей составляет 47,4 %, высокометаморфизованных 
(ОС-А) — около 46,0 % и доля бурых углей — 2,3 %3. Угли 
Тунгусского бассейна низко- и среднезольные (9—34 %); мало-
сернистые (0,2—1,5 %); выход летучих веществ колеблется от 
4,0 до 34 %;. обычно влажность углей невысокая — до 1 %, а 
максимальная доходит до 14—15 %. Теплота сгорания — 22—
26 МДж/кг.  

Качество каменных углей марки Д: влажность — 1,0—1,5 %; 
зольность — 8,0—14,0 %; сернистость — 0,4—1,5 %; содержа-
ние углерода — 78,3—79,9 %; выход летучих — 35,3—38,0 %. 
Антрациты характеризуются относительно высоким качеством: 
влажность — 1,1—1,3%, зольность — 13,7—22,8 %, содержание 
серы — 0,5 — 0,6 %, содержание углерода — 92,3—96,4 % при 
выходе летучих веществ менее 8,0 %.  

В настоящее время Кайерканское месторождение разраба-
тывается открытым способом карьером «Кайерканский» мощ-

                                                           
1 Петрова Ю.Э. Перспективы промышленного извлечения метана уголь-
ного генезиса в Тунгусском и Ленском бассейнах. М., Горный Вестник, 
1997, № 6. 
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ностью 540 тыс. т/год, входящим в состав Норильского горно-
металлургического комбината. Каякское месторождение и ме-
сторождение гор Шмидта и Надежды разрабатываются двумя 
шахтами производственной мощностью соответственно 260 и 
77 тыс. т/год ПО «Красноярскуголь». Одна шахта и 3 карьера 
находятся в стадии строительства. Подготовлено 2 участка для 
строительства разрезов общей мощностью 5,0 млн т/год. 

Шахты опасны по внезапным выбросам угля и газа. Мета-
нообильность шахт составляет 10—30 м3/т; с глубиной ожидает-
ся увеличение природной газоносности угля до 40 м3/т. Для ме-
сторождений бассейна характерным является наличие скопле-
ний — резервуаров — коллекторов свободных газов. Этот фе-
номен создает предпосылки попутного промысла газа парал-
лельно с добычей угля. Основным потребителем угля является 
Норильский горно-металлургический комбинат. Условия экс-
плуатации месторождений бассейна осложнены наличием мно-
голетней мерзлоты, высокой газоносностью углей и др. Большая 
удаленность угольных месторождений от центров потребления, 
низкая спекаемость коксующихся углей, сложные климатиче-
ские условия, недостаточно развитая инфраструктура сдержива-
ет освоение Тунгусского бассейна, несмотря на огромные ресур-
сы ископаемых углей. 

Тунгусский бассейн обладает огромными ресурсами не 
только угля, но и пластового углеметана, что может служить на-
дежной базой для создания мощного топливно-энергетического 
и углехимического кластера на севере Восточно-Сибирского ре-
гиона.  

Иркутский бассейн 

Бассейн расположен в Восточной Сибири к западу от оз. 
Байкал (см. рис. II.16) в юго-западной части Иркутской области 
и вытянут с северо-запада на юго-восток вдоль транссибирской 
железнодорожной магистрали на 500 км при средней ширине 
80 км. Площадь бассейна 37 тыс. км2. Территориально-админи-
стративным центром бассейна является Иркутск. Первые разра-
ботки угля были начаты в конце XIX столетия на Черемховских 
угольных копях. Широкомасштабное промышленное освоение 
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бассейна особенно интенсивно проводилось в годы первых пя-
тилеток и в годы Великой Отечественной войны. 

Рельеф бассейна равнинный, переходящий в горный в юго-
восточной части бассейна. Запасы и прогнозные ресурсы углей 
бассейна составляют 24 122 млн т, из которых 11 334 млн т со-
ставляют балансовые запасы. Большая часть запасов приходится 
на каменные угли и меньшая — на бурые угли. В целом Иркут-
ский бассейн достаточно хорошо изучен, В структуре запасов 
91 % пригодны для открытой разработки, причем большая часть 
запасов представлена каменными углями. Запасы коксующихся 
углей составляют около 10 % от общего объема запасов.1  

Угли Иркутского бассейна используются как энергетиче-
ские внутри Иркутской области и в меньших объемах они по-
ставляются в восточные районы России. Иркутский бассейн по 
объемам добываемого угля занимает второе место в Восточно-
Сибирском экономическом районе, после Канско-Ачинского 
бассейна. 

 

 
 
Рис.II.19. Иркутский бассейн 
                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Обзорная карта Иркутского угольного бассейна показана на 
рис. II.19. В бассейне установлено 15 угленосных районов, в ко-
торых выявлено 42 угольных месторождения, из которых 12 де-
тально разведаны. Наиболее изученными и освоенными являются: 
Азейское, Черемховское и Ново-Метелкинское месторождения. 

Наиболее, пригодны для открытой разработки: Черемхов-
ское, Головинское, Каранцайское месторождения каменных уг-
лей и; буроугольные месторождения Азейское и Мугунское. 
Новые углеразрезы вводятся в эксплуатацию на Мугунском, 
Вознесенском, Головинском и Ишидейском месторождениях. 
Предполагается подготовка новых площадей для строительства 
высокопроизводительных угольных карьеров мощностью 5—
10 млн т/год на Катарбейском и Вознесенском месторождениях.  

Угленосные отложения содержат до 65 пластов. Угли средне-
зольные с повышенным выходом смол полукоксования. Угленос-
ность связана с юрскими отложениями, мощностью от 75 до 750 м. 

В отложениях черемховской свиты содержится от 1—2 (Че-
ремховское, Азейское месторождения) до 25 (Новометёлкинское 
месторождение) пластов угля мощностью от 1 до 10 м (в зонах 
слияния до 19 м). Строение пластов сложное, залегание нару-
шенное. Пласты угля в большинстве случаев имеют сложное 
строение и не выдержаны по мощности. На большинстве место-
рождений промышленное значение имеют 1—5 угольных пла-
стов, мощностью от 1 до 18 м. Залегание пластов горизонталь-
ное и пологое до 6°, за исключением Ново-Метелкинского ме-
сторождения, где пласты залегают под углом до 30°.  

Угли бассейна в основном гумусовые (87 %), частично гу-
мусово-сапропелевые и сапропелевые — от бурых до каменных. 
Часть каменных углей пригодна для коксования. Угли средне- и 
повышенно зольные (19—30 %), мало и высокосернистые до 
5,5 %. Влажность углей невысокая. Почти треть разведанных 
запасов угля может быть отработана открытым способом. В на-
стоящее время месторождения Черемховское, Азейское, Тулун-
ское разрабатываются 9 угольными карьерами.  

Черемховское каменноугольное месторождение расположе-
но на левобережье Ангары в 120 км от Иркутска с центром 
г. Черемхово (см. рис. II.20). Два рабочих пласта содержатся в 
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угленосной толще — Малый и Главный. Пласты пологопадающие 
залегают неглубоко от поверхности (30—60 м). Пласт Главный, 
мощностью 15 м имеет наибольшую промышленную ценность. 
Большая часть запасов месторождения пригодна для открытой 
разработки. Месторождение детально разведано; запасы угля со-
ставляют около 1 млрд т. Перспективы дальнейшего развития уг-
ледобычи на месторождении ограничены величиной запасов угля. 

Наибольшими разведанными запасами угля обладает Ка-
ранцайское месторождение (3,0 млрд т), затем — Мугунское ме-
сторождение (1,7 млрд т) и Новометелкинское (1,0 млрд т).В 
наиболее освоенном Черемховском месторождении разведанные 
запасы составляют всего 172 млн т. Глубина залегания угольных 
пластов небольшая — от 10—15 до 180—300 м. Каменные угли 
марок Д, Г и ГЖ залегают в Черемховском, Каранцайском и Но-
вометелкинском месторрождениях, а бурые угли марки Б3 — в 
Азейском и Мугунском месторождениях. 

В бассейне максимальный уровень добычи составил 
24,5 млн т. В настоящее время годовая добыча угля в бассейне 
составляет около 14 млн т. 

Угли иркутского бассейна используются в основном для энер-
гетических целей, частично для полукоксования и газификации. 

Минусинский угольный бассейн 

Минусинский бассейн расположен в республике Хакасия 
Красноярского Края. Обзорная карта Минусинского каменно-
угольного бассейна показана на рис. II.20. 

Бассейн связан с транссибирской магистралью Ачинско-
Абаканской веткой. Кроме того, имеется возможность исполь-
зования водных артерий Енисея и его притоков. Наиболее круп-
ные города Минусинск, Абакан, Черногорск.  

Запасы и прогнозные ресурсы углей Минусинского бас-
сейна составляют 20 301 млн т, в том числе 5314 млн т — ба-
лансовые запасы, из которых для открытой добычи пригодны 
3654 млн т.1 В Минусинском бассейне выделено 4 основных 

                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Рис. II.20. Минусинский каменноугольный бассейн 
 
 

угольных месторождения, характеристики которых приводятся в 
табл. II.5. 

Минусинский бассейн достаточно хорошо геологически 
изучен. 

Наиболее угленасыщенным является месторождение, со-
держащее от 4 до 10 рабочих угольных пластов (50—80 всего 
угольных пластов) при мощности рабочих пластов от 0,6 до 9,9 м. 
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Таблица II.5 
Характеристика основных месторождений  
Минусинского бассейна 

Месторождение Количество угольных 
пластов (рабочей 

мощности) 

Мощность ра-
бочих пластов, 

м 

Суммарная 
мощность угольных 

пластов, м 

Черногорское  40—55 (2—9) 1,3—4,0 15—20 

Изыхское 50—80 (4—10) 0,6—9,9 80—90 

Бейское 40—50 (2—20) 1,0—18,0 70—80 

Аскизское 25—40 (9—25) 0,7—6,3 65—75 

Источник: Минерально-сырьевая база угольной промышленности России. 
М.: Изд-во МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 

 
В Черногорском месторождении сосредоточено около 60 % всех 
учтенных запасов бассейна; в Изыхском 18,0 %, в Бейском — 
15,7 %. 

Угли Минусинского бассейна относятся к каменным марок 
Д и Гсп. Влажность углей невысокая 9,8—14,1 %, зольность уг-
лей колеблется от 3,5 до 17,0 %. По содержанию серы угли бас-
сейна малосернистые от 0,5 до 0,7 %. Теплота сгорания колеб-
лется от 17,50 до 23,03 МДж/кг. Угли являются труднообогати-
мыми, слабоспекающимися. Содержание углерода 74,5—79,5 %. 
Выход летучих веществ 40,0—43,0 %. Угли Аскизского место-
рождения (Гсп) могут быть использованы для получения кокса 
только в шихте с хорошо коксующимися углями Кузнецкого 
бассейна. Аскизское и Белозерское месторождения содержат 
спекающиеся угли. 

Разработка месторождений бассейна была начата в 1907 г., 
когда была заложена первая шахта до 1917 г. на мелких кустар-
ных шахтах. Крупномасштабные геологоразведочные работы и 
последующее шахтное строительство развернулось в период пер-
вых пятилеток, а особенно бурное освоение бассейна — в период 
Отечественной войны и в послевоенные годы. Добыча угля скон-
центрирована, главным образом, на Черногорском месторождении. 
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В бассейне эксплуатируются две шахты и пять угольных 
карьеров, суммарной мощностью 7,5 млн т/год. В 2002 г. добыча 
составила 2,4 млн т. На период 2000—2005—2010 гг. преду-
сматривается довести объем угледобычи до 6,0 млн т/год.  

Потребителями угля являются железнодорожный транс-
порт, электростанции, промышленные и коммунальные пред-
приятия городов. 

Минусинский бассейн вряд ли будет иметь большие пер-
спективы. Однако, высокое качество углей, довольно благопри-
ятные горно-геологические условия (особенно возможность ши-
рокого применения открытого способа разработки), близость от 
потребителей и достаточно развитая инфраструктура обусловят 
и в будущем (до 2010 г.) достаточно стабильный уровень угле-
добычи (около 6,0 млн т/год). 

Улугхемский каменноугольный  
бассейн 

Бассейн находится в центральной части Тувинской респуб-
лики в межгорной котловине Западного Саяна. Площадь бас-
сейна 2500 км2. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы Улуг-
хемского бассейна оценены в 15 608 млн т, в том числе 1061 млн 
т — балансовые запасы и 14 547 млн т — прогнозные ресурсы.1 
Угли малозольные, малосернистые, хорошо спекающиеся. Юр-
ские угленосные отложения мощностью до 1500 м содержат до 
55 угольных пластов, в том числе 5 пластов мощностью более 
0,6 м. Основное промышленное значение имеет пласт «Улуг», 
мощность которого достигает 12 м; мощность остальных пла-
стов 0,8—2,7 м. 

По качеству угли бассейна гумусовые с высоким содержа-
нием смол, марок: Г, ГЖ, Ж, КЖ. Угли низко- и среднезольные; 
зольность колеблется от 9,9 до 14,5 %. По содержанию серы уг-
ли относятся к малосернистым (0,4 %). Влажность углей невы-
сокая 5—7 %. Выход летучих 35—46 %. Теплота сгорания 
36 МДж/кг. Промышленная открытая разработка угля ведется с 

                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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1925 г. Добыча составляет 0,75 млн т. Уголь используется на 
местной ГРЭС и для бытовых целей. 

Освоение бассейна сдерживается отсутствием железной до-
роги и значительной удаленностью (450 км) от транссибирской 
ж.-д. магистрали. Сезонный транспорт угля может быть обеспе-
чен по реке Енисей и его притокам. 

В настоящее время в эксплуатации находятся 6 шахт сум-
марной мощностью 2,8 млн т/год и 32 угольных разреза общей 
мощностью 107,7 млн т/год. Строится 1 угольная шахта и 13 раз-
резов с суммарной производственной мощностью 6 млн т/год. 

В 2001 г. было добыто 75,7 млн т на всех предприятиях 
района, что указывает на недоиспользование производственных 
мощностей района. Основная добыча угля поступает с разрезов, 
на шахтах ежегодно добывается около 1 млн т. 

Три основных стратегических направления развития угле-
добывающего производства в Восточно-Сибирском регионе 
приняты на ближайшую перспективу. 

 Ускоренное освоение запасов для отработки их угольны-
ми карьерами небольшой мощности с целью обеспечения 
дешевым топливом местных потребителей. 

 Освоение и развитие добычи на месторождениях с энер-
гетическими и коксующимися углями на крупных карье-
рах (5—10 млн т/год) для обеспечения топливом в ос-
новном внутрироссийских потребителей. 

 Введение в эксплуатацию месторождений высококачест-
венных низкозольных углей с целью создания экспортного 
потенциала с ориентировкой на Китай и Северную Корею. 

 
II.4.7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН 

 
Дальневосточный регион располагает огромным ресурсным 

потенциалом каменных и бурых углей. В регионе расположены 
крупнейшие скопления углей: Ленский, Зырянский, Южно-
Якутский, Буреинский, Раздольненский и Партизанский угольные 
бассейны. Кроме того, известны многочисленные месторожде-
ния и угленосные площади, на обширной территории Дальнего 
Востока и Приморья (рис. II.21). 
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Общая величина балансовых запасов и прогнозных ресур-
сов составляет 1 281 224 млн т; по этому показателю Дальнево-
сточный регион занимает второе место в РФ, после Восточно-
Сибирского. Его доля составляет 27 % от всех ресурсов углей 
РФ.1 Разведанные запасы всех типов углей оценены в 
20,3 млрд т, что составляет 10,2% от общероссийских запасов; 
это корреспондируется с удельным весом Дальневосточного ре-
гиона по объемам общероссийской добычи угля (10,4 %). 

Основная масса балансовых запасов это — бурые угли 
(16 661 млн т); несколько меньше балансовые запасы каменных 
углей (13 844 млн т) и незначительная часть — антрациты 
(50 млн т). 

Угли региона представляют широкий марочный спектр от 
бурых до антрацитов. Угли марок К, КЖ и Ж Южно-Якутского 
и Зырянского бассейнов пригодны для коксования. Бурые угли 
пригодны для получения жидкого и газообразного топлива, а 
также продуктов углехимии. Намечается начать угледобычные 
работы в Чукотском автономном округе и в Камчатской облас-
ти, остро нуждающихся в поставках топлива.  

Добыча угля в 2009 г. в Дальневосточном регионе составля-
ла 27,5 млн т/год. Основные потребители угля — тепловые 
электростанции, коммунально-бытовой сектор, горнорудные и 
строительные предприятия. Коксующийся уголь Нерюнгринско-
го месторождения поставляется на экспорт. Важным для регио-
на является применение инновационных технологий добычи, 
таких как: скважинная гидродобыча, подземная газификация уг-
лей, и строительство на этой базе локальных угле-газ-
энергетических комплексов. 

Ленский угольный бассейн 

Ленский бассейн — это второй, после Тунгусского, по пло-
щади и ресурсам угля бассейн мира. Бассейн находится на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) и частично в Красноярском 
крае по берегам Лены и вдоль побережья моря Лаптевых до Ха- 
                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Рис. II.21. Дальневосточный регион 
 
Субъекты Российской Федерации — угледобывающие компании 
 

I — Республика Саха (Якутия): Якутуголь, Зырянский 
II — Магаданская обл.: Колмыская УК, Северовостокуголь 
III — Чукотский АО: Угольная 
IV — Камчатская обл.: Камчатлестоппром 
V — Корякский АО: Корякуголь 
VI — Амурская обл.: Дальвостуголь 
VII — Хабаровский край: Ургалуголь 
VIII — Еврейская АО: Ушумунский 
IX — Приморский край: Приморскуголь, Приморская УК, ЛУТЭК, Энер-
гия Востока, Правобережное, Белопадинское 
X — Сахалинская обл.: Угольная корпорация Сахалина, Сахалинподзем-
уголь, Разрезуголь 
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Позиции к рис. II.21 
Угольные объекты Дальневосточного региона 

 
 
 

1. Ленский бассейн 
2. Зырянский бассейн 
3. Южно-Якутский бассейн 
4. Дарпирская площадь 
5. Анжуйская площадь 
6. Нижне-Колымская площадь 
7. Яно-Омолайская площадь 
8. Хромская площадь 
9. Нижне-Ленская площадь 
10. Уяндинская площадь 
11. Джелкано-Бурустахская площадь 
12. Западно-Верхоянская площадь 
13. Инъяли-Дебинская площадь 
14. Таскано-Бахапчинская площадь 
15. Эльгенская площадь 
16. Омолонская площадь 
17. Челомджинская площадь 
18. Хасынская площадь 
19. Хетинская площадь 
20. Омсукчанская площадь 
21. Пареньская площадь 
22. Тайгоносская площадь 
23. Охотская площадь 
24. Эликчано-Купкинская площадь 
25. Гижигинская площадь 
26. Анюйская площадь 
27. Анадырская площадь 

28. Чаун-Чукотская площадь 
29. Крутогоровское м-ние 
30. Бухтовская площадь 
31. Корфское месторождение 
32. Маметчинская площадь 
33. Подкагерная площадь 
34. Паланская площадь 
35. Тигильская площадь 
36. Хайрюзовская площадь 
37. Гербикано-Огоджинская пл. 
38. Пиканская площадь 
39. Амуро-Зейская площадь 
40. Верхне-Зейская площадь 
41. Буреинский б-н  
42. Средне-Амурская площадь 
43. Впадины Нижнего Приамурья и 
      Приморья 
44. Мареканская площадь 
45. Раздольненский б-н 
46. Партизанский б-н 
47. М-я каменных углей Приморья 
48. М-я бурых углей Приморья 
49. Северный район 
50. Александровский р-н 
51. Углегорский р-н 
52. Центральный р-н 
53. Южный р-н 
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Рис. II.22. Карта-схема Ленского каменноугольного бассейна 

 
тангского залива (рис. II.22). Общая площадь бассейна составля-
ет 600 тыс. км2. Климат суровый, на всей территории бассейна 
развита многолетняя мерзлота. 

Общий объем прогнозных ресурсов Ленского бассейна 
оценен в 861,4 млрд т.1 Балансовые запасы угля в бассейне оце-
нены в 6776 млн т, из которых на бурые угли приходится 
                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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5919 млн т, а на каменные угли — 857 млн т. Считается, что в 
Ленском бассейне содержится 10 % оцененных мировых ресур-
сов углей и 25—30 % ресурсов углей б. СССР. 

Метаноносность угольных пластов составляет 5—10 м3/т, 
при этом ресурсы углепластового метана Ленского бассейна, 
оценены в 8,4 трлн. м3, что указывает на перспективность их ис-
пользования.1 

В бассейне известно более 150 угольных пластов, из кото-
рых около 50 имеют мощность более 1,0 м. Угли бассейна от 
бурых до отощенно-спекающихся; в отдельных участках встре-
чаются полуантрациты. 

Бассейн изучен и освоен слабо вследствие удаленности от 
центров экономической активности и из-за суровых климатиче-
ских условий. В бассейне эксплуатируются: Кангаласское Сан-
гарское, Джебарики-Хайское и Кировское месторождения (см. 
рис. II.22). Пласты угля залегают обычно полого на небольшой 
глубине. 

Разведанные и предварительно оцененные запасы углей 
Ленского бассейна составляют 4,95 млрд т, при этом преобла-
дающая их часть приходится на бурые угли.2 

Марочный состав углей Ленского бассейна меняется от бу-
рых (Б) до отощенно-спекающихся (ОС). Угли преимуществен-
но гумусовые, зольность колеблется от 5 до 25 %, с содержание 
серы от 0,2 до 0,5 %; влажность 46 %; выход летучих веществ 
46,0 %, теплотворная способность 6700 ккал/кг. 

Разработка угольных месторождений Ленского бассейна 
начата в 1930 г. В настоящее время эксплуатационные работы 
ведутся на 5 месторождениях 2 шахтами суммарной мощностью 
800 тыс. т в год (шахты «Джебарики-Хайская» и «Сангарская») 
и тремя угольными карьерами суммарной мощностью около 
0,5 млн т/год («Кангаласский», «Харбалахский», «Кировский»). 
Максимальный уровень добычи в Ленском бассейне — 
                                                           
1 Петрова Ю.Э. Перспективы промышленного извлечения метана уголь-
ного генезиса в Тунгусском и Ленском бассейнах. М., Горный Вестник, 
1997, № 6. 
2 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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1,6 млн т. Угли используются для местных нужд. Ленский бас-
сейн имеет большие перспективы, особенно при организации 
комплексной добычи угля и углепластового метана. 

Ленский бассейн в отдаленном будущем будет иметь боль-
шое значение как топливно-энергетическая база Северного суб-
региона. 

Зырянский угольный бассейн 

Бассейн расположен на северо-востоке России в междуре-
чье среднего течения рек Индигирка и Колыма на значительном 
удалении от крупных промышленно-индустриальных центров. 
Общая площадь бассейна 7500 км2. Бассейн еще слабо изучен. 
Прогнозные ресурсы угля в бассейне 8552 млн т, балансовые 
запасы составляют 198 млн т. В бассейне выделяются четыре 
угленосных района: Зыряно-Силяпский, Момской, Мятисский и 
Индигирско-Селенняхский.  

В бассейне с 1935 г. разрабатываются месторождения Эро-
зионное и Харангское. Угленосные отложения содержат до 80 
угольных пластов и прослоев мощностью более 0,6 м. Наиболь-
шей угленосностью отличается Зыряно-Силяпский район, где 
залегает 35 пластов угля суммарной мощностью 52,0 м при 
средней мощности 1,6 м. 

Угли в Зыряно-Силяпском районе относятся к марке Ж, 
Момского района — к маркам Ж и К, Мятисского района — к 
маркам Г и Ж. Качество углей высокое, они малозольные и низ-
косернистые. Кроме того, угли хорошо спекаются, что делает их 
пригодными для коксования. 

Основные показатели качества угля: влажность 1,8—11,6 %, 
зольность 2,8—28,9 %, содержание серы 0,23—0,45 %, теплота 
сгорания 24,9—28,1 МДж/кг.1 В бассейне в 1982 г. было добыто 
286 тыс. т угля. В Зыряно-Силяпском районе осуществляется 
добыча угля на двух карьерах в небольших объемах около 
0,2 млн т в год. Уголь используется для энергетических целей. 
Объем добычи угля ограничивается транспортными возможно-
стями по доставке угля потребителям.  
                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Зырянский бассейн является весьма перспективным; уро-
вень развития угледобычи определяется не только внутренним 
спросом, но и в большой степени возможностями транспорти-
ровки угля по водным артериям на побережье Ледовитого и Ти-
хого океанов для экспортных поставок на внешний рынок. 

Южно-Якутский (Алданский)  
бассейн 

Южно-Якутский угольный бассейн представляет северо-
восточную часть субрегиона угольных месторождений Забайка-
лья (см. рис. II.21). Бассейн расположен на территории респуб-
лики Саха (Якутия) и Хабаровского края, с центром городом 
Нерюнгри, связанным ж.д. Тында-Беркакит с Байкало-Амурской 
магистралью. Площадь бассейна 25 тыс. км2. Первые разработки 
угольных залежей были начаты в 1933 г.  

Угленосные отложения юры и нижнего мела заполняют 
Чульманскую и Токинскую впадины, а также узкие впадины — 
Гонамские структуры. В бассейне выделяют пять угленосных 
районов: Тунгурчинский, Алдано-Чульманский, Ытымджин-
ский, Гонамский и Токинский, представляющий по существу 
самостоятельный бассейн (рис. II.23). Наиболее изученным яв-
ляется Алдано-Чульманский район, в котором детально разве-
даны Чульмаканское, Нерюнгринское и Денисовское месторож-
дения. 

Угленосные толщи бассейна сильно нарушены и покрыты 
вечномерзлотными образованиями. Запасы и прогнозные ресур-
сы углей Южно-Якутского бассейна составляют 47 589 млн т, из 
которых на балансовые запасы приходится 7405 млн т, а на про-
гнозные ресурсы — 37 973 млн т.1 В недрах Южно-Якутского 
бассейна залегают каменные угли, пригодные как для коксова-
ния, так и для энергетических целей, представленные марками 
Ж, КЖ и К. Ресурсы коксующихся углей, более чем в два раза 
превышают ресурсы энергетических углей. 

Качественные характеристики углей по основным месторо-
ждениям бассейна приводятся в табл. II.6. 
                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. М.: Изд. 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Рис. II.23. Геологическая схема Южно-Якутского бассейна: 
1 — нижнемеловые отложения, 2 — средне-верхнеюрские отложения,  
3 — нижнеюрские отложения, 4 — юрские нерасчлененные отложения,  
5 — архейский фундамент, 6 — разрывные нарушения; б — геологиче-
ский разрез Чульмаканского месторождения; в — геологический разрез 
Нерюнгринского месторождения 

 
 

Угли бассейна гумусовые, в основном блестящие и полу-
блестящие, реже встречаются матовые и полуматовые. Мароч-
ный состав каменных углей достаточно широк, здесь представ-
лены угли марки Ж, КЖ, К, ОС, СС. По качественным характе-
ристикам угли относятся к средне- и высокозольным, трудно- и 
реже среднеобогатимым. Угли обладают высокой спекаемостью 
и относятся к маркам Ж, КЖ и К. Угли бассейна характеризуют-
ся высоким выходом летучих веществ (18—20 %).  
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Таблица II.6 
Угленосность и качество углей  
Южно-Якутского бассейна 

Рабочая угленосность Качество углей 

Мощность  
пластов, м 

Южно-
Якутский 
бассейн/ 
месторо-
ждения 

Коли-
чество 
пла-
стов 
угля 

от – 
до 

сумма

рная 

Влаж-
ность, 

% 

Золь-
ность, 

% 

Сер-
нис-
тость, 

% 

Теплота 
сгора-
ния, 

МДж/кг 

Мар- 
ка 
угля 

Чульма-
канское 

5–6 0,7–
7,5 

9,5–
17,2 

2,7–
7,1 

5,4–
39,9 

0,5–
39,9 

26,8–
33,9 

Ж, 
КЖ, 
СС 

Нерюн-
гринское  
(пласт 
Мощ-
ный) 

1 0,7–
10,6 

29,5 До 
7,0 

17–
25 

0,3 27,0–
36,0 

Ж, 
КЖ, 
СС 

Дени-
совское  

4 0,7–
7,5 

6,0 6,5–
6,9 

7,7–
25,9 

6,0–
25,9 

24,4 Ж, 
КЖ, 
СС 

Примечание. Данные по рядовому углю до обогащения. 

Источник: Голицин М.В., Голицин А.М. Коксующиеся угли России и ми-
ра. М.: Недра, 1996. 

Минерально-сырьевая база угольной промышленности России. М.: Изд-во 
МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 

 
Добыча угля в бассейне осуществляется компанией «Якут-

уголь», которая в 2009 г. добыла 5802 тыс. т угля на двух шах-
тах и на трех карьерах. Основной объем добычи приходится на 
карьер Нерюнгринский (9,6 млн т/год) и шахту «Денисовская» 
(0,27 млн т/год). Предполагается увеличить объемы экспорта 
коксующихся углей, которые в основном экспортируется в 
Японию. 

Нерюнгринское месторождение каменного угля, наиболее 
освоенное в Южно-Якутском бассейне. Месторождение пред-
ставляет собой мульду длиной 6 км и шириной 3,9 км (см. рис. 
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II.23). Основной рабочий пласт «Мощный» (см. табл. II.6) раз-
бит многочисленными тектоническими нарушениями. 

Разрез «Нерюнгринский», уникальный в своем роде по гео-
графическому положению и по климатическим условиям, обес-
печен запасами угля на 30 лет.  

Проектная мощность разреза — 15 млн т угля в год. При-
карьерная обогатительная фабрика, мощностью 9,0 млн т, кок-
сующегося угля. В период 2010—2020 гг. ежегодную добычу 
коксующихся углей планируется довести до 7,5—9,0 млн т. 
Полная отработка месторождения предполагается к 2031 г. 

Разработка Нерюнгринского месторождения открытым спо-
собом ведется по цикличной технологии. На вскрыше применя-
ются шагающие экскаваторы-драгляйны и экскаваторы типа 
прямая мехлопата.  

Вскрышные породы — крепкие песчаники и алевролиты, 
выемка которых производится с применением буро-взрывных 
работ. Транспорт пород вскрыши во внутренние и внешние от-
валы осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью 
120—218—280 т. Добычные работы ведутся экскаваторами 
прямая мехлопата с погрузкой угля в автосамосвалы. Предель-
ная глубина карьера — 315 м. 

Основными потребителями энергетического угля на внут-
реннем рынке являются электростанции «Хабаровскэнерго». 
Коксующийся уголь экспортируется в Японию через порт На-
ходка и Восточный на Тихоокеанском побережье.  

Эльгинское каменноугольное месторождение — одно из 
крупнейших в мире, составляет часть Токинского угленосного 
района (см. рис. II.23). Месторождение открыто в 1961 г. Наибо-
лее изученным и перспективным является северо-западный уча-
сток месторождения; балансовые запасы угля, пригодные для 
открытой разработки составляют 2078 млн т,1 в том числе: кок-
сующегося угля 558 млн т, и энергетического угля 1 614 млн т. 
Угленосная толща содержит 22 угольных пласта промышленно-
го значения — верхняя группа, пласты малой мощности (1,17—

                                                           
1 Освоение Эльгинского каменноугольного месторождения. Январь, 2002, 
«Уголь». 
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2,4 м) и мощные пласты нижней группы (7,49—9,81 м). Основ-
ная масса эльгинских углей пригодна для коксования. 

Уголь каменный 2Ж и 2ГЖ; средне- и высокозольный, ма-
лосернистый и малофосфористый (табл. II.7). 

 

Таблица II.7 
Качество углей Эльгинского месторождения 

Показатель Коксующийся уголь Энергетический уголь 

Зольность, % 9,0 14 

Содержание летучих ве-
ществ, % 

32,0 30,0 

Содержание серы, % 0,25 0,2—0,3 

Содержание фосфора, % 0,005 — 

Калорийность, ккал/кг — 7200 

 
Уголь Эльгинского месторождения, по качеству выше углей 

многих российских бассейнов и месторождений. Коксующийся 
эльгинский уголь по качеству превосходит экспортные угли 
США и Австралии.  

Эльгинское месторождение с благоприятными горно-гео-
логическими условиями для открытой разработки с высоким ка-
чеством углей, относительно удобным доступом к портам Тихо-
океанского побережья делает эльгинские угли конкурентоспособ-
ными как на внутреннем, так и на мировом рынке угля, особенно 
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Кореи, 
Китая, Индии и др. 

На базе Эльгинского месторождения создается крупный 
угольный комплекс, главными объектами которого будут: 
угольный карьер на северо-западном участке месторождения, 
проектной мощностью 30 млн т/год, две углеобогатительные 
фабрики, ГРЭС, автодорога и железнодорожная ветка Эльга —
Улак для вывоза угля на БАМ. В рамках проекта предусматри-
вается строительство морского угольного терминала в бухте 
Мучка недалеко от порта Ванино на Тихом океане для обслужи-
вания экспортных поставок эльгинского угля. 
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В течение периода 2010—2020 гг. добыча угля составит 
5 млн т/год коксующегося товарного угля и 15 млн т/год энерге-
тического угля; промпродукт в объеме 3 млн т/год будет пред-
назначен для использования в электроэнергетике. Разработка 
Эльгинского месторождения имеет стратегическое значение не 
только для Дальневосточного региона, но и для дальнейшего 
развития экспортного потенциала РФ, если принять во внимание 
завершение угледобычи в течении ближайшего десятилетия на 
Нерюнгринском месторождении. 

 

Денисовское каменноугольное месторождение 
 

Это новое перспективное месторождение коксующихся уг-
лей Южно-Якутского бассейна (см. рис. II.23). Запасы коксую-
щихся углей марок К,1КЖ, 2КЖ по категориям В + С1 состав-
ляют 170 млн т, а извлекаемые запасы — 70—85 млн т. На этой 
ресурсной базе возможно развитие добычи коксующихся углей 
в объеме 5 млн т в год. 

В Южно-Якутском бассейне находятся благоприятные запа-
сы коксующихся углей высокого качества. Это крупнейшая 
сырьевая база коксующихся углей на Дальнем Востоке, имею-
щая не только региональное, но и федеральное значение, осо-
бенно для повышения экспортного потенциала коксующихся 
углей.  

Факторами, сдерживающими освоение угольных ресурсов 
Южно-Якутского бассейна, являются: слабая промышленно-
экономическая освоенность района и высокая капиталоемкость 
строительства объектов инфраструктуры. 

Угольные месторождения  
Амурской области 

В Амурской области имеются большие потенциальные воз-
можности развития угледобычи. По выполненным прогнозам, в 
Амурской области к 2030 г. возможно нарастить угледобычу до 
25,5 млн т/год.1 Кроме Ерковецкого разреза промышленный ин-

                                                           
1 Плакиткина Л.С. Прогнозная оценка потенциальных возможностей разви-
тия угольной промышленности России до 2030 г. Ноябрь, 2007, «Уголь».  
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терес представляет Гербикано-Огоджинская угленосная пло-
щадь с прогнозными ресурсами 2,6 млрд т, где возможно строи-
тельство разреза мощностью до 10 млн т/год. Перспективным 
является также Свободинское буроугольное месторождение с 
запасами угля 1,7 млрд т, где возможно строительство разреза 
мощностью до 12 млн т/год. Не менее перспективным для отра-
ботки открытым способом является Тыгдинское месторождение 
с запасами 466 млн т. 

Буреинский угольный бассейн 

Бассейн расположен в Хабаровском крае в 300 км к северу 
от Транссибирской ж.-д. магистрали в среднем и верхнем тече-
нии реки Бурея). Промышленная эксплуатация Буреинского 
бассейна началась в 1939 г. Бассейн ж.-д. веткой связан с Транс-
сибирской магистралью с дальнейшим выходом на тихоокеан-
ское побережье — порт Владивосток через Хабаровск. Струк-
турно бассейн представляет собой крупную синклиналь, про-
стирающуюся в северо-восточном направлении на 150 км, при 
ширине 50—60 км; площадь бассейна составляет 6000 км2. Уг-
леносные отложения покрыты прерывистыми участками много-
летней мерзлоты. В бассейне выделены: Агдынья-Чекумский, 
Центральный, Ургальский, Прибуреинский, Олонжинско-Йорикс-
кий и Умальтинский геолого-промышленные районы.  

В верхнеюрских и нижнемеловых отложениях мощностью 
до 2000 м, наибольшей угленасыщенностью отличается Ургаль-
ская свита, содержащая до 50 угольных пластов и пропластков, 
из которых 9 рабочих пластов угля мощностью до 3—5 м имеют 
промышленное значение. 

Прогнозные ресурсы энергетических каменных углей Буре-
инского бассейна составляют 11 637 млн т, из которых балансо-
вые запасы — 1912 млн т, общие прогнозные ресурсы оценены в 
9725 млн т.1 Ресурсы коксующихся углей в бассейне составляют 
3525 млн т.2 
                                                           
1 Минерально-Сырьевая База Угольной промышленности России. Состоя-
ние, Динамика, Развитие. М.: Изд. МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
2 Голицин М.В., Голицин А.М. Коксующиеся угли России и мира. М.: Не-
дра, 1996. 
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Ургальское месторождение — это единственное эксплуа-
тируемое в этом бассейне месторождение, промышленная экс-
плуатация которого была начата в 1939 г. Схематический геоло-
гический разрез месторождения показывает характер и последо-
вательность угольных пластов (см. рис. II.31). В Ургальском ме-
сторождении содержится 50 пластов и пропластков угля Полез-
ная мощность пластов изменяется от 0,65 до 5,8 м. Пласты угля 
имеют обычно сложное строение с большим количеством тон-
ких породных прослоев. Здесь вскрыто 35 пластов угля мощно-
стью 1—6,4 м; 10 пластов являются достаточно структурно вы-
держанными по мощности. Суммарная мощность этих пластов 
составляет 30 м. Угли каменные гумусовые, полуматовые, полу-
блестящие и блестящие; относятся к марке Г и ДГ. Качество уг-
лей марки Д: влажность углей низкая 2,0—2,5 %; зольность из-
меняется в пределах 19,5—36,0 %, содержание серы невысокое 
0,15—0,33 %, содержание углерода 80,9 %, выход летучих ве-
ществ 37,1—42,0 %, теплота сгорания угля 20—33 МДж/кг, Уг-
ли в шихте с углями Южно-Якутского бассейна могут быть ис-
пользованы для производства металлургического кокса. Боль-
шие водопритоки в подземные выработки шахт, достигающие 
1000 м3/ч, затрудняют горные работы. Шахты негазовые. 

В настоящее время Ургальское месторождение разрабаты-
вается открытым способом. Ежегодная добыча угля — около 
5,9 млн т.  

Буреинский бассейн является перспективным вследствие 
своего географического положения — близости к тихоокеан-
скому побережью и к промышленным центрам Приморского 
края. Наличие ресурсов/запасов коксующихся углей делает этот 
бассейн особенно инвестиционно привлекательным. Пока в Бу-
реинском бассейне эксплуатируется только Ургальское место-
рождение. Уголь используется, потребляется в Хабаровском 
крае как энергетическое топливо на ТЭЦ и вывозится в Мага-
данскую область и Приморье. Кроме того, угли могут частично 
использоваться как сырье для коксохимической промышленно-
сти. Объем добычи в Буреинском бассейне предполагается уве-
личить за счет действующих и вновь вводимых предприятий на 
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Ургальском месторождении. Местные угли могут поставляться 
в страны Дальнего Зарубежья, особенно ценные коксующиеся 
угли. 

Раздольненский бассейн 

Бассейн расположен на территории Приморского края с 
центром город Уссурийск (см. рис. II.21). Ресурсная база бас-
сейна достаточно велика (табл. II.8). 

 
Таблица II.8 

Ресурсная база Раздольненского бассейна 

Запасы и прогнозные ресурсы, млн т 

Запасы 

В том числе 

Бассейн 

Всего 

Всего 

Балансо-
вые 

Забалан-
совые 

Прогнозные 
ресурсы 

Раздольненский 1028 347 303 44 681 

Источник: Минерально-сырьевая база угольной промышленности России. 
Состояние, динамика, развитие. М.: Изд-во МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 

 
Общие запасы и прогнозные ресурсы Раздольненского бас-

сейна оценены в 1028 млн т, из которых балансовые запасы со-
ставляют 303 млн т, а прогнозные ресурсы — 681 млн т; запасы, 
пригодные для открытой добычи — 13,9 млн т. 

В бассейне выделяются два основных месторождения: Ли-
повецкое и Ильичевское. В Раздольненском бассейне залегают 
липтобиолитовые угли марки Д. Угли отличаются невысокой 
влажностью (5—7 %), достаточно высокой зольностью (25—
31 %) и низким содержанием серы (0,28—0,3 %); низшая тепло-
та сгорания рабочего топлива (20,96—21,67 МДж/кг) адекватна 
марочному типу Д угля. Все разновидности углей бассейна при-
годны для использования в качестве энергетического топлива. 
Участки месторождений с наиболее благоприятными запасами 
предназначаются для строительства шахт и карьеров небольшой 
мощности.  
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Партизанский (Сучанский) 
бассейн 

Партизанский бассейн это основной угольный бассейн на 
юге Приморского края в 50 км от г. Владивосток, общей площа-
дью — 8000 км2 (см. рис. II.21), связан ж.-д. линией с городом 
Находка. Промышленное освоение бассейна началось с 1902 г. 
разведанные запасы (А + В + С1) каменных углей Партизанского 
бассейна составляют 108 млн т, а прогнозные ресурсы 200 млн т1; 
ресурсы коксующихся углей оцениваются в 285 млн т.2 

Нижнемеловые угленосные отложения партизанской серии 
заключают 33 рабочих пласта угля, мощностью 0,9—8,1 м. В 
Партизанском бассейне выделено 14 угленосных районов, из 
которых наиболее изучены: Старопартизанский, Тигровский, 
Мельниковский и Белопадинский.  

Марочный состав углей бассейна достаточно широк — от 
длиннопламенных до тощих Ж, Т, СС, Д, Г с преобладанием углей 
марок Ж и Т; угли частично спекающиеся. Влажность углей невы-
сокая — 3,6—5,4 %, зольность — 7—40 %, содержание серы — 
0,4—0,5 %. Теплота сгорания рабочего топлива 18,0—25,2 МДж/кг. 

Эксплуатация месторождений Партизанского бассейна ве-
дется открытым и подземным способами АО «Приморскуголь». 
Условия разработки угольных месторождений осложнены ин-
тенсивной нарушенностью, большой глубиной горных работ 
(свыше 500 м), высокой газоносностью и обводненностью. 
Шахты опасны по внезапным выбросам угля и газа.  

Угли используются для энергетических целей. Перспективы 
использования углей бассейна связаны с возобновлением их ис-
пользования для коксования,  

В Приморском крае к 2030 г. добыча угля может возрасти 
до 15 млн т/год. Возможные объемы добычи угля будут сущест-
венным образом зависеть от газификации углей, в том числе и 
подземной газификации угля в массиве.  

                                                           
1 Минерально-сырьевая база угольной промышленности России. Состоя-
ние, динамика, развитие. М.: Изд-во МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
2 Голицин М.В., Голицин А.М. Коксующиеся угли России и мира. М.: Не-
дра, 1996. 
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Угольные месторождения Сахалина 

Остров Сахалин расположен в Охотском море у восточных бе-
регов Азии. Общая площадь острова 77,7 тыс. км2; протяженность 
острова с севера на юг 948 км, ширина — колеблется от 30 до 
157 км. Административный центр — город Южно-Сахалинск. Раз-
работка угольных месторождений на Сахалине началась еще в 1858 г. 
в Александровском районе на Дуйском месторождении. С 1905 по 
1945 г. эксплуатация угольных месторождений в южной части ост-
рова производилась японскими компаниями. В 1946 г. был органи-
зован комбинат «Сахалинуголь», ныне компания «Сахалинуголь». 

Угольные месторождения острова условно объединяются в 
Сахалинский угольный бассейн (см. рис. II.21). Карта-схема 
угольных месторождений Сахалина представлена на рис. II.24.  

Угольные месторождения обычно представляют собой ра-
зобщенные структуры, в пределах которых угленосные отложе-
ния мела, неогена и палеогена слагают синклинальные складки. 
На территории острова Сахалин выделяют пять геолого-промыш-
ленных районов: Александровский, Углегорско-Лесогорский, 
Макаровский, Центральный, Горнозаводский. Внутри этих рай-
онов известно более 60 угольных месторождений и перспектив-
ных площадей, однако детально разведано только 24 месторож-
дения, а в эксплуатации находится 14 месторождений. Наиболее 
освоены: Углегорское, Вахрушевское и Горнозаводское место-
рождения (см. рис. II.24). 

Общие запасы и прогнозные ресурсы составляют 
21,0 млрд т, в том числе балансовые запасы категорий А + В + 
+ С1 + С2 оценены в 2,5 млрд. т. Прогнозные ресурсы угля Саха-
лина составляют 17,9 млрд т, в том числе 10,9 млрд т. приходит-
ся на долю каменных углей и 7,0 млрд т — бурого угля1; доля 
запасов коксующихся углей — около 14,0 %. Ресурсный уголь-
ный потенциал Сахалина еще не полностью реализован.  

Угли Сахалина являются хорошим энергетическим топли-
вом, а также сырьем для получения металлургического кокса, 
газа и ряда химических продуктов (табл. II.9). 
                                                           
1 Минерально-сырьевая база угольной промышленности России. Состоя-
ние, динамика, развитие. М.: Изд-во МГГУ, 1999, Т. 1, Т. 2. 
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Рис. II.24. Угольные месторождения острова Сахалин: 
а — обзорная карта; б — геологический разрез Углегорского месторож-
дения; в — геологический разрез Вахрушевского месторождения; г — гео-
логический разрез Горнозаводского месторождения 

 
Угли легко- и среднеобогатимы, за исключением тощих уг-

лей, дающих низкий выход концентрата.  
Условия разработки угольных месторождений осложнены 

высокой газоносностью углей. Например, шахты Углегорского 
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района сверхкатегорные по газу; встречаются суфлярные выде-
ления газов. На некоторых шахтах наблюдается выделение ме-
тана до 29 м3 на 1 т добычи. Все действующие шахты опасны по 
газу и пыли. Бурые угли склонны к самовозгоранию, В Саха-
линской области, т.е. на острове Сахалин в настоящее время 
добывается угля около 3,2 млн т в год. Дальнейшее нара-
щивание угледобычи связывается с применением подземной га-
зификации угля, как альтернативы дополнению природному га-
зу, особенно имея в виду крупномасштабную разработку место-
рождений природного газа Сахалина.  

Около 90 %, добываемого на Сахалине угля, используется 
для удовлетворения потребностей островной энергетики, про-
мышленности, транспорта и коммунально-бытовых нужд, не-
большая часть угля отгружается в Камчатскую область; 10—
11 %, отправляется на экспорт в Японию. Для наращивания экс-
портных поставок угля модернизируется порт Шахтерск, с дове-
дением его пропускной способности до 6,0 млн т/год. На Саха-
лине добываются высококачественные энергетические и кок-
сующиеся угли. Последние представляют особенный интерес 
для стран Юго-восточной Азии (Япония, Южная Корея, Таиланд 
и др.). 

Таким образом Дальневосточный регион, обладая значи-
тельной ресурсной базой угля, имеет большие перспективы раз-
вития широкомасштабной угледобычи. В регионе уголь являет-
ся главным энергетическим ресурсом, Более интенсивное освое-
ние и вовлечение в промышленное использование огромных ре-
сурсов угля Дальневосточного региона позволит не только лик-
видировать топливный дефицит внутри региона, но и сущест-
венно увеличить поставки угля на внешний рынок. 

В Дальневосточном регионе до 2030 г. ожидается наращи-
вание объемов добычи угля до 106 млн т/год, в том числе в Рес-
публике Саха (Якутия)— до 48 млн т/год, в Амурской области 
— до 26 млн т/год, в Приморье — до 15 млн т/год, и в Сахалин-
ской области — до 10 млн т/год. 
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II.4.8. УГОЛЬ КАМЧАТКИ 
 
Полуостров Камчатка занимает площадь 370 тыс. км2. На 

этой площади содержится большое количество месторождений 
каменного и бурого угля, преимущественно вдоль западного по-
бережья (рис. II.25). Угленосные отложения относятся к мело-
вому, палеогеновому и неогеновому периодам. Верхнемеловые 
угленосные отложения особенно широко проявляются на вос-
точном побережье Камчатки. 

В Пенжинском угленосном районе выявлено пять угольных 
пластов мощностью от 0,3 до 10,0 м. В Олюгорском районе раз-
ведано 11 пластов бурого угля мощностью от 0,2 до 3,0 м. Угли 
позднемелового периода отнесены к маркам Д и ДГ, тогда как в 
остальных районах преобладают бурые угли марки 3Б. Угли от-
личаются повышенной зольностью (30—35 %); содержание се-
ры колеблется в широком пределе 0,4—2,5%. 

Горно-геологические условия залегания угольных пластов 
сложные, при относительно благоприятной гидрогеологической 
обстановке.  

Территориальная угленосность полуострова невелика; на 
площади полуострова в 370 тыс. км2 разведано 10,9 млн т запа-
сов углей. Предстоят крупномасштабные работы по освоению 
угольных месторождений Камчатки. 

 
II.4.9. УГОЛЬНЫЙ БАЛАНС  
И БУДУЩЕЕ УГЛЯ РОССИИ  

 
Угольный баланс отражает участие отдельных сегментов 

углеоборота. 
На структурно-качественном уровне угольный баланс мо-

жет быть представлен логистической моделью углеоборота. Та-
кая модель для России по каменному углю за период 2000—
2006 гг. имеет вид: 
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где Д — добыча угля, т/г; И — импорт угля, т/год; Э — экспорт 
угля, т/год; П — потребление угля, т/год; А — запасы угля на 
складах, т/год. 

Динамика величины угольного баланса России за период 
2000—2006 гг. приводится в табл. II.10. За этот период наблю-
далась разнонаправленная динамика для каменного и бурого уг-
ля. Если каменноугольный баланс стабильно возрастал, то ба-
ланс по бурому углю снижался. Каменноугольный баланс более, 
чем в два раза превышает баланс по бурому углю, что объясня-
ется тем, что добыча бурых углей составляет менее четверти от 
всего объема угля, добываемого в РФ.  

Баланс по каменному углю за период 2000—2006 гг. возрос 
на 58 203 тыс. т, в то время как буроугольный баланс сократился 

 
Таблица II.10 

Угольный баланс России, тыс. т 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 

Каменноугольный баланс 178 959 221 144 237 162 

Буроугольный баланс 93 249 73 708 74 468 

Источник: 2000, 2005, 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations, New 
York. 

 
 
 

1 — месторождения каменных углей; 2 — месторождения бурых уг-
лей; 3 — выход пластов каменных углей; 4 — выход пластов бурых 
углей; 5 — месторождения эксплуатируемые. Границы распростране-
ния угленосных отложений: 6 — нижнего мела; 7 — верхнего мела;  
8 — палеогена – неогена: 9 — неогена. Угленосные районы (10): I — 
Пенжинский; II — Пусторецко-Паланский, III — Тигильский; IV — 
Крутогоровский, V — Олюторский. Месторождения. Разрабатываемые: 
1 — Корфское, 2 — Тигильское, 3 — Гореловское. Разведанные: 4 — 
Кругогоровское, 5 — Паланское. 6 — Хаилинское. Опоискованные:  
7 — Хайрюзовское, 8 — Лесновское, 9 — Подкагерное, 10 — Эчва-
ямское, 11 — Черно-реченское 
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Рис. II.25. Угленосные районы, месторождения и углепроявления по-
луострова Камчатка 
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на 18 781 тыс. т, что было вызвано существенным падением до-
бычи бурых углей. 

Такого рода логистические модели в совокупности с цифро-
вой моделью динамики угольного баланса представляют инст-
румент прогнозирования развития системы углеоборота. 

Перспективы каменноугольной промышленности России 
связаны с первоочередным освоением угольных ресурсов ре-
гионов Восточной Сибири и Дальнего Востока Кузнецкий, Пе-
чорский, Канско-Ачинский, Южно-Якутский бассейны будут 
главным центрами угледобычи.  

В настоящее время потенциал угольной отрасли в значи-
тельной степени ограничивается неоправданно широким ис-
пользованием природного газа в электроэнергетике и большой 
долей его в топливно-энергетическом балансе России. В новой 
«Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»1 пре-
дусматривается увеличение доли угля и снижение доли природ-
ного газа в топливно-энергетическом балансе, путем ограниче-
ния использования газа как топлива в электроэнергетике. 

Базовыми приоритетами стратегического значения в рамках 
трехэтапного временного лага развития отечественной угольной 
промышленности определены: первоочередная отработка уголь-
ных месторождений с наиболее благоприятными горно-геологи-
ческими и горно-техническими условиями, допускающими от-
крытый способ разработки. 

Добыча угля в РФ к 2030 г. согласно минимальному сцена-
рию может составить 398,7 млн т в год, тогда как по максималь-
ному сценарию уровень добычи угля может достигнуть 
890,5 млн т в год. 

Для достижения этих рубежей намечены основные направ-
ления деятельности: 

 увеличение масштабов геолого-разведочных работ:  
 повышение уровня работ по охране труда и технике 
безопасности и по предупреждению и ликвидации ава-
рийных случаев в угольной промышленности; 

                                                           
1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 
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повышение качества добываемых углей путем глубокого

обогащения;
коренное техническое перевооружение угледобывающе-
го производства;
развитие конверсионных технологий комплексной пере-
работки угля и комплексного использования угольных и

сопутствующих ресурсов.
В ближайшей перспективе, вероятно, продолжится рост

объемов добычи, экспорта и потребления угля, при неизменном

импорте угля. Будет сохраняться значительное превышение экс-
порта над импортом. Что касается бурых углей, то будет наблю-
даться положительная динамика добычи, потребления при неко-
тором снижении объемов импорта.
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jing, 1995. 



398 

 II
I.1

 
 

 
 

 
 

 
 

, 
 

 

 
/

 
 

/
 (

 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
11

2 
66

 
40

0 
—

 
—

 
—

 

 
10

54
 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

 (
)

5 
2 

12
0 

—
 

—
 

80
 

 
31

2 
15

0 
—

 
—

 
—

 
—

 

 
95

 8
66

 
52

 2
40

 
15

7 
43

5 
42

58
 

42
58

 
32

 8
93

 

 
34

48
 

17
21

 
60

35
 

90
18

 
26

07
 

38
 7

04
 

 
11

 1
43

 
13

86
 

—
 

22
95

 
—

 
—

 

 
11

4 
50

0 
62

 2
00

 
36

3 
20

0 
10

8 
80

0 
52

 3
00

 
30

4 
70

0 

, 
 

20
00

 
30

0 
27

00
 

30
0 

30
0 

22
00

 

, 
 

13
8 

82
 

27
2 

22
2 

13
5 

81
2 

 
15

  
4 

78
 

12
6 

—
 

57
5 

 
12

 0
00

 
—

 
—

 
12

 0
00

 
—

 
—

 



3  
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
36

—
40

 

 
1 

1 
5 

33
03

 
19

81
 

68
06

8 

 
—

 
—

 
—

 
20

56
 

13
54

 
28

57
 

 
59

0 
44

9 
24

9 
21

66
 

18
14

 
29

6 

 
50

 
41

 
8 

39
4 

27
5 

37
 

 
47

68
 

35
5 

62
9 

17
5 

17
 

71
22

 

. 1  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 

: 2
00

6.
 E

ne
rg

y 
St

at
is

tic
s Y

ea
rb

oo
k.

 U
ni

te
d 

N
at

io
ns

, N
ew

 Y
or

k,
 2

00
9.

 

 

399 



 400

,    ,  ,   
     

     . 
  ,     

:  
  ,    

  ,   ; 
     

    ,   
; 

        -
      -

    . 
       60 %  -

  ,      -
    .     

     . -
        , 

      -
      

 ,     
     —  .     

 — ,   ,  63 % -
  ,      50 %.  

 1993—2006 .      -
 ( . III.2). 

   , ,   -
   1993—2006 .   . III.2. 

   ,   
         -

.        
 . III.3. 

     ,   -
     2030 ., ,  

        -
  (2,7 %)    -
 (2,0 %). 
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 III.2 
, ,     

   , 1993—2006 . 

    
,  

.  

 
, 

.  

 
, 

.  ,  
.  

  -
, / . 

19931 1 637 303 215 926 75 304 1 767 660 533 

19951 1 848 711 239 312 67 421 2 007 972 588 

20002 1 542 734 325 302 142 982 1 766 804 478 

20012 1 701 258 339 313 191 059 1 865 412 496 

20022 1 952 619 370 870 186 883 2 129 076 559 

20032  2 275 219 390 247 216 709 2 447 558 632 

2004 2 640 978 433 944 231 067 2 832 861  738 

2005 2 914 009 443 973 248 360 3 084 705 794 

2006 3 168 172 472 846 291 014 3 349 873 850 

:  
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009.  

 
 III.3 

    ,    
  

 1980 . 2000 . 2006 . 2015 . 2030 . 2006—2030 .* 

 444 928 1763 2647 3399 2,8 

 77 209 283 352 607 3,2 

 568 1250 2316 3367 4435 2,7 

 2574 3176 4396 5746 7012 2,0 

*    , %. 

: IEA, 2008. 
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,    ,    -
   41 %  ,  -

      .  
       

2030       , -
  ;     — -
      

 . 
       

 ( . III.2).       45 %  -
   ,       — -
 20 %.   2020 .   ,     -
   40 %.  

      -
    ,    : , , 

       66 %  -
    (2006 .).1  -

 ,        -
 .  

    , -
,  .    EIA (Energy In-

formation Agency, US)     2030 . -
.       -

         , -
     2030 .       

       
 . III.4. 

       
      -  

    2030 .    , 
  2020 .        -

 4,0  /  ( . III.1).2 
 

                                                           
1 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
2 Asian Journal of Mining, March/April. 1998. Australia. 
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. III.1.      1996—2020 . 
 
 

 III.4 
       

2002 . ( ) 2030 . ( ) /  

, 
  

   -
 -

, % 

, 
  

   -
 -

, % 

 1308 77 2402 72 

 
 

160 28 456 49 

  396 60 773 54 

: International Mining September, 2006. 
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     . ,  
      ,  
      .   -

   ,   , 
       

« » .  
   2020 .      

      4,0  / .     
  85 %       

.1 ,      ,  
  ,  .   -
,       . 

      
       

    .   -
-       

 .      -
      , , 

    ,    
  .  2006 .   

 180,0    ,    40,0 % 
  ..    

       
     , -

       
  

        -
 ,  ,    

      -
      .  

       -
   . ,   -

    2010 .   78  / ,  
  — 5  / ,    

. 
                                                           
1 Asian Journal of Mining, March/April. 1998. Australia.  
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,        -
  ,      

  .  2006 .   
     171,5  . 

 —     ,   
      

      
.1  2006 .     45,0  . 

  ,      
;        -

    ,  -
,        

 .     , 
        .  
   80 %   -

   . 
,         

3,0—3,5 %  ,    2020 .    -
   70 %   . 

 ,      
     . 

      -
     .   

 90-        
         

 SO2;     -
     —   0,4 % ( , -

,  ,   .).    -
   .    -

   ,  ,   -
 .        

      
  ,     .   

1980 .    28 %    

                                                           
1 « »,  2001,  2002.    

 . 
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  ,   1995 .     45 %,   
2020 . ,     57 %.  -

     12 %   -
   ( 2),      -

   .   -
     -

 CO2       -
,    ,    -

    .     
   , -
    -  

  .   -
     -

     50—55 %  ,  
      -

  O2  .  ,  
      -

       
 .  

     ,   -
     2030 . 
 

III.2.   
 

  —       
 ,  , ,   

.   — 1 524,3  . 
  —         -

   ,   —     
  .  

 
     

  ,   
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III.2.1.  
 

   —   -
      .    

 , -   -  
  .      , 

,   ;     —  
, , , , , , 

  ,  -  —    
( . III.2).  — . .   — 9,6  2. 

    1 323,6  . (2006 .);  
 2050 . — 1 392,3  .  20 %   . -
   ,      

  ,   .    
   , ,   

 .    
,   , ,      

. 
 -     

.      
80 %   .     

     . 
       -

 ,   -
       .  -

      70 %   -
     ;   — 

26,6,   — 2,6 %. 
 

    
   

 
       -

      , -
 40 %   .     
  ,   ,   2012 .    

.   10        
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1,044  3,2    2010 .,     -
   (6,9  ).   2009 .    

   .     
      . 

 ,     -
,       13 .  

       
  . 

        
.       

      
  ,        

  . ,   
  « »  , . .   

.      -
     .   -

  —     ,   
        

 -  .     
     -

    ,  -
   ,    -

     .    -
      -

    .      
,    -

  ,      
.   ,     -

        
    .    

     2008—
2015 .    -

  ,     -
       -

 10       
100   .    2015 .    -

  3,3  ,     
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10  3,      -
       .  

     ,  -
   13,5 %  .  —  

    . ,    
 2 %   ,      

  12 %.    -
    2,8 %   2006—2030 . 

( . . III.3).      50 %  -
  2020 .  80 %  2030 . ,   -
     2020 .     

  ,       -
  .   2030 .    -

 XXI        -
       -

  .  
   IEA      

  192  .     -
 2,8 % IEA        2030 .  

 3399  ,       20 % 
     1980 . -

      ; -
      

  2050 .    I   
    2030 .,      -
 II       2015—2020 ., 

    III     
2030—2035 ., ,     
 2015—2020 .   50 %   ,   

2030—2035 . (  III)      
20 % .      -

 ,    : — -
   ,    -

 ,    ;    
   ,  
 ,  , . .  -

.  
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 ,       

41,1 %  .   2010 .    
 210   ,   11,9 % ,   -

 2009 .    —  2010 .    -
     2009 . National 

Energy Board ,     2011 .  
3,15  .      , 

        
      « » . 

   , , -
           

    ,  
    .   2011 .  
        -

 .        -
      
,       

 .  
       

.      2010 .    
   3,7   29,185  ,     -

   32,7 %  3,438  .  ,  
 –    25,747  .   -

         -
       

.  
      -

  ,      70 %  
     .   -

      .   -
     .  -

 5         
15  /      20  / .  2010 .  

     10—11   .   
       .  

2009 .        87 .  ,  
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      111   . -
         

,     . 
        

      ,  
 ,       
  .    2010 .    

« »  .   -
       -

  .  ,      
   .       

    . National Energy Board -
,  « »   100  .   2020 . 

   .    2009 . -
 130  ,      30  .  

   2010 .  30  .   
      . 

       -
        , -

       ,  -
     ,  

    .  
     ,   -

    ,   
 . 

       
 ;       ( ).  

 —     ,  
    : , -

   ;     80 %  
    .   

        — 46 % 
      .  

       2010 .  -
    3  .  -

     . ,   2015 . -
   3,8  / .  
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,       

 ,      -
 ,       

. ,       -
     .  -

 1  .    , 
     

. 
      

 ,     -
.  ,     -

         
.        -

     ,  -
 200   . 

      
        

 (CCS — Carbon Capture and Storage)   
      1,25  . 

     ,  
    .   

       
 CCS,     

2   .  
 

    
   

 
,        , -

   .      
3,2  ,   — 790  ,  

 —  240  .1 
      

      2006 .    -
  . III.5. 

                                                           
1   . . 2. .- .: , 2006. 
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 III.5 
    ,   

 /   /  
(  ) 

    

-
 

 
 -

 
 

  -
 

-
 -

-
 
 

  -
 

-
 -

-
 
 

 114 500 62 200 363 200 108 800 52 300 304 700 

:        -
  .    . 

: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009  

 
 ,     ( ) -

,  ,     
  (  / ).  
      -
  288 000  .1 

  ,     -
     .  -

       , 
     

    -
   .  -
    ,   
    .  

       
  300  ,    -

   80  . 
   (75 %)    -

;        13 % 
 12 %.  

                                                           
1 International Mining, September 2006. 
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      -
      .  

     -
    -   

 ( , ,   )    
    .  
      -

,      80 %    
 . 

     (  
 30—50 )    ; 

      
.       
 —  1  130 .  

      : 
  — 75 %,  -  — 13 %, -

 — 12 %.     83 %   
 .1    10 %      

  .   
         

     200—300 .  
 ,  ,  

      -
      .  

  :   27—
30 / ,      
3,6  43 %,    3 %  43 %.   

  :    . 
     :  

 8,5—10,5 / ,    5  10 %, -
   25—60 %.  

   24     60, -
.   , ,  

 ,    ( . III.3);  
 

                                                           
1   . . 2. .- .: , 2006. 
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. III.3.     
 

 750 .1    6  
,   64,1 %      

, 10,3 % —  - , 9,5 % —  , 7,6 % — 
 - , 4,5 % —  -    3,8 % — 
 -  .  

 
-    

 
       -
    ,  ( -

),       -
  ( . III.4).       

                                                           
1   . . 2. .- .: , 2006. 
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  .       
 ,   .   

   .  
      20  . -

        -
     10 %    

  .    -
       (  

140 ).   ,  ,   -
 .     

 -     -
        

 ,     .  -
    70  -

,    : ,   
. 

 —     
 ( . . III.4).   -
  );   -

 —  60 2.      16 
 50°.      

 800 .     -
   6  140 ,    -

     « » -
   70 ,   200  -

   ,   -
    .   -
 ,  (0,5—0,6 %),  

15,0—30,0 %,   6500—7000 / . 
 ,    ,  
   ;   -

      . -
        10  

15 3.   « »    80 3 
    .     -

   ,    ; 
         



 418

  .  -
       .1 

       .  
     -

  1,7  . 
     -

       -
  . 
       
 ( . . III.6).    17 ,  

  8.    -
  0,6  3,0 ,   13 .  

   220  .     
,  ,    

.     -
 :  (     40  ; -

 (53  )   (100  ). 
     

     .  -
  -       -

 .      -
.     4  . -

 15      32 . -
       -

 .    7736 ,  -
      .  -

,     . -
       

,     .- .   ,  -
 —     .   

    .  
     -

 ,     -
     .    

                                                           
1 , . .       « -

», , 1957. 
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   (200  ).    
.  

   ( )   -
  -     — 5  . -

       20      
 —  5 .     18   -

  8 .      -
    42 .    -
 ( .) 30°.      

 .    .. 
,    ,   -

    .  
      

-  .   -
  —      - -

     .   
     2,5  .  -

   , , , , , -
  . -     -

    .- .  -  
,    -  .    
        

 1,4  .  .   -
    94     , 

     .   
     .  -

 —   .   -
  3  .   — -

     334  .  
 ,     

 45     .  
      0,5   , -

     . 
 

   
 

         -
    .   
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   , ,  
  , -   ,  
       

( . III.4a)       -
  ,     52 % -
       —  

30 %. 
   ( . III.5) —   -

.     100  . -
      384  . -

       
.      

 

 
 

. III.5.     (Shanxi): 
1 — ; 2 —  ; 3 —  ; 4 —  ; 5 —  ;  
6 —   



 422

 .     100  . 
       

,     9 .  
     -

 (7700 / ),   (2,3 %), -
   (0,37 %)     

(26,29 %).       
.       -

       
 : 

 
-    

 
-     — ,  

  —        . 
    ,  
 12 %     ( . .  

32  ).     -
     -  ( . III.6).  

 
-    

 
-   : , , -

,       , 
   ,     -

     ( . 
III.7).       3 %  -

  .  ,    
10  ,    .   

   1,6   .  1,5   
   .   -

 -       
       . 

 
   .   

 
     , , , 

,    ( . III.8).      
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. I
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. I
II
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. I
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     5—6  .  
     ,   -

 .  — ,  — .  -
       

 .    -
 ,    20 -

  .    -
        

  .      
       

.     1946 .    
 ,    1  . 

     ; 
50—70 %    . 

      
    .  ( . . III.8).   

   :   -
,   -    .   
    ,  

     .   
    2  .     

   1  .     
: ,   .    

       
     600  .  -
  .     , 

      . 
 

-   
 

     -
, ,     ( . III.9). -

    -     -
  2  .    . -

 ( )  215   ( . ).1 

                                                           
1  ( )  -    , -

 —  . 



 

 
 

. I
II

.9
. 

-
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     . 
      -

     , -
      -

     ,   -
,    -

      . 
      
    , ,   
. 

 
    

 
      -

  340  3,      30—35, 
   12  3  —  1.  

  -   
,    23   -
  ( . III.10).1    -

    10 ,  -
  ( . III.6). 

      
  (900  3    

7—20 3/ ).    40 %     
10 3/   ,       -

   .       
   9  3 ,    

0,5  3.  
   600     -

  (290 ) —   ,    
 110      . 

    (   )  
        

10 %.   1990 .  434  3    

                                                           
1 United Nations International Conference on Coal Bed Methane. China, 
Beijing, 1995. 
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. III.10. -    : 
1 — - ; 2 — ; 3 — ; 4 — ; 5 — -

, ; 6 — ; 7 — ; 8 — ; 9 — ; 
10 — ; 11 — ; 12 —  ; 13 — -

 ; 14 — ; 15 — ; 16 — - ; 17 — 
; 18 — ; 19 — ; 20 —  ; 21 — 

 ; 22 — ; 23 —  
 

 ,    300  3   -
   . 

      -
      

.     
        

     -
   .  1998 .  

Texaco        
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 III.6 
    

  
/  

  
, 3/  

 , 
 3 

 7,8—16,6 5,37 

 1,30—19,05 69,6 

 13,10—15,49 345,3 

 5—8 40,8 

 7,4—11,0 21,3 

 10,0—15,0 78,25 

 7,0—12,0 900,0 

 14,78 23,1 

 10,0—20,0 87,2 

 9,08—14,07 31,02 

.      1000 . 

: United Nations International Conference on Coal Bed Methane. 
China, Beijing, 1995.   -  

 , , . 

 
       

   . 
      -

      -
  . ,   -

     3—4  3  .  -
,          

       
   .  1993—1994 . 

      -
     .   

    10  .   
    ,     

 :  
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  « »    -
  (5—10 )   -

 ,      -
;  

  « »    -
        , 

   ,    
 ; 

  « »  - -
    -

      -
   . 

  -     
      

,   ,   
.  

 
  ( ) 

 
       

     ,     .  
        -

.        4000 . 
     

      .  1913 .    
  13 190 . ,   -

   24 200 .   1923 .;   1933 . -
    16 000 . .     

1949 .  ,   ,    -
,    .   

1949 .    32,4  / ,   1983 .  
  700    .    

    1997 .,     -
 1  384  ,    2006 .     -

 2,2   ( . III.11).   (2000—2005 .) -
     1299,2  2190  / , . .  

 1  .  2007 .      2,48  , 
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. III.11.     : 
1980—2006 . — ; 2007—2030 . — .   -

    %   

 
  9 % ,   2006 .; ,   2030 . 

   4035  / .1     
  ,    -

   1993—2006 .   . III.7. 
      . ,  -

 2009 .   270  ,   21,1 %  -
      . 

       
     -

 .      
        -

;    1995—2000 .   -
   604,6  .,   154 -

  ,    
  — 40  / . 

                                                           
1 International Energy Outlook 2007.   , 2007. 
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 III.7 
, ,    

   1 (1993—2006 .) 

    
,  

.  

 
,  

.  

 
,  

.  ,  
.  

  -
, / . 

1993 1 149 745 1430 19 810  1 127 365 959 

1995 1 360 730 1610 28 620 1 327 220 1107 

2000 998 000 2179 55 050 981 776 770 

2001 1 160 780 2660 90 128 1 084 801 844 

2002 1 380 000 11 258 83 896 1 296 048 1001 

2003 1 722 000 11 098 94 29 1 634 020 1268 

2004 1 992 324 18 614 86 664 1 922 654 1483 

2005 2 204 729 26 171 71 724 2 144 622 1645 

2006 2 373 000 38 105 63 273 2 357 811 1794 

: 1  ,  ;    
   . 

: 2005, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2008.  
2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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  (70-   80-  )   
    .- ., -
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   .   -
 ,         

  ,   -
 .    -  

     
  -   (  , 

  )     .  -  
       -

    ,  -
 : ,   . 

 ,     -
/  ,    -

    ,    -
  ,    . 

    « »  -
,    2007 .,   , -

 ,      
.   1993—2006 .     1,43 

 38,10     ,   —  19,8  
63,27  .  ,   1993 .    
20   ,   2006 .   ,  

  ;    2007 .  
  ,    « »  

. 
      1980—

2006 .   1990  63 273 . .   
      1998—2003 .,  
   32,3  94,0  ;     

   2001 .    55  91     
.       

    . ,    (2003—
2006 .)    94,0  63,2  / .  
10  2009 .   18,9   ,  -

  50,6 % ,     2008 . 
     .  

 ,   -
 ,     -
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        -
 .      -

,      -
        -

,       
.       

   : —  
.- . ,    -  -

.  80 %     
  20 % —   .    
       -

    ,   . -
      40  , 

     13—
15   , . .   ,  -

    . 
    ,     -
   .      -

       -
 — ,   .    -

 ,    -
        -
     ,    -

,         
    .  

      -
 , ,  ,  -
.    1980—2006 .   
      1,9  38,1  / , -

   2001  2006 .    2,6  38,1  /  
( . . III.7).    ,  -

  ,  2007 .  51,0  ,   33,4 % -
   2006 .   2008 .  

   11,5   , . .   
   .  10  2009 .  -

 18,9  . ,    50,6 % ,   -
  2008 .,       -
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  —   167,1 %1.  -
     -

       -
 .  

  , ,    -
   .   -

        . 
  ,      
 ,      
.       

 14  .         
     -

   . 
      -

  ,   2007 .  39   ,  
  80 %    .  , -

,        . 
      ,2 

 —  ,    —  -
  .      

   ,  
     

  .   
   Huaneng  -

     PT Berau Coal3. -
   ,   ,  

     ,  
   .  -

      -
    .  -

,     ,  
,   . 

                                                           
1 , 2009, « », 2009. 
2    -     ( . 

). 
3 , 2009, « ». 
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       , 
    ,    

   .   ,      -
   2009 .     2008 ., -

      ,   . 
       2009 . -

 ,   ,     -
   115—130 .   1    FOB. 

         
   120—150 .   1 . 

   «  »,    
  .    

       
 .  

       
        
 ,     -  

.  
 

   
 

       , 
       

.        
      

.    ,  , -
  .       -

 , ,   , -
  . ,   2010 .   

     ,   -
 3,0  / . 

  75 %      
   .    , -

       . 
  1993—2006 .      

  1 127,3  2 357,8  / , . . ,   
1  ;         
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 (  . III.7). ,   2010 .    -
,    3,0   (  ).  

   ,  -
    ,    -

   /    -
 .  1998 . 36 %       -

   , 45 % —  -
   ;    -
  -      . 

,    XXI     
      .  -

      -
 . ,     

300       13,5 %    -
      . -

       
    20 %  2010 .    

1,39    10 000    1.  
        

       
 ,      -

.        ,  
       , 

 ,        
      
.  , ,   2020 .   

       ,  
       2006 . 

 
 2  

 
       

2000, 2003  2006 .   «  — -
                                                           
1 Coal Age, August 2006. 
2        -

      (hard coal),   -
  (lignite). 
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»        -
 

 
  —    ;  —  ;  — -
  ;  —  ; +/–  —    

 : (– ) —    ; (+ ) —  
  ;   — - ,  /  

. 
       -

   2000—2006 .   . III.8.   
    1 036 826  2 421 084 . / , 

. .   1 384 258 . / ,    
          

     . 
        

,  ,     -
   . 

 
 III.8 

    2000, 2003  2006 ., .   

 2000 . 2003 . 2006 . 

 « » 998 000 1 667 000 2 373 000 

   +/– «A» 36 647 5049 + 9979 

 « » 2179 11 098 38 105 

  « » 981 776 1 579 020 2 357 811 

 « » 55 050 94 029 63 273 

 1 036 826 1 673 049 2 421 084 

:  

  2006, Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2009. 
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       -

   ,    , 
   ,    -

.      
   (  <<  >> ).      

,      -
 ,      -

     3-  .  
 ,  2050 .    -

      1. -
       

    ,    -
     (  >> ).  

      , 
   —     -

 ,      . 
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.   —  ( )  
. 

    .     
   -  ( . . III.19).  -

       1 . 
   .     

   . 
 : - , -   -  -

    ( . . III.19). 
       

215  .      1997 . 
  99  .1    . 

      5000—5500 /   
   (  4 %).  

   70-       
  ,     

     -  .  
1981 .    2,45  ,    

 . ,   1992 .    334 . , 
  2000 .    250 . .   

     . III.11. 
 

 III.11 
      .  

   
    

1989 . 1990 . 1991 . 1992 . 2000 . 

 ,   1,4 — 0,47 0,33 0,25 

 , 
  . -

 

10,5 12,8 14,0 16,5 — 

.  1     10·106 . 

: «Mining Magazine», December 1993. 

                                                           
1  , No. 1/98. .:  « », , 1998. 
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    ,    
 .  

 1992 .      16,5   
. .,   0,8 %    
.         -

    .      
       

       -
.     -

,   .     
 ,     -

.  1992 .      
11,0  ,   2000 . — 18,2  ;  2010 .   

   24—35  / .  
,        -

      
   .  

    ,  -
        

       . 
       

. 
     18  ,  

   2000 .    
  200 000 ,    -
      2 %.1  

 
III.2.3.   

 
    ( ) — 

 ,   1948 . , 
  121,2 . 2    -

      .  — 
22,6  . (2006 .,  ).  — . .  

   ,   —  -
                                                           
1 «Mining Magazine», December, 1993. 
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   .  -
  : ,     
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      .  
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 ( -  / )  ( -
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. III.20.    : 
1 — ; 2 — , ; 3 — ; 4 —  ( -

); 5 — ,  ( ); 6 — , , -
, ,  – ; 7 — ; 8 — ; 9 — ; 

10 — , , ; 11 — , , ; 12 — 
,  

 
 

 (11) ( . . III.20).     1000 2 

 300    .   8 -
  ,   1  20 .   
    .  -

    ,     , 
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   .   -
       -
 22,1—32,8 / ,  — 8,0—25,8 %,  -

  3,5—9,15 %.  
 ( - )  (10) ( . . III.20) 

         
-  .   -

: , , .  
 /  / -

  .    25 %  -
 -   ,  (9) ( . . 

III.20) —    , 
     .  -

      .   
       
 .   , 

    ,  
       .  

 —     -
      (6) ( . . III.20).  
 : , , , , . 

       -
     . 
 —   (5) ( . . III.20, 

      . 
 ( - ) (4) ( . . III.20) — -

  / ,   -  
     .   

  . 
 (3) ( . . III.20) —   , 

  .  
 (1) ( . . III.20) —   -

     ,   
 .  

      — 14,7—
25,2 / ,  — 3,5—33,7 %,   — 
43,6—52,4 %. 



 490

       
    300  ,   -

  /  ,    -
 . III.12. 

 
 III.12 

      ,    

 /   /  
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-
 
  

 
 1 

 
-

 

-
 

 
-
 
 

 
-

 

-
 

 
-
 
 

 2000 300 2700 300 300 2200 

. 1        -
  . 

: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009. 
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   600—700 . 
        

     «  » -
        

 .   20  .  
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    , -
   ,       -

,       -
  (600  ).     
   100  / ,       

                                                           
1 «Coal», May, 1991. 
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6 . ,      -
      -

 .  
      .  

  2003—2006 .     22 300  
27 161 . / ,       

  .         
    ( . III.13). 

     
       

    
    .    

 
 III.13 

  , ,     
         1993—2006 . 

 *   
,  

. * 

 
, 

. ** 

 
,  

. * , 
.  

  -
, / . 

19931 72 000/ 
27 000 

2400/0 450/0 73 950/ 
27 000 

3460/1263 

19951 71 000/ 
26 000 

2300/0 400/0 72 900/ 
26 000 

3299/1169 

20001 22 500/ 
7243 

101/0 360/0 22 241/ 
15 728 

2494/706 

20012 23 100/  
7436 

168/0 300/0 22 968/ 
7436 

1025/332 

20022 21 900/  
7050 

159/0 300/0 21 759/ 
7050 

965/313 

20033 22 300/  
7179 

162/0 300/0 22 162/ 
7179 

978/317  

20043 24 371/ 
7340 

166/0 1571/0 22 966/ 
7340 

973/311 

20053 26 864/ 
7746 

175/0 2804/0 24 235/ 
7746 

1026/328 
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 . III.13 

 *   
,  

. * 

 
, 

. ** 

 
,  

. * , 
.  

  -
, / . 

20063 27 161/ 
7946 

180/0 2481/0 24 860/ 
7946 

1049/335 

:  
  *  — ,  —  .  
**  — ,   ,  —  

. 

: 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York. 1998. 
2 2000, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York. 2002. 
3 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York. 2009. 
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       -

     -
      -

.    1991 .      
 « »  1  / .1    -
      -

 « »  « ».    « » -
 ,  1  /    -

    2,5—3,0  / . 

                                                           
1 «Mining Magazine», December, 1991. 
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  90-       -
     10  / .1  
  1993 .      

99,0  . 
  ,     

    1993—2006 .   . III.13. 
    -

      -
  ,  -

  9     , 6 
   , 2 —    1 —  -
 . 

 60 %   . -
   .    

    0,3     (   
  1—2  / )       80 % -

    .   -
  0,8—20 ,      25°. -

  .   -
   .     0,8 
 12 ,   —  4  9°.    

— 300—400 ,  — 500—600 .  
  « »    

;    1,5  / .   -
       80-    -
  . .  

   .  
     
.      

    60—80 .  -
       -
     .   

   .   
        -

   .    -
                                                           
1 «Mining Journal», London, October, 4. 1991. 
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          -
   . 

,       -
      -

 . 
      -

   ;  63 %    
 37 % —   .      
  2003—2006 .   22 162  24 860 .   ; 

       
  ( . III.12).       

       -
   ,     —    

      
  . 

    -
    . 

   2003—2006 .    -
   162  180 . / .     

       
   3 %.  ,    -

   ,   -
 ,    -

.    ( )    
   300  2481 . / .  

       
2003  2006 .      -

   

 +  =  +   

 <<  >> 
  —    ;  —  ;  — -
  ;  —  . 

   —   , 
 . 

        
 2003  2006 .   . III.14.      
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 III.14 
     2003  2006 ., .   

 2003 . 2006 . 

 « » 22 300 27 161 

 « » 162 180 

  « » 22 162 24 860 

 « » 300 2481 

 22 462 27 341 

:   2006 Energy Statistics Yearbook United Nations. New 
York, 2009.  
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  ( . )  1990—1992 .». -
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       -
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,  .    -

     -
       

 ,    -
   . 

         -
      , 

   90-    « » 
  . 

   «  »   
  ,  -
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       -

      -
     -

,   , -
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    ( ,   -
 -  )   -
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    « - » -
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; 
    -

  . 
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III.2.4.   
 

 1 —    , -
     ,  
 98,5 . 2. ,   , 48,0  . 

(2006 .);   2050 . — 44,6  .    -
   .      -

,    —   .  — .  
      -

       
;     1962  1984 .  -

      5 .    -
       -

   — ,       
  —   .  -

      
 ,     , -

    .   
     -

 .  
 

    
 

   ,   
 ,   ,    

      .   -
     -

       
  —  .  -

    2370 2,    -
   790 .  

     -
  ,     

  -   -  ( . III.21).  
    :  

                                                           
1      1948 . 
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. III.21.      : 
1 — ; 2 —  ( ); 3 — ; 4 — ; 5 — 

; 6 —  ( ); 7 — ; 8 —  ( ); 9 — 
; 10 — ; 11 — ; 12 — - ,  ( ); 13 — 

,  

 
 (3),  (1),  (2),  (4),  (7)  

 (10) ( . . III.21).   -
 :  (8)     (5), 

 (6) ( . . III.21).    -
 ,     . 
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 —      
  ( . . III.21) (3)   346 2. 

  3     
     . 
       -

   .  ,  
   150  .     20 

,   -    
    -
 .   ,   -
     . -

  ) (1), (2) ( . . III.21) —   -
 ,    

 .  ,    -
    . 

      -
       
   -  (12),   -

 .        
   .   

  -  (12)   (13), -
,         

  . 
     -

      -
.  ,   . -
     —  21  30 / , -
  — 3,5—9,15 %,   — 0,44—0,5 %, 

 — 10—41 %.  
    : 

     
(      1,5 ); 

     (   
     30°); 

     
 (     

); 
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     ; 
      
   ; 

  ; 
   ( -

   ,   
); 

   (30—40 %)   
  (0,3—0,7 %). 

   -  -
   ,    -

  .  
       -

  1560  ,   450     -
  .1     

        
   . III.15. 

 
 III.15 

      ,   

  
/  

  
/  (  ) 

  
 

  
 

-
 -

  
 

 1 

 
-

 

-
 

 
-

  
 
-

 

-
 

 
-

  

 138 82 272 222 135- 812- 

. 1        -
   (World Energy Council). 

: 2006 Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009.  

                                                           
1 Coal in South Korea, Jong-Ah, Chung, «Mining Magazine», September, 
1993. 
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 ,     

  ;   -
  .      -

  ,      -
    ( . ).  

   -
       . .16. 

       21  
30 / ,       3,5—
9,15 %,   0,44—0,5 %,  10—41 %. 

    :  
,   ,   

      . 
 

 III.16 
    

   

 , /  4400  

 , % 2,0 

  , % 4,3 

 , % 55,0 

 , % 39 

 , % 0,53 

:       
  . 

: Bok-Yong Kim, Coal Mine Mechanization in Korea. (not 
published). 
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   21  ,    1980—
1990 .     17  / .   
80-        -

 —  21  / ,     -
,      -

   .   , 
 ,    -

   —   - -
       -

   . ,  -
     -

    
,       -

.       -
 ,      

 ,      
    ,    ,   

  (      
).  ,     -

,      -
        

  .  1998 .    
   4,4  / .   -

        
1993—2006 .         

 ,  9,4  2,8  /  ( . .17).    
     8 %    

  . 
  ,     
 ,    ,   -

     ,     -
.  
      

     , 
    «Dai Han Coal 

Corp.»,  6    , -
  25 %     . 
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 III.17 
,       

   (1993—2006 .) 

    , 
. * 

 
,  

. ** 

 
,  

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 9443 35 978 0 42 420 962 

19951 5720 43 944 0 44 352 988 

20002 4150 61 638 0 66 525 1407 

20012 3817 64 966 0 70 823 1496 

20022 3318 68 519 0 75 952 1594 

20032 3298 68 958 0 78 121 1627 

2004 3191 76 353 0 77 344 1609 

2005 2832 73 896 0 79 410 1644 

2006 2824 76 001 0 81 003 1677 

:  
  *  .  
**     . 

: 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

  
    (  

1989 .)     190—300   
 9      0,5  / . -

 ,    70 %  
.     300  -

     .  
      
.      -

  ,    
   8  / ,     
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  ,   -
  . 

     
     . III.18. 

 
 III.18 

     

  
,  

  

 
 ,  
  

 
,  

 / * 

-
 , 

** 

*** 75,8 52,9 1,72 31 

*** 112,1 77,1 1,28 60 

*** 48,1 33,6 1,12 30 

*** 49,0 34,1 0,51 67 

*** 33,1 17,9 0,51 35 

*** 11,2 7,8 0,06 130 

 192,3 59,1 1,83 32 

 72,6 49,1 0,82 60 

:  
    *    1992 .  
  **  .  
***  . 

: Coal in South Korea, Jong-Ah, Chung, «Mining Magazine», Sep-
tember, 1993  

 
      ,  

8       « »  
« »  .   -

    56 .  c  
     2    . 

    -
      

  «Korea Mining Promotion Corporation» 
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(KMPC),       -
    -

,   ,  -
 ,   ,  

  ,   
   .  
 -    -
   - -

 ,       
  .  80-    -

      
1,22 / .- .,   1992 .    1,7 / .- .  

    -
  0,8  2,0 ,   —   40°.  

    .  
  200—300 ,  — 700 .  -

.     3   
(2     ).     

.       
         , 

 4-   . 
 

 -   
 

  « »     
      c -

 .    -
   ,     

 ( ,  « », ). 
 -    -

      -
  -     . -

 /      -
   . 

 -     
 (   ,    

    ,  
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      .)   
   .   -

      -
      , 

       18°. 
    60 %,   

    — 4,0 / .- . 
    (1,5—2,5 )   -

 40—50°       -
       

      -
.       -

  (95 %)      -
 (6—7 / .- .).    (1,5—5,0 ) -

 (  45°)    -
        -

 .       -
  73 %,    6—8 / .- .1  

      
   . ,  

     -
 -        -

/   .  
-    Korea Coal 

Corp.       -
    . 

 
   

 
     -

   .   -
      

     .  
     (20—40 )  

       
                                                           
1 Bok-Yong Kim, Coal Mine Mechanization in Korea (not published). 
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.         -
 10 %.        

  ,  -
       .  

     -
,  ,     

,    ,    
.  

    -
        . 

    — , -
,    ,  -

      -
       

.       -
  .    
      

 ( ).  
 

  
 

        
1993—2006 .   . III.19.   

      42,4  81,0  / .  
        

90  / .  90 %      
   ,   10 % —  -

;  70 %    —  -
    36 % —  . 

       1987 . -
   26  ,   23,6   -

     2,44   —   -
.  1992 .     

 10,9  / ,      
  1,96  / .1 

                                                           
1 Coal in South Korea, Jong-Ah, Chung, «Mining Magazine», September, 1993. 
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   ,   

     .  -
   :  

,    .  
       

  (  962  1993 .  1677 / .  2006 .). 
 

  
 

    90-     -
    ,   .  

      ,  
     96 %    

.     -
 .    

    1993—2006 .,   -
,       

 .       
« »,        

   . 
  1993—2006 .     35,9  

76,0  / , . .   ( . .19).   -
     3,3 %,    

 — 96,7 %,      -
 32,8 %,     — 67,2 %.  -

      -
   100  / .    ,   

 2005—2020 .     44 %. 
        

(29,8  ),     (26,3  )   
    (8,1  ).  -
   .    

  « »      
    . 
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 ,   ( )  

       -
.        

 2003—2006 .  : 

 +  +/–  = ,

  —   ;  —  ;  — 
 ; +/–  —    : (– )  
  , (+ )    . 

      2003—2006 . 
  75 580  81 003 . /  ( . III.19).  -

 ,         
      ,  -
,       
   ;   -

      . 
 

 III.19 
     

 2003  2006 . . /  

 2003 . 2006 . 

 « » 3298 2824 

 « » 71 866 76 001 

  « » 75 580 81 003 

 « » 0 0 

   : (– )  
   (+ )   

  

+416 +2178 

 75 580 81 003 

:   2006. Energy Statistics Yearbook United Nations. New 
York, 2009.  
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,         

-    -   -
.     -

 ,    -
 ,    . 
 

III.2.5.  
 

  ,   -
 ,  1566,5 . 2.   — 

- .     2,7  . (2006 .); 
  2050 . — 3,6  .     

 ,      —  .  , -
 —  ,    

  .       -
   ,  

 90 %    . 
 

    
 

     . 
        -

 24   ( . III.20).  
 

 III.20 
     ,    

 /   /  
(  ) 

    

-
 -

  
 

1 
 -

 
-

 

 
-
 
 

 -
 

-
 

 
-
 
 

 12 000 — — 12 000 — — 

. 1        -
  . 

: 2006 Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009. 
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 (1993 .)     -

   152,3  .    -
 2/3      .1  

   (60 %)   , 
 300   ,     -

 .  1     -
  ,   .  

      -
 .      

 14       
. III.21.  
 

 III.21 
   

 ,    * 

   

 ( ) 172,5 4592,5 4765,2 

  ( ) 49,0 10 040,6 10 089,6 

-  (N) 2,1 3821,4 3823,5 

-  ( ) 4,2 1221,9 1226,1 

  (D) 5,2 1950,0 1955,2 

 (E) 42,6 1471,1 1513,7 

-  ( ) 408,8 7295,3 7704,1 

-  (F) 2960,0 10 070,0 13 030,0 

-  (G) 5932,0 14 401,1 20 333,1 

-  (H) 104,1 13 117,2 13 221,3 

  (J) 68,0 4190,2 4258,2 

                                                           
1 Ayurzana Chimiddorj , Coal Resources in Mongolia and Some Probably Po-
tential Areas for Coalbed Methane: Conference Proceedings, United Nations 
International Conference on Coal Bed Methane Development and Utilization. 
Beijing, 1995. 



 512

 . III.21 

 ,    * 

   

 (I) 213,2 14 699,7 14 912,9 

 (L) 190,0 31 803,0 31 993,0 

-  (K) — 23 534,0 23 534,0 

 10 151,7 142 208,2 152 359,9 

. *      —  ;   
 —   ( . . III.22). 

: Ayurzana Chimiddorj, Coal Resources in Mongolia and Some 
Probably Potential Areas for Coalbed Methane. Conference Proceedings, United 
Nations International Conference on Coal Bed Methane Development and Utili-
zation. Beijing, 1995. 

 
 

        200 
   ,   50 -

   ; 27  -
   .  

      
. III.22.     -
      (5—16 -
),   1,0  75 .  

       
(250—400 ),       -

    1000 .  
   -

      -   
   ( . .22). 

    .  
     -

,  ,   . -
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 III.22 
    

  

    

-
 

, 
 

 
, 

 (max) 

 
-
 
, 

  

   8 1,0—23,2 400 2000 

-   5 1,0—75,1 300 1000 

  11 1,0—52,8 300 700 

  2 1,0—50,0 200 450 

  5 1,0—30,0 200 420 

  8 1,0—38,2 300 1000 

  16 1,0—73,0 1000 8000 

 J 2 1,0—22,4 300 800 

   9 1,0—53,8 250 240 

:  — ; J — ;  — ;  — . 

: Ayurzana Chimiddorj, Coal Resources in Mongolia and Some 
Probably Potential Areas for Coalbed Methane. Conference Proceedings, United 
Nations International Conference on Coal Bed Methane Development and Utili-
zation. Beijing, 1995. 

 
   ,   -

 . 
  ( .   . .22):  — 

;  —  ;  —  ; D —  
; E — ; F — ; G — -
;  — ; I — ; J —  ; 

 — ; L — ;  — - ; 
N —  — ;  — - . 

 



. I
II

.2
2.
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   ( .   . III.22): 
1 — ; 2 — ; 3 — ; 4— ; 5 — 

- ; 6 — - ; 7 — ; 8 — ; 9 — 
; 10 — ; 11 — ; 12 — ; 13 — -

- ; 14 — ; 15 — ; 16 —  ; 17 — -
; 18 — ; 19 — ; 20 — ; 21 — -

 ; 22 — ; 23 — ; 24 — - ; 25 — -
; 26 — ; 27 — ; 28 — ; 29 — 

; 30 — ; 31 — ; 32 — ; 33 — ; 34 
— ; 35 — ; 36 — ; 37 — ; 38 — 

- ; 39 — ; 40 — ; 41 — ; 42 —  
; 43 —  ; 44 — ; 45 — ; 46 — -

; 47 —  ; 48 — ; 49 — ; 50 —  
 

 
 

        -
.   —   ; 

  — , ,  
 ;  , , -

  -  —    
  . 

       -
,  —      ( . . 

.22).      :  
  10,03  36,78 / ,  (  -

) 9—35 %,   2—35 %,  -
 0,3—3,0 %.    , 
 ,     , -

       1  75 ;  
     240  ( -

   ( . . .22)). 
  ,   

;       
   (  )    

    ( )    
(  85 )     ,    
( ) : - , - , -

-     1982—1983 . , - .



 
 

. I
II

.2
3.
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       -
     . 

     -
  ,       

 .     -
  3,34  ,         

   ,   
       . 

     
    ,    -

 , -    —   
-  ( . . III.22).  

       
  70 2.     

 700 .    670  ,    
   14      

 — 10  .   16 %,   — 
1 %,    –23 %,    . 

     1,0—4,5 . 
    -   

 ( . . III.22).      
     4  14 .   

 42  ,      -
 5       — 2  . -

    
-  —    -

    -     
( . . III.22) (F)  ( . III.23),     

    :  -
,     ,    

-   . 
   —   

   ,     -
 3—13 .      

   780  .    
(21 %),   — 0,9 %,    — 
34 %.     . 



 518

  — ,    
     440   .- . , 

      ,   
 200 2 ( . . III.23).      

  .  98 %   
      -

.       -
  7,5—8,0  ,   3,5—4,0    

  ;  800    
      . 

     300   .1 -
      1000  

  ,  -
 .    -

     ,  
16  ,     1,0  80,0  

   (    ) 
165—180 .     — , 
IV  IX,        -

 ;  VIII   80 .   
 ,      

  40°.  ,    -
  7  30 %,   —  1 %,  — 

0,4—0,18 %,    — 24—33 %,  -
 7300—8700 / .    . 
      -

  :  XIII—XV —    , -
 IX—XII —    ,  VI—VIII —  , 

 IV—V —  ,  II — III —    -
 O—I —  .   IV     
;   VIII  IX        

 . -    
  ,   -

    .  -
                                                           
1 Mission Report, Mongolia, B.Vorobjev. United Nations, New York — Ulan 
Bator, 1990/91 (not published). 
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   20  /    -

   -  .  
      -

   « »  -
      1990 .  1991 . 

   -  
        
 .       -

   -     
 «   —   -

  »   ,  -
      . 

     49 %   
     2  . .  

     , , 
,         -

  .     -
  ,    En+     
 .  

     .- . 
  400   .  -

    5  . ,  2  . -
   -  .   -

      
  10—15    . 

       
         . 

  ( . . III.23) —  -
    1500 2  

9—12     67—250 .  
    5.    
  — 250 .      

 344  .      14 %, -
  — 1 %,    — 36 %.   

  .   -
   ,     
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  .    

   .   
   ,  

 -   - - .  
   40 .  -  -

   450        
1 ( . . III.23). 

     
      -

       -
  ;  -  -

,     -
 ,     
  —      

     .  
    -

      -
 ,       

      -
    . 

,    ,   -
      ,   

  -    .  
       

      -
,    ,     -

  -     
       . 
      -

 ,     -
: - ,     ( . . III.22). 

    -
      ;  

    85 . 
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19931 1569/4040 125/0 0/286 1694/3754 716/1587 

19951 1290/3581 140/0 0/310 1430/3271 581/1328 

20002 833/4178 43/0 0/1 876/4177 367/1748 

20012 855/4450 10/0 0/0 865/4450 354/1822 

20022 922/4746 0/0 0/0 922/4746 373/1918 

20032 924/4742 0/0 0/435 924/4307 356/1660 

20042 1120/5745 0/0 0/1560 1120/4185 445/1662 

20052 1225/6292 0/0 0/2116 1225/4176 481/1639 

20062 1316/6758 0/0 0/2457 1316/4301 510/1668 

.   —  ,   —  
. 

:  
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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1 United Nations International Conference on Coal Bed Methane. China, 
Beijing, 1995. 
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чих пластов угля мощностью от 0,7 до 6,0 м. Зольность 5—11 %, 
угли малосернистые; выход летучих веществ 36—48 %. Круто-
падающие пласты угля отличаются невыдержанной мощностью. 
Уголь битуминозный, содержание золы 5—11 %, выход летучих 
веществ 36—48 %; уголь обычно имеет низкое содержание се-
ры. Часть углей пригодна для производства металлургического 
кокса. Общие ресурсы бассейна составляют 6,4 млрд т; извле-
каемые запасы оценены в 445 млн т. 

Куширо — месторождение третичного периода; угольные 
пласты мощностью до 2 м частично залегают под морским дном. 
Угли относятся к классу суббитуминозных и используются как 
энергетические. Извлекаемые запасы угля составляют 128 млн т. 

На острове Хонсю, также имеется несколько угольных ме-
сторождений: Жобан, Могами и Мийяги.  

Жобан (Дзобан) месторождение третичного периода (см. 
рис. Ш.24) с 3 пологими пластами угля мощностью до 3-х мет-
ров. Угли битуминозные высокозольные (свыше 15 %) и высо-
косернистые (свыше 1,5 %). Извлекаемые запасы угля состав-
ляют 6 млн т. 

На острове известно несколько мелких угольных месторож-
дений. Среди них антрацитовое месторождение Омине, распо-
ложенное на юго-западной оконечности острова Хонсю. В се-
верной части острова Хонсю находятся два буроугольных ме-
сторождения Могами и Мийяги — база добычи бурых углей. 

По последним данным Статистической службы ООН, ре-
сурсы и запасы угля в Японии показаны в табл. III.24. Доказан-
ные запасы в недрах битуминозного угля и антрацита составля-
ют 4768 млн т, из которых к категории извлекаемых относятся 
355 млн т; запасы суббитуминозных углей и лигнитов (бурых 
углей) в недрах составляют 175 млн т, из которых только 
17 млн т являются извлекаемыми; оценочные дополнительные 
ресурсы составляют 7122 млн т. 

Наличные ресурсы угля в Японии могли бы обеспечиить 
ежегодную добычу угля на уровне 50 млн т/год в течение 200 лет. 
Подсчитанные ресурсы углепластового метана в Японии оцени-
ваются в 53—116 G m3. Эти ресурсы углепластового метана в 
несколько раз превосходят ресурсы природного газа (29 G м3). 
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 4768 355 6298 175 17 7122 

: *        -
  . 

: 2006 Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009  
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19931 7218 111 402 0 118 861 955 

19951 6261 122 658 0 129 245 1033 

20002 2964 150 472 0 153 489 1210 

20012 3208 155 090 0 158 009 1243 

20022 0 162 684 0 162 684 1277 

20032 0 168 307 0 168 307 1320 

2004 0 180 804 2 180 802 1432 

2005 0 176 985 3 176 982 1402 

2006 0 179 097 2 179 095 1420 

:1  ,  ;   . 

:  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1999. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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-  1999 . 2006 . 
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 13 774 31 915 

 4762 240 

 2783 76 

 4848 9435 

 413 27 

 — 2251 

* 133 240 179 097 

. *        -
        -
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: 2003. Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2006. 
2006. Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2009. 
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.  
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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       (2380—

2876 ).      
52 .  .   -
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     . , 

     -
 . 

 —   -     
20       
100 ,    2900—4100  ( . . III.28) (6). 

 —      
,      (365 ) 

( . . III.28) (7). 
 —      

 ;   80 2.   -
      300   -

 ( . . III.28) (8). 
 —     -

   ( . . III.28) (3).    
     , 

   .    
      -

    1054   ( . III.29).  
        -

    .  
    ,  -

   0,7  /  ( . .30).  
   ,  ,     
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      (  ) 

 /   /  
(  ) 

    

-
 -

  
 

1 
 -

 
-

 

 
-
 
 

 -
 

-
 

 
-
 
 

 1054 — — — — — 

. 1        -
  . 

: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009.  

 
 III.30 

      
    1993—2006 . 

    , 
.  

, .    , / . 

19931 63 63 1 

19951 642 642 5 

20002 660 660 5 

20012 700 700 5 

20022 700 700 5 

20032 700 700 5 

2004 700 700 5 

2005 700 700 5 

2006 700  5 

:  
1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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III.3.3  
 

   —    
  -    — -

 .  803 943 2;    
 — 161,2   (2006 .),   2050 . — 

304,7  .   -    ,  
  -  —  ,  -  

—        .    
  .  —  .  

-      -
 ,    7 %    
,   — 33 %,    — 45 %.1  -

    2 %  -
 .     -

     .  
      -

    , -
  ,   ,   

  7 %  19 %  2030 .     
(Proved Recoverable)  — 2,1   —   20-  

  ,      ( ) — 1,8   — 
15-  .  ,   ( )  

     . 
       -

 185  ,   11      
  3,3   —     

 ( . III.31).  
                                                           
1 Pakistan, Vorobjev, B. Mission Report. United Nations, New York, October, 
1993. 
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-
 
 

 -
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-
 
 

 1 1 5 3303 1981 68 068 

. 1        -
  . 

: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009. 
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     -  ( . III.29). 

     -  
 -   .  

     
   184 123  ,    98 %  

  .     -
   ,  -

      . 
         

450   ,  100     -
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- - ; 11 — ; 12 — ; 13 — - -
; 14 — - ; 15 — ; 16 — ; 17 —  
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. III.30.        (  ) 

 
4,5—6,01).    —    , 

  ;   — 0,61 %, 
  5,7 %    1389 / , 

  — 20,2 %,    58,5—
60,1 %,  45,4 %.      

    — 214  ,2   
   185  .    

  .   , -
  10 000 2,    

  .    
      
   ;  -

                                                           
1 Pakistan, Vorobjev, B. Mission Report. United Nations, New York, October, 
1993. 
2 «Mining Magazine», October, 1993. 
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 .32 
,        

    
,  

.  

 
, 

.  

 
,  

.  ,  
.  

, 
/ . 

19931 3267 994 — 4261 33 

19951 3043 1096 — 4139 30 

20002 3168 957 — 4125 30 

20012 3095 950 — 4045 28 

20022 3328 1081 — 4409 30 

20032 3312 1578 — 4890 32 

2004 4587 3307 — 7894 53 

2005 4871 2842 — 7713 50 

2006 3643 4251 — 7894 50 

:  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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   ,   , -

        
       — 

 .      
      

 —     . -
        

       
        -

   ,    -
   .  

       
 1/3      ,   

2006 .      .  
  1993  2006 .      -
   994  4251 . /  ( . . III.32),   -
   6,0  / . 
       -

    ,   
 1993—2006 .   4261  7894 . /  ( . 

III.32).       
    33  50 / . ,   -

   ,    .   
       

       4261  
7894 . /    1993—2006 . 

      
      -

 ,    -
      -

      -
       

.     -
     .   

  -   -
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.3.4.    
 

 
 —       -

    .  — .  -
-       ,  

 —    ,   —  -
,   —  ,       

.       
.       -

  ,   —  ;   
    ,    — -

  .    3,3  2. 
      1119,5  . 

(2006 .),   2050 .     
1592,7  .    :  

,    (   ) , 
, ,   : , -

,      .  
  ,       

 .      -
,  ,    . 

     

        ;  
   7 %   .1   

        
  253,3  ,    /  -

 36,0  .2     -
 127  ,    (  ) — 5  .3 

   ,       
   2006    . .33. 

                                                           
1 Indian coal sector. Journal of Mines , Metals & Fuels , June 1991. India. 
2 International Mining, September 2006 
3 Surface Mining will dominate in India. World Mining Equipment, November. 
1986. 
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 III.33 
      (    2006 .),   

 ( )  
   

 / ,  
  

    

  -
  

 
-

   -
 

-
  

 
-

  

95 866 52 240 157 435 4258 4258 32 893 

.        -
   . 

: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 
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    (33 %),     (20 %) 
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  ,     -
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 .34 
      

   *   
,**   

   MC, NC 18 931 

  PC, MC, NC 12 465 

   

   

MC, NC 5315 

- -   MC, NC 2438 

 - / 
-  

NC 9413 

  NC 3306 

-   NC 2032 

 -  NC 2854 

 — MC, NC 26 920 

   83 674 

: 
  * PC —   , MC —   , 
NC —  .  
**        1 ,  

   600 . 

: World Coal, vol. 4  11, 1978  

 
     400  .1   -

   ,     -
  83,7  .  

       80 -
 ,       

  20  ( . III.31). 

                                                           
1 «Coal», January, 1989. 
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. III.31.    : 
1 — ; 2 — ; 3 — ; 4 — ; 5 —   
( - ); 6 — ; 7 — - ; 8 — ; 9 —  

 (  ); 10 — ; 11 — ; 12 — ; 13 — -
; 14 — ; 15 — ; 16 — ; 17 — ; 18 — 

; 19 —  ; 20 —  
 :  

-  — - ;  — ;  — ;  — ; -  — 
  ; -  —  ;  — ; -  — -
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- ; -  — ;  — ;  — ;  — -
;  — ;  — ; -  — -  

 : 
I — ; II —  ; III —  ; IV — -

 
 

 
 
 

   —      
 ,      -

 30  .  
       

    .   -
, , -    .  
  —     

 .      -
 .1  

     -
     :   

( , , ,    )   -
    . 

      -
   .   —   

 ( )     « »  -
   « ».      
 (1—3 %  3—10 %);    

—  20  36 %;   —  65 %;  -
     1 %;   -

   20 %.      
20—30 %;   — 8100  8600 / .  -

       -
.         

80 %. 

                                                           
1 Vorobjev B.M. and Deshmukh R, T. Advanced Coal Mining Vol. I & II. In-
dia. 1964. 
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       , 

 (   ),  (   ) 
 25     1,2 .  -

    800 2.  -
     10  .  

   ,     -
 , ,  ,  -

  .    
   ,   

    .   -
       -

 .   
     ( . . .31) —  

    .   25 
      -

 75 ,   19    .  
    1,32—1,46  7,10—8,10 ; 

  ,    . 
    .    

     . -
       -
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      -
   . 
       -
 ,    ,    
    ( . . III.31).  -
   .    

  600 2. ,   -
  3  .     

,     1  30 . -
        

   .   
     ; 

      
.      

         300 2 
( . . III.31).    2127  . -

     .   -
   4  ,  -
 ,   1  4 .    

      . 
 (  )     — -

  ,      
  ,       

 ( .  III.31).     
    3—4 ,   

.     -
     . 

      , -
.       -

   83  .   -
   1375 2    18,7  , 

  1,68      . -
   1814 2   -

   3,32  .   3—4   -
 ;       -

 45 .       8—25 %, 
 8—14 %    20,9—36,6 %. 
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 ( . . III.31).    -
       

 .   140 2. -
     .  -

       18 . -
      -

.  , ,  
  .      -

  .      
100  .       

. 
   (  ) -

          -
 75 2 ( . . III.31).     

.    (50—95 )  -
     -

.       11—25 , 
   18 .    -
    -  -

.     
3,3  ,        -

 .    400 2. -
    «  »,  

    (25 %)    
(  3 %),      — 
50 %.   10,2—15,0 /  (2600—2800 / ). 

      ; , 
     0,5  .1  

      -
.  

- .      
 ,    194 2 ( . . 

III.31).      6—11°   
  .   ,  -

                                                           
1 Mishra, R.N. The Coal Exploration Technology in India. UN Symposium. 
Prague, Czechoslovakia, 1991.  
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,    ,   
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 — 1,2 .        -

   879  ,     — 
200  .   17 %,   4—7,5 %, 

  5700—6400 / ;    
  31,24 %  33,1 %.    -
  44—50 %. 

 —      
   50 2 ( . . III.31).   

        . 
     210  .1  -

   1,5 .      -
      -

.       
;     .  -

 90-        -
   10,5  / . 

    (   )  -
  ,    -

   ( . . III.31),   
  133 ,     . 

        15—20 . 
.     , -

    100   .   
      -

.         
     .   

.  ,      
     ,  

2800  ,    30 %    -
 .    -

      .  

                                                           
1 Vorobjev B.M., Deshmukh R. Advanced Coal Mining, Vol. I&II, Deshmukh, 
India. 1964. 
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  200 2 ( . . III.31).   . 

   7  ,  
   :    

2  ,  (   1,5  )  -
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 , .    -

 700  .1  
 -        

   
   : , , 

, , - , , . -
       -

  .    
  (2—8 %)    -

 (1 %).        
      27  .1 

      
    ( . . III.31)    

 20  .1     -
    . 

      ( . . 
III.31).     : -

 —    ,  
      10     — -

   -  . 
 —     —  

       ( . . 
III.31).        -

.    14  
,   1,5  15 ,    

 .    ,     

                                                           
1 Vorobjev B.M., Deshmukh R. Advanced Coal Mining, Vol. I & II, Deshmukh, 
India. 1964. 
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      -
 ,     ( . . 
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, , .       -
     1  .1   
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 —     . -
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. 
-       

 . 
      

1,2—1,5 .     « -
»       , 

   135 .   , 
   :  « -

»  21 ,  « »   
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1 Vorobjev B.M., Deshmukh R. Advanced Coal Mining, Vol. I & II, Deshmukh, 
India. 1964. 
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 -    
«  »    -

    (   ),  
    -

 -    .  
    -

,     — 40    -
  -    -

    -
 .   1960—2006 .    

   52,8  461,9  / .   -
        .1 

      , -
         

1993—2006 .   . III.33. 
  1993—2006 .     

 246,0  430,8     ;   
   17,1  31,1  / .  -

  CIL   2010—2011 . -
    461,5     .  2009 . 

 CIL  404   ,   300   
   .  

         
        

      ,  
.  2010 . ,     -

  48 %   ,  -
  ; ,   1998 .  -

      8 %   
.2       76 % 

 ,      — 100 %,  — 
48 %. 

 
                                                           
1 International Mining, September 2006.  
2  . .      

 . .  , 2002. 
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 III.35 
, ,      

  (1993—2006 .) 

    ,  
.  

 
,  

.  

 
,  

.  , 
.  

  
, 

/ . 

1993 246 041/ 
17 157 

6278/0 99/0 250 564/ 
17 075 

279/19 

1995 265 574/ 
22 108 

9000/0 105/0 275 469/ 
22 058 

297/24 

2000 315 563/ 
22 406 

21 090/0 1512/0 339 447/ 
22 704 

339/23 

2001 322 260/ 
24 805 

20 448/0 1619/0 344 252/ 
24 647 

333/24 

2002 339 866/ 
25 038 

21 807/0 1613/0 361 495/ 
25 011 

344/24 

2003 36 1156/ 
27 958 

21 683/0 1627/0 379 323/ 
28 477 

355/27 

2004  382 615/ 
30 337 

26 128/0 1374/0 404 691/ 
30 028 

375/28 

2005 407 039/ 
30 066 

38 586/0 1989/0 433 292/ 
30 083 

396/27 

2006 430 850/ 
31 130 

45 000/0 2010/0 462 839/ 
30 637 

414/27 

:  
1  ,      (  ). 
2.  —  ,  —  (  ). 

: 1993—2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New 
York, 1996—2009.  
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    , . .   
     ( . 
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, , , 100 %     
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,      -
 « ».      

 : « »  « ».  
,       .  
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3960  « »       
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« »      -
 3  / ;     -

        -
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  « »     -
 3,0  / .1 

        —  
    .    -

  «  ». 

   
  

    1956 .   
      .   

        
   .  1956 .   -

   ,   -
  1973 .    -

 (NCDC),   1975 .    -
   Coal India Ltd (CIL), -

                                                           
1 Surface Mining will dominate in India. World Mining Equipment, November. 
1986. 
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1  . .,  . .     -
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  ,     70 %   -
  ,        -

  16 %       . 
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    .    -

     (3,84 / .)  
         

   — 1,3 / . .1 
   ,     
  25 %   ,     

     70—75 %,  -
     .   , 

        -
    ,   ,  

 30—40-  . 
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      -
,     .  
  15       -
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,     .  

2000 .     80 %  -

                                                           
1 Mining Magazine, June 1993. 
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  .       
     (Dankuni Coal 

Carbonization Complex). ,    — 
    ,    -
 .  

      -
 ,     ,   -

   .    
      

 —     -
 .  

  

    1993—2006 . -
   ,   , 

     ( . III.33).     
    250,6  462,8  / ,  -
   —  17,0  30,6  / . 

       . 
,       2011/2012 -

    620  / .    
   ,    

    95  /    .  
        -

   ,    -
 .1 

        
  ,    -
    ,      ( . 

III.33).    ,  , 
   ,    

    . -
     70 %   
 .       -
     , 

                                                           
1 Coal Age, February 2005. 
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 (The Steel Authority of India Ltd.-SAIL),    
    , -

,        
«     .».    
 4,0  /   15  /   2010 .,   

 11    ,   7   -
    .    -

. 
    87 %    -
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1 Coal Age, January 2005. 
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   . 

-     
  : ,  (  

)   (  ),  (  -
 ) ( . . III.31). 

      
    

       ,   -
   .     
    , -

       -
.   » »,    -

   (1964  1965 .)  3 ,  -
   893 .1   « »  

1975 .   -    372 -
.1 

      
(  ),         -

    70,   -
,      

    .  
      

      
,        -

      
(  « »  « »).    

    ( -
 ,         -

,    , 
  ,   -

  .)     -
      

                                                           
1  . .,  . .     -

 . :  , 2000.  
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  «Safety first» — «   ».  
        

       
. 

    
     

      ,  
        -
.      
      

  «   » 
(Environment Management Plan — EPM).    -

     (   -
),     ,  ,   

      -  . 
     

    -
 8—10 %    .   

      ,  -
 ,     

. 
 

-   -  
      
     

 
  -   -

      
 -   (CMPDIL)   

 (  ).  ,  .  (  ) 
   -  

 (CMRS),      -
 -   (CFRI).  1962 . 

     . .   . . 
      

    ( . III.35).   
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. III.35.   . .   . .   
  , . ,  . 1962 . 

(  ) 
 
 

-     -
      

      . ,  
   80-      -

     -
 CMPDIL ( . )     -
  ,  -

       -
.        - -

    . .  ( ). 
  : , -

,  ( . ), , ,   
  -      

    -
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   . 

-  ,   
  40      
     . -

,       -
   -    

    -
,   -   -

 ,    
     .  1960—1970 .   

     « »  « -
»,     ‘ »   

   - .    
   (  )   

 « »  3  / .  1985—1990 . -
  « »   

     . 
      -

      (  ),   
  (  - ).   

-   —  « » 
     

  .    -
 (    )    

   .     -
      .   -
      -
   (Indian School of Mines, .   -

).      1961—
1962 .    ;  -

       
(Advanced Coal Mining)    -

 »1,     

                                                           
1 Vorobjev, B.M., Deshmukh, R.T. Advanced Coal Mining, Vol. I&II, Calcutta, 
India. 1964. 
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   -  , -
  - . ,  -

      ,  
      -

 -    -
 .  
 

    
  

 
 ,   , -

      . -
         2001, 

2004  2006 .   . III.37. 
 

 III.37 
   2001, 2004  2006 . 

  ,  
.  

 ,  
.  

2001 351 637 24 647 

2004 406 065 30 028 

2006 464 849 30 637 

:   (2004, 2006) Energy Statistics Yearbook. United Na-
tions, New York (2007, 2009). 

 
       2001—2006 . -

      
,   ,  , ,    

  ,  -
      ,   
 ,    .  

      
 2001—2006 .      

«  — ». 
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,   . 

     -
 ,    -

     
       

     -
. 

   ,   
   ,    

      -
       -

  . 
       

   ,        
        

  ,    
        600—

800  / . 
 

III.3.5.  
(   ) 

 
   —    

       ;  -
 —    ,      -

  .      -
,    —       

 .  1650 . 2.  — 
70,3  . (2006 .);   2050 . — 101,9  . -

 —  .    ,  
  ,      -

  .  -  
 ,      2 %,   

  — 69 %.  ,   2000 .   
   185    .  —    

   —  .  
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  ,   -
,   , ,    -

  .    100 -
  .     , 

        
11 143  ,       
1386  ;       — 
2295   ( . III.38).  

  ,   -
 ,   .  -  

, ,    
0,1 %,       8000—
9400 /  (35,2—37,4 / ).     
—      . 

 
 III.38 

     ,    

 /   /  
(  ) 

    

-
 -

  
 

1 
 -

 
-

 

-
 -

-
 
 

 -
 

-
 

-
 -

-
 
 

 11 143 1386 — 2295 — — 

. 1        -
  . 

: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009. 

 
 ( )   ( . III.36) -

      .  
 — 250 2.     
   .  -

  7 ,    
  0,62  4,0 .     17  
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. III.36.   : 
1 —   ; 2 — ; 3 — ; 4 — ; 5 — 

, ; 6 — ; 7 — , - ; 8 — ; 
9 — ; 10 — , ; 11 —  
 
21 %,     2,5 %.  -

  180  ,1    — 5,5  . 
       

   .  -
     : 

, - , , , ,  ( . . 
III.36).      -

 .     1200 2  
5  ,   3   0,8—2,0  
                                                           
1 Nikkar, H. Tabas Coal Project, «Mining Magazine», August. 1992. 
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  .     
  1,0  ;   

         
525  .1     -

 .       -
     -

 ..    5   
   3,5     

 25 .    -
 ,       

 10,5 %.    -
      -

 .       -
  ;      

   .  
       -

      ( . . III.36). -
  300 2.     -

   .    -
      ,   

  5  15  ,  0,4—1,2 ,  
       6—12 , -

  3—11 %,   0,9—2,0 %,  -
  14—25 %.      -
 .        -
  « »,     -
 0,2—2,0 .   ,  -
 .      4—5 

     2,0 ,    
6,0  12,0 .       -

 .      10—12 
    ;  -

    0,25—1,35 .  
   1,5  ,     

  200  .     
                                                           
1 Nikkar, H. Tabas Coal Project, «Mining Magazine», August. 1992. 
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  : , , -
,    ( .  III.36). 
      

    — -
    .   

 -      ,  -
       -
     2 .  , 

   ;   
« ».        
10  . 

    -   -
  ,     

 ( . . III.36).     
        

.  
        

70-  . XX .     -
      -

 .     -
  1994 . — 1,3  ,     1998 .  
    1,3—1,0  / .   1993—

2006 .       970  1520 .   -
 . ( . III.39).       

2009 .   1,1  .  ,   
 700 .   ;  Kerman 

Coal Mines     501 .     -
 355 .   .    

 2008 .    ,    -
      8,4  / . 

    , 
 «National Iranian Steel Corp.»,   «Iran Min-

ing and Metal Smelting Co.».  
 ( )   —  

   ,    « -
»  « » (    

133  87,5 . /   ).  -
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 .      -
 (  « »),  (  « »), 

 (  « »  « ») .  -
,      , -

  .    -
, ,   .  -

.     -
 1,5  / .  

       -
    ( : , 
, , - ).   « », -

      -
    .  

     2500—
5000 /  (2,25—4,5  / ),    -

 .1     -
      ,    -

   .  -
     -

.       
  ( ).   2000—2006 .  -

    1178—460 .     
( . III.39).    ,   -

       1,5—2,0  /   -
  . 

       
       (  

   ) ( . .53).   
1993—2006 .       -

  1,2  1,9  / ;    
   19  27 / .   

      1993—2006 .  

                                                           
1 NISCO Considers Tabas for self — sufficiency. «Mining Magazine», June, 
1992. «Mining Journal», London, December 7, 1990. 
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 III.39 
,       1993—2006 . 

    
,  

.  

 
,  

.  

 
,  

.   , 
.  

  -
, /  

19931 970 259 0 1229 19 

20001 1394 1178 52 2520 40 

20011 1380 488 116 1752 27 

20021 1229 653 23 1859 28 

20032 1204 616 20 1800 27 

20042 1246 470 120 1596 24 

20052 1330 520 40 1810 26 

20062 1520 460 50 1930 27 

:  

1 1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2003. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2006. 

 
 1229  1980 .        

     . 
     -

 ,        -
 ,     -

.      
  .    

        -
  .       
 ,         

     , 
     -   -

   .        
   ,       

         
     . 
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III.3.6.   
 

 
 —    ,    

 2717,3 . 2.  14,8  .   
  2006 .;   2050 . — 13,1  .   

   ,   —  ,   —  
,   ;   

  .   .  
    .  -
  ,    , , 

, - ,  ,   . 
 —      

  .    80 %  -
   .  -

 —     -
.        

  .    -
-       -

 56,4 %. 
     -

    .    
    - ,  , 

, , , ,   ,  
4 %   .    

     150  ,   -
  34  .   -

   49    36,3  ,  
     21,5    

12,1  .        
       . 

III.40. 
      

  . III.37.     
      16 -

.  
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 III.40 
     (  ) 

 ,   /  

    

 -
 

-
 

 -
 

  -
 

-
 

 -
 

 

— 28170 — — 3130 — 

.        -
  . 

: 2006 Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009.  
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       -
   . III.41.     
      -

  ,      
     

.  ,    -
,        -

  35  .1 
      

39  ,      -
,    ,   ,     

 .  
     -

  ,     
  ,  6  .  

       
 

 III.41 
      

    

 -
 
, 

  

 
 -

  
 +  + 1, 

  

-
 

 
 

( 2),   

 -
  -

 

-
 32 000 7840 5000  

-
 

— 8653 31    
  -

  

-
 -

 

5310 1783 38 — — 

 
 

51 200 6016 690 — — 

                                                           
1  , 2006 . 
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 (51,2  )      
(32,0  ). 

   —    
      3,6 . 2 
 7,84     ( . . III.41).  — 

 ,   ,  -
 -      

 ( . .38).   -
     .  -

   — 1,5—2,0.    -
    .   
 — «  » (10—12 ), « »  « -

». 
     

,     . -
       

  10,4  ,    
 +  + 1 — 5382  ,  2 — 252  .1 

      , , 
, , ,         

 .   —   
   18—36 %.   -

  13  30 %.     0,5  
4,0 %     1,0 %.    
0,01  0,05 %.      -

  7000  8500 / .     
  34—37 / .  

     , 
        .   

 3     -
,         

(   44,9—66,4 %). 
      -

   .  
                                                           
1  . .,  . .     . — .: 

, 1996. 



 
 

. I
II

. 3
8.

 
 

  
 

 
: 

1 
—

 
  

 
; 2

 —
 

  
; 3

 —
 

 
; 4

 —
 

 
; 5

 —
 

 
; 6

 —
 

 
; 7

 —
 

 
; 8

 —
 

 
; 9

 —
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   18—20   25 3/   . -
       (  

15 3/ )  ,       -
   .      

  2—2,5  3. 
   -

  ,    200—
700      — 393 ,   

 « ».  
       -

    .    
       , -
   13       « -

».1     
 —      

;       -
  ,      

  ,    ( )   
 . 

  ,   
-        , 

      .  
 160 2.  -  -

     . III.39. 
     +  + 1  8653  . 

    11  .   , 
       

 1, 2, 3  4.   . -
 ,    , -

    24    8,5 . 
      , 

     
 (1-   20—25 ; 2-   — 33—43 ; 3-   

84—108 );    4-    
                                                           
1 «Ispat Karmet» —    « Mittal Steel Co» (MV 
group). 
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7—30 .       1, 2  
3- ,    135  155 .  -

   3-      -
  680 ,      
   .    

 200    1,8 3/ ,     -
  — 3,5—4,0 3/ . 

      -
  28  40—45 %;    

  , , );    ;  
 0,5—0,8 %;      — 

4000 / . 
      . 

 1954 .     -
 : « », « »  « ». 

      1988 .  -
 80,6  .    « »  -

    1970 .,   1997     -
   .  2000 .     

23,1   .     — 50  / .  
« »      .  

     -
     ).  

« »    30  /  
  «   .».    

  2000 .  16  .    -
       -
  -  . -

    « »  15  /   
2000 .  12,7  .    «  

». 
 ,     

      -
   .   

   23  , -
   ,   —   

    ( )  . 
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     -
   ( . . III.37)    

1040 2      -
.        

( . . III.41).     (3—5°)  
10°.    5—12,5 ,    2 

 48 .    3.    20-
25 %.  16—24 %,     
20—32 %.   40—44 %,   0,5—
0,8 %.       15,8—
18,1 /  (  3800 / ).    5 -

 ,     -
   — .  1988 .    

    « » -
  20    .     

     .  -
         -
 . 

     -
  ( . . III.37)     150 . 2. 

   20   -
.        

     -
.    -

    ,   
   . 

     (150—500 )  
       -

.  -     
 20  ,   -

   : , -
, ,   .  

      -
 .      30  

    , -
   30—70 .     

   2 (  3).  , -
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-  .  36,0 %,  18 %; -
  0,2—2,5 %.     

  13,2 / .     
  .      

    . 
     -  

   ,  
 ,     . 

      -
 .  

  80-     450   .  
     . -
    30 .    

  10—16 %.    -
      

.       
6,0    . 

      
. 
        -
   .   

    2020 ., -
     91,6    2006 .  

145,6  ,  2020 .,     , -
  12,9    24,3  ,   —  

83,4    121,3  .  2015 .   -
    100  / . 

  1993—2003 .      
109,6  91,6  / ,    —   

  4,6  /  ( . III.42).  
       -

  1990 — 131,4  / .      
   96 %,      

4,0 %.         
6 -   :   
69,2—70 %     , -

  — 12,6 %,  « » — 8,7 %, - 
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 « » 3,4 %,  « -
» — 3 %   « » — 2,6 %.  

      
  :  «   -

» (42,8 %   ),  « -
»  «   » 

(20,7 %),  « - » (3,3 %,    96,6 % -
   )  : 

   «   » (12,3 %) 
   « »  « » 

(8,7 %).     87,7 % -
  . 

     -
,    . -

       -
. 

      -
    (70 %     

 ),       -
 ,   . 

      -
 .      

   ,    -
       -

. 
     33  -

. 
      . 

       -
  ,    

   2020 .,  -
  .     

       -
 .  
,       ,  

        -
  ,     . -
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      -
   .    -

 80 %   .    -
 . III.42.   1993—2006 .  -

      75,8  63,7  / ; -
      — -
  ;     -

  4,6  4,2  / .  ,   
     ,    4  -
    .  
    1,2 %    -

.1    -
  78 % ,   

  . 
   « »  -

;  2006 .        
28 103 . ,    292 .     
91,5  / .      

,     -
.     -
   .   1993 . ,  -
      ,  

2473 . / ,   2006 .      
292  / . 

     -
 ,    .    

     — -
   , , , , -

  .       
     30—35  / . 

      1993—
2006 .   33,8  28,1  / .   -

     2006 .  449 . .  -
      -

     
                                                           
1   , No. 1/98. .:  « », , 1998. 
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     14  / .   -
    ,  -

  25 %       .  
,     -

 ,       -
      

       -
    -  .1 

      -
 ,        -
.    2000 .       

 71 094 . ,   2006 .    91 868 . , 
. .   20,7  ,       

. 
      -

      
 ( , , ,   .).  -

      -
   2,0—2,5  . .   -

       -
    . 

     ,  -
     -
  2020 .,      -

   145,6  / ,      
 24,3       121,3  / .  -

      -
   . 

     
   2020   145,6  / .    

       
  ,    -

     -
: 

                                                           
1  . .,  . .    XXI :   -

. .:  «  », 2002. 
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     -
; 

    -
   ; 

     -
 ,     « ; 

    
    . 

 
III.4.   

 -  
 (  ) 

 
  —  : , -

     -  
,    140    -

 ( . III.40).  
  -   -

     ,   
     . 

  ;   
       -

.    1—2  ,  
  — 30—35  .   -

       40—50   
. 

  ,     
     ( )  -

  .    -
      -  -

.    .   -
 31,0—58 %,  12—27 %,  4,5—10,5 %, 

    30—40 %;   
 0,12—3,7 %;     -
    4510—7100 / ,   

6800—8600 / .       
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. III.40. -    , -
   

 
 

 .     -
  —     -

    .  
    -   -
      — -

      -
 ;   —  -
  -   ;  

 —  ( - ), -   
  ,   -

- ,     -
 ( . . III.40). 
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     -
     .  
      -

  ,    -
  .   

    . 
        -

 54 %,       1,81—3,5  — 
43—46 %.      .  

     85 % ; 4,0 % -
     11 % — . 

    270 .  -
  — ,    1-  . 

        5  —  
 .       -
. 

      2,5—
3,0     .1 

       .    
     

-    -
 . 

   ,     
     -

. 
 

III.4.1.  
 

,       
    .    -  

  ,  -  —  ,  
-   -  —    -
,   —  .   -  

                                                           
1  . .   -   

     . « », 
10/11, 1998.  
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    .  -
 447,4 . 2.  — 27  .;   

2050 . — 38,7  . (    2006 .).  -
 — .     -
  ;    

    ; 
 —      
.       -

   . III.43. 
 

. III.43 
       

 ,   /  

    

  -
 

 -
 

   -
 

 -
 

 

— 1000 — — 2000 — 

.        -
  . 

: 2006. Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 

 
         

,     .   -
     1900  ,    -

 ( )  1853  ,  47  . 
    5,7  .  
     1  ,  -

     — 3  . -
      -

  ,      
 .   1993—2006 .  

    3655  3126 . / ;  -
     2000 .    -

       3  / . 
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       -
    « »  « », 

       
« ».   « »    

     «   -
». 

-    ,   
    ,   -

       ( . 
III.44). 

 
 III.44 

, ,      
  *    

    
, 

.   

 
, 

.  

 
, 

.  ,  
.  

  -
, / . 

19931 152/3655 674/0 138/0 688/3655 31/167 

19951 74/2980 0/30 0/82 74/2928 3/129 

20002 69/2500 0/24 0/27 69/2438 3/98 

20012 0/2711 0/26 0/29 0/2644 0/106 

20022 0/2467 0/24 0/26 0/2407 0/95 

20032 0/1895 0/18 0/20 0/1848 0/71 

2004 0/2699 0/25 0/28 0/2633 0/100 

2005 0/3003 0/28 0/31 0/2930 0/110 

2006 0/3126 0//29 0/32 0/3050 0/113 

.   —  ,   —  
/ -  . 

: 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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       -
 1993—2006 .   3655  3050 . / ;  
     ,   2001 . 

     .  
      -

 ,       
85 %      .  

    -
 . .  

    70 2. -
   1940 .     -
   65—92 ,    -

   ( - ) .  -
     ,  -
       -

     1926,7  ,  
    — 1880  . 

   —  (  2). 
  (   ) 9—37 %;  22  

36 %;    29,3,   13,4 / , -
  0,6  5,0 %. 

      
 ,  ,  ,  -

   ;   -
     .  
     

 « »,    « ». 
  « »    -

   ,    
120—250 .    — 4,2  3 -

   .    « -
»     500  3 .  
  — 1880  .      

 « - » .  « »   
   1961 .      

      -
  .  
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      12   -
,    20  3     

2930—3350 / 3,   5   .  
  ,    7  ·  

.    -
  « »   . III.41. 
        

1,5—2,0          
     ,  
,       

. 
    -

      -
 ,    (90—95 %) -

     (  2800—3000 / 3) 
  .  ,  

      -
,      -

  ,    . 
 

 
 

. III.41.     « » 
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     « » 
      . 

       
        

   2   .  
      

37  . 
      4,6 . 

     
« »  — ,   

   ,    
        

   .   
  .     -

,       -
 .. 

    , -
  11  ,    

 2,4    .   — -
       -
.      

16  .     « -
».       « -

»;     3-   / . 
    -

      
  « »    -

 ,     -
   .    -

       , 
,   . 

      1993  2006 . -
  3655  3082 . ,       

  -  .  
  3      

  :   2006 .    
3080 . ,  2007 .   3272,9 . ,   2008 . -
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   3602 . .  « » —  
  ,     

 90 %   . 
     -

   2002—2010   -
 ,      2009—2012 . 

6400 . / .       -
     3-    -

    10—12  /   -
   .  . 

 
III.4.2.  

 
 —  ,   -  

 ;         
,         . 

 143,1 . 2,  6,6  .;   
2050 . — 10,4  . (    2006 .).  — 

.  -    
 -  .   
-      22,3 %. 

      -
   .   -

   18  ,   -
  32 .      

   36 / ;   —    
. 

     ,  
      4  . 

       +  + 1, 
    713,8  .  

   6  -
,     : -   -

       
.  
   ( . . III.40) -

  ;    12 
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     25,5 ,   
     20    -

 12 .     142  .  -
     (  21 %)  

   1,5 %. 
-     -

    1969 . ( . . III.40).  -
      

 -   .   
        

    . 
        

 .  
        

1965 .,    901  .   -
 .   1997 .     -
  ;      -

 .     
 ,      

,   .     -
 .      

( . III.45). 
     -

         -
     .  
        14 

 ,   3   11  
 .  

  -     
« »   315 . / .  
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 III.45 
,      

     

    
,  

.   

 
, 

.  

 
,  

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 200/0 56/0 80/0 176/0 31/0 

19951 34/0 0/0 0/0 34/0 6/0 

20002 9/20 102/0 0/0 111/20 18/3 

20012 10/20 102/0 0/0  112/20 18/3 

20022 27/29 102/0 0/0 129/29 20/5 

20032 31/15 102/0 0/0 133/15 21/2 

2004 53/15 7/0 0/0 60/15 9/2 

2005 76/15 7/0 1/0 82/15 12/2 

2006 87/15 8/0 1/0 94/15 13/2 

.   —  ,   —  .  

.  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998  
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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  —    -
 .    

     XIX .  -
  : , - , -

   ( . . III.40).   -
 , -   -   -

 . 
  ,    -

   28,3  .1    -
,      . III.46. -

        
1  ,      — 1,6  .  

     : -
   — 18 %,   -

 — 71 %,  ,  — 9 %  
   — 2 %.  

    ( . III.46) 
        -

  .     -
      . 

 
 III.46 

    ,   

 ,   /  

    

 -
 

-
 

 
-

   -
 

-
 

 
-

  

 — —  812 — 

.        -
  . 

: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations, New York, 2009. 

 
                                                           
1  , . 3. — .:  . 1987. 
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-  —     
   

 ( . . III.40).   -
 .       -
   ;    0,5—3,8 ,  -

  0,2—5,2 .      
   0  20 .     

 15—45°  70—85°. 
    67  .2   

   ,  7000 /  
 .    -

 (       -
 —  « ».  

   ( . . 
III.40)      -

 ,      
   1  18     5—7 . -

    15  70° (  25°).  
   197  .   740 . / . 

 ( )  -
 ( . . III.40)    « -

».    5  , -
     0,6—18 ,   

 1—4,5 .      
   5—6°,    —  45—65°. 

  48  .   — 
7100 / .   1,5 %,   25 %. 

   ( ) -
     ( . . III.40). -

         
     .  

      
 6—10.  ,    8—

36,6 %,  4—10 %.     
  . 

                                                           
2  . .  - . — .: , 1982. 
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 —      
,     28 .   

15—35°,  70°   .  -
  — 11  . 
      -

 ( ), -    -
 ,   - , -

    .  
   ,  -

    ,   —  -
       . 

 
 III.47 

,      
      

    
,  

.  

 
,  

.  

 
, 

.  ,  
.  

  -
, / . 

19931 736/985 1028/— 531/— 1223/985 277/221 

19951 463/280 493/7 171/— 1171/287 263/64 

20002 104/321 726/21 0/3 830/339 170/69 

20012 110/365 343/1 19/9 434/357 88/72 

20022 108/351 882/3 101/4 889/350 178/70 

20032 64/352 1057/0 31/1 1090/351  212/68 

2004 64/397 941/78 44/0 961/475 189/93 

2005 49/286 847/166 9/0 887/452 172/88 

2006 46/276 802/160 30/0 818/436 157/84 

.   —  ,   —  . 

: 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
22003, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2006. 
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      12 -
 ,    6  .  
       

   . 
       1993—

2006 .    736  46 . / ,    —  985 
 276 . / .     -

 .      
  .      -

  ,   ,  -
  ,        . 

     1993—2006 . 
  985  436 . / ,    

  1764  848 . ,      
  . 

     —  : 
   ,    

. ,    
,       

 . 
         

2010 .   2  .1    -
,     . 

     -   
-  ,     -

    , -
   ,      

-    . 
      -

       
.        

     -
 ,     -

    . 

                                                           
1  . .      

 . — .: -  , 2002. 
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III.5. -   
 

-   —     
 -    563  . (2006 .)  -

  2050 . 752,3  . (  ).  11 -
 - , 8    /    

   ,   -
     .  

 
III.5.1.  

 
 —   -  , -

   .   
332,6 . 2.     2006 .   
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   ,    —     
( ).  -  .  

 — . 
   -    

      -
 .      , 

   ,    , -
, , -  ; , -
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 —      -

 .    85-   
      - -
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  ,  .    
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  ,  ,  

6,6  ,1    ,   300   -
                                                           
1  . .      

 . .:  , 2002. 
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,   3,5  .   -
   538  ,   180    

   .1   -
         -
     ( . III.48). 

    /   
/      ,  -
      
       -

 .     -
  /  ,   

    ,    
     

 . 
  ,  -

     ,  -
   —  . 

     - -
  ( . III.42).     
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(  ) 

    

-
 -

  
 

 1 
 -

 
-

 

-
 -

-
 
 

  -
 

 
-
 
 

 312 150 — — — — 

. 1        -
  . 

: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations., New York, 
2009.  

                                                                                                                                 
1  . .,  . .     . .: -

, 1996. 



 637

     ,   
 .    —  /   -

,   . 
 

 
 

. III.42 .      
1 —  ; 2 —  ; 3 —  ; 5 —  ; 6 —  ; 
6 —  ; 7 —  ; 8 — ; 9 —  



 638

    -
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  (  ),     .  -
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        ,    

       -
   (459  ). 
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  ,       
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  —   , -
    ;  -
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 III.49 
,       

  (1993—2006 .) 

    
, 

.  

 
, 

.  

 
, 

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 5899 — 1434 3965 56 

19951 8350 — 2821 4779 65 

20002 11 609 — 3251 7978 103 

20012 12 962 — 4290 8972 113 

20022 15 900 — 6049 9851 124 

20032 16 700 — 6300 10 400 128 

2004 25 500 0 10 600 14 900 182 

2005 32 396 101 17 987 14 510 175 

2006 37 899 296 22 468 15 727 187 

.  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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 20  / .1     40 . , . . -
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    . III.50.  -
  «  », «  », «  », 

 .      
17   .  -

 800—1500 . / ,    — 160—500 . / . 
     ,   

                                                           
1 «Mining Journal», London, April 27, 1990. 
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  8    
7,0  / .      

. 
        

.        -
 .     -

: , , , ,   -
.     7  ,   4 

.     -
  8000 /     -
     1,2—1,5    
  .        
.1      

      —  -
  VINACOAL.      

,    VIETMINDO  
     -

,  36  .     
  (0,65—0,80 %)    

7000—7300 / .    -
  , -    .1 

 —    3   
 -  (  ),  

(  ).    
  3      -

 ,  /    , 
     .  , -

    :       
        -

 .        -
  .  -

      (   ). -
         

 (   ).     
  .    

                                                           
1 «Asian Journal of Mining», March/April, 1998. 
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1 Perum Tambang B tubara, Indonesia, 1985; Directorate General of Geology 
and Mineral Resources, Indonesia,1985. 



 650

 
 

. III.43.   : 
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 3448 1721 6 035 9018 2607 38 704 
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: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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   ,    
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(   )     
;  .   73 %,  

 6 %,  11 %,   0,2 %,  
 7300 / .    110  ,  

 40 %     . 
       -

  : ,    -
     / : 

    ( . . III.43).   -
 800 2,       600  .  

     ,  -
   10  20 .   -

       -
    10   . 

      
.       , 

(Envirocoal),      .   
   0,1 % ,     

2 %.   «  »    80 % -
,         .1 

      -
.      -

 ,      
 ( . . III.43). 

     —  
   ,       

   ,    -
      -

.     -
     ,   

« »    ,    -
      . 

 ,      -
       , 

                                                           
1 PT Adaro Indonesia: Clean Coal for Local and World Markets.Mining. Maga-
zine.March 1992. 
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     -
,   ,   

   ,   -
      . 

 
  

      
     1882 .    -
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     ,    -
   ,     -

    -
       -

  . 
     -1, . . 

1975 .     210 . / .  1980 . -
  304 . .    

      , 
    « » 

 «  »    «   — »  
  « ». 

      ;  
   (1983—1989 .)     

 13 .1   1993—2006 .   
     27,6  193,3   

( . III.52).  2007 .   212  ,  2009 . — 
300  ,   2010 . — 320  .     -

       .  
       -

      ( , -
, ,  , , ). 

      

                                                           
1     «   » 
(1988 .), Mining Engineering, October 1996.  
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 III.52 
, ,     

     

    
, 

.  

 
, 

.  

 
, .  

, 
.  

  -
, / . 

19931 27 584 252 18 833 9003 47 

19951 41 517 0 22 280 19 237 97 

20002 76 820 0 57 152 19 668 93 

20012 92 505 30 66 758 25 777 124 

20022 103 060 21 73 125 29 956 142 

20032 109 321 38 89 022 20 337 92 

2004 119 700 97 105 630 14 167 65 

2005 145 355 98 129 196 15 445 70 

2006 193 388 113 171 551 21 201 95 

.  ,  ,   -
. 

. 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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1 Coal Logistics Scenarios for the Asia-Pacific Region, ESCAP. Series on Coal, 
Vol. 3, UN. 
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.    1987 .     1  , 
  1993 .     18,8     
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 III.53 
    (2005  2006 .), .   

  2005 . 2006 . 

 29 798 31 915 

  15 382 20 697 

 992 3152 

 1618 1895 

 245 584 

 16 058 18 741 

 6800 8734 

 3784 4022 

 144 473 

 221 73 

 0 274 

 2239 2855 
88 12 260 15 296 

 3438 4588 

 6746 7218 

 6748 8007 

 1312 1601 

 0 253 

 0 631 

 1091 1965 

* 92 573 132 974 

: 
   *         -

   . 
** ,  .  

: 2004. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2007. 
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19931 1* — — 1* 0* 

19941 1* — — 1* 0 

19951 1* — — 1* 0* 

19961 1* — — 1* 0* 

19972 1* — — 1* 0* 

19982 1* — — 1* 0* 

19992 1* — — 1* 0* 

20002 1* — — 1* 0 

2001 280 — — 280 52 

2002 285 — — 285 52 

2003 285 — — 285 50 

2004 290 — — 290 48 

2005 300 — — 300 53 

2006 305 — — 305 53 

: * . 

:  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2009. 
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 III.58 
, ,     

   

    
, 

.   

 
,  

.  

 
,  

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 397 1625 105 1917 100 

19951 112 1824 77 2254 112 

20002 345 2775 27 3296 142 

20012 491 3805 49 4156 177 

20022 318 4915 53 5251 219 

20032 153 7521 51 7623 311 

20042 382 12 720 135 13 275 564 

20052 682 10 488 70 10 821 414 

20062 902 10 340 98 11 143 418 

.  
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009. 
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1 Vorobjev B. Malaysia. Mission Report. United Nations. Secretariat. New 
York. USA. 1992. 
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1 «World Energy Supplies 1973—1978». United Nations, 1979. 
2 «Coal Development Potential and Prospects in Developing Countries». World 
Bank Report, 1979. 
3 Burma: UNDP/World Bank Energy Sector Assessment Program. 1985. 
4 Burma Energy Development Conceptional Programme. Ministry of Energy, 
1986. 
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  ,    6  

 . 
 —     -

-    ( . . III.49).  -
  .    

40 000 / ;     22 000 / . 
     1975 .   -

 ,    . 
      1993—2006 .  -

  33  1006 .     ( . III.60), 
         

  2000—2006 . 
 

 III.60 
,        

    
, 

.  

 
, 

.  

 
, 

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 33/39 0/0 — 33/39 1/1 

19951 35/41 0/0 — 35/41 1/1 

20002 468/112 0/0 430/53 38/59 1/1 

20012 554/88 0/0 498/50 56/38 1/1 

20022 450/108 0/0 393/62 57/46 1/1 

20032 802/176 0/0 689/110 113/66 2/1 

20042 831/182 0/0 714/114 117/68 2/1 

2005 993/367 0/0 869/295 124/72 2/1 

2006 1006/380 0/0 878/269 126/111 2/2 

. 1  —  ,  —  / 
. 

: 

1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2004, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2007. 
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1 Potential of Coal Resources of Thailand. Department of Mineral Resources. 
Bangkok, 1987. 
2 Araya Nakanart, Coal Exploration and Production in Thailand. UN 
Symposium, Prague, Czechoslovakia. 1991. 
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: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009. 
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.   =  . 

: 
1. Coal Activities in Thailand. Department of Mineral Resources. Bangkok, 
1984. 
2. Potential of Coal Resources of Thailand. Department of Mineral Resources. 
Bangkok, 1987. 
3. Vorobjev, B. Thailand, Mission Report. United Nations, New York, 1990. 
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: Potential of Coal Resources of Thailand, DMR, 1987. 
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: Potential of Coal Resources of Thailand. Department of Mineral 
Resources. Bangkok, 1987. EGAT Power Development Plan (1985—2001). 1985. 

                                                           
1. The Kingdom of Thailand. Vorobjev B. Mission Report. UN, 1990. 
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        -

 0,8—2,4 %,     3,7 %.  
         -

   2500—3000 / ,   -
   .      -
 6000 / ,     -  -
 ,   -   . 

         
 1,2  1,5 / 3. 

      
  (30—35 %)  -   (30 %),   

     (32—47 %).  
   ;   

 — 6,5 %      4 %   . 
C    2 %.    -

 (5500—6000 / )     ( -
     ). 
 ,     

      -
 .      

,       -
     ,  
  .     -
  ,      

   . 
      , 

      -
  .       -

   ,   -
.  

        
 50-        70-  . -

 1  ,   1987 .  7  .   
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 .   1993—2006 .    15,5  
19,0     ;    

    1997 .,    23,4  . -
        1997 ., . 

  ,    ( . III.65). 
     

       
-   (1987—1991 .),  

    5  9  / . 
   (EGAT) — 

    ,  -
  .    -
  . 

 
  III.65 

,       

    
,  

.  

 
, 

.  

 
, 

.  , 
.  

  -
, / . 

19931 16/15 530 968/0 0/0 986/15 753 17/275 

19951 5/18 416 2322/0 0/0 2329/18 496 40/318 

20002 0/17 708 4098/0 0/0 4098/17 586 66/282 

2001 0/19 617 4880/0 0/0 4880/19 932 78/318 

2002 0/19 602 5525/0 0/0 5525/19 540 87/308 

2003 0/18 843 7042/0 0/0 7042/17 964 112/286 

2004 0/20 060 7536/0 0/0 7536/20 547 118/322 

2005 0/20 878 6703/0 0/0 6703/21 046 103/325 

2006 0/19 001 6252/0 0/0 6252/18 852 96/289 

.  —  ,  —   
/ . 

: 
1 1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998.  
2 2004, Energy Statistics Yearbook United Nations. New York, 2007. 
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-      -
    -

,       
 EGAT     . 

  ,    -
   ,   - . 

       -
    , ,  ,   .  -

       
  —   .  , , -

    . 
        

 ( )  .        .  
  —    -

     -
-  (EGAT.   

 80 %      .  -
      5,5  ,  

    9    .   -
  ,     1: 

4,9 / 3.          
   . -

  /    -
 ,     
  ,   —    . -

      -
,   , -

 4100 3/        
 ( . III.51).  
       -

      29,9  /  
   114  2 (  );    

    4425 . 
      28 . 

    0,3  . 
       

   .    0,22— 
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. III.51.       
«  » 
 

 

0,37  / .     
  . 

       -
   ,   

      5,3  / . 
     

900 .      -
    . 

    -    
   —   -

  ,       
,       -

      -
      -

. 
   ,  

    -
  ,      -
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     ,   -
        

   . 
      -

     . 
      -

    ( . . III.65).  
 1993—2006 .      968  

6252 . / .       -
  / ,     -

     60 %;   -
   40 %. 

        -
  ,      

     
. 
  75 %     -

      25 % — -
    14,2 %,   

 1,6 %     3,8 %. 
-       

         
   .    -

    -
,      14 %   -

   .     -
       .  

   -   
        
 ,     

    . 
         
,       
  .   1993—2006 .  

     15,7  18,8  / ,  
 —  0,9  6,2  / ,    -

    .   
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41  / ,   7,2  /      

  . 
        

      
       -

   .  
     -

       
     ,    -

  — .    -
     SO2  15  

SO2/109 ,        0,9—
1,8  NOx/109 . EGAT     

    ,     -
   .      

 (  , )   -
      . 

        2000—
2006 .   17 586  18 852 . / , . .   
9,3 %.        -

    .  
     -

    ,  
 .        -

     . 
 , ,      

 (1990 .)     -
     «   

   ».  
      -

       1. 
     2   

                                                           
1 Araya Nakanart, Coal Exploration and Production in Thailand. UN Sympo-
sium, Prague, Czechoslovakia. 1991. 
2    (UNDP – United Nations Development Program). 
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     -
    . 

       -
     , -

,    , 
   .  

 
III.5.8.  

 
  —   -  

,   7107   -
     ;   11   

: , , , , , , -
, , , ,   96 %  -

 .     299,7 . 2. 
    84,5  . (2006 .);   

2050 . — 127,1  .;  — . 
   .  -

      
840  .   2004 .1   2004 . «  -

    »  -
      ,  

     -
  -  .  

  63,4 %    
 , 19,1 % —    17,5 % 

—    .     
  ,     

10,2 %,       — 89,8 %. -
    1 %     

 ,      
  13 %. 

     -
    , , , -

  .  ,    , 
                                                           
1 E&MJ/ June 2005. 
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. III.52.   : 
1 — ; 2 — ; 3 — ; 4 — . ; 5 — ; 
6 —  ; 7 —  ; 8 —  ; 9 —  

; 10 — ; 11 — - ; 12 — ; 13 —  
; 14 — ; 15 — - - ; 16 — -

 ; 17 —  ; 18 —  ; 19 — -
 ; 20 —  ; 21 —   
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      -
   ,   -

  . III.52. 
      

    ( ,  )  
 —   (  -

).     -
 .    , -

  1,8 ,    .    
  —   /   -

,    . 
       

25    15 %    1 %. 
    -

   .     : 
 ,      ( . . III.52). 

        
  .     -

  ,   6,84 % , 0,93 % 
, 38,88 %  ,      500 . . 

       
      

  ,    -
 ( . . III.52). 

-   ,  -
         -

  ( . . III.52).   -
   ,   -

 . 
- -  —   

   ,    -
   ,    -

-  —  ( . . III.52). 
  —     -

 ( . . III.52). 
—  ,   -

   .   
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.     -

     -
 .      -
      . 

      -
. 
 —   —   . 

      —  
   : , -

   ( . . III.52).     
        

   ,    
      . 

 —  ,   
   .   -

         
( . . III.52). 

      -
        

. III.66. 
 

 III.66 
     ,   

 /   /  
(  ) 

    

-
 -

  
 

 1 
 -

 
-

 

 
-
 
 

 -
 

-
 

 
-
 
 

 50 41 8 394 275 37 

. 1        -
  . 

: 2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New Nations, 
New York, 2009.  
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       / -
   ;     -

    / ,    
     ,    

 — . 
     (2001 .)    

   2,7  ,    423   
     333   —  -

 .1 
    

      ,   
 . ,     

   427   (1996 .)  700    2005 .  — 
 956    2015 .2  

 ,     
       . -

          
    -

   .  
      

  ,   ,     -
   .  

        
XX .      -

       . -
     -

  1985 .,       
  (1,3  / ). 

  1993—2003 .      
1582  1837 . / ,       -

.     2004—2006 .  
     150  180 . /  

        2576 
 3072 . /  ( . III.67).  

                                                           
1 Philippines needs clean coal, «Mining Magazine», September 2001. 
2 Coal Jumps in Philippines’s Preferred Energy Mix. «Asian Journal of Min-
ing», March/April, 1996. 
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 III.67 
 ,     

    

    
,  

.   

 
,  

.  

 
,  

.  , 
.  

  -
, / . 

1993* 1582/3 1274/0 0/0 2606/3 40/0 

1995* 1318/3 1095/0 0/0 2563/3 38/0 

2000* 1353/3 7246/0 0/0 8599/3 113/0 

2001* 1227/3 7601/0 0/0 8781/3 113/0 

2002** 1662/3 6905/0 0/0 8624/3 108/0 

2003** 1837/3 6422/1459 0/0 8259/5884 102/73 

2004** 150/2576 1435/1975 0/0 4585/4551 116/55 

2005** 178/2986 3388/3268 0/0 3566/6254 42/73 

2006** 180/3072 3420/3329 0/0 3600/6401 41/74 

.  —  ,  —  / 
. 

. 
  * 1996, 1999. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2001.  

 **.2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

 
     -

     -
    .  

      
   ,    -

 60 %       ( . . III.52). 
       , -

 200—500 . / . 
     « / -

»  200—500 . / . 
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    —  « » 
       ( . 

. III.52).     -
     -  ,  
   ,   
    (    

152  ).    1    -
  «Semirara Coal Corporation».  -

  ,   — -
.       -

.  
     
     -

   2002—2009 .,  -
  4-    .  -

     -
 3-       -

,      500 .  
       

       -
        

 (1999 ) .      -
   ,   ,  
  .    

  ,    -
 . 

  1993—2006 .    -
  1,2  3,4     .    
    2003 .     2006 .  

3329 . .  2004 .      
  .     -

 ,   . 
       (1993—2006 .) 

  2,6  10,0  / ;     
 .     -

,       
  . 
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     1993—
2006 .   2606  3600 . / , . .  —  
7,2,0 %.      .  

      
   ,    

  .      -
     ,   

    .   
        -

,         -
.  

    -
 -    -

   ,  -
,    ,   

 .      
         

4  / .  
 

III.6.   
 

        -
   .   

  ,      -
 .      -

       . 
  ,       

  . 
 

III.6.1.    
 

 
 — ,     -

      69,7 . 2  
 4,4  .    2050 . — 3,0  . 

(  , 2006 .). 



 715

 — .     ,  -
  ,      . -

      .  
    — , , . 
      -

   ,   
: , -   ; -

     -
  ( . III.53). 

-    — -
     , -
    (c .   -
   A + B + C1  282  , -

  400  .1    
  2002 .,    ,   2007 .  

    -
 ,     200 .  

. 
 

 
 

. III.53.      

                                                           
1  . .,  . . « »,  2009. 
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      30—50°    

 10—15°.    (  ), -
 65 ,         -
   10  .   

        . III.54. -
    VI,   -

  5,5 .   , 
    .  -
         

     -
.     240 .1  

-   ,  -
,      , 

      -
.       -

   .   
 , ,   . -

    :  
  40—46 %,  25—35 %,   

6 %,   1—1,6 %,   7500 / , 
  45—50 3/ .   -

   ,      -
   .1     

   1    .  -
   306  .  

    2  
      ( . . III.53). 

     -
  .   -

       ,  
      .

                                                           
1  . .,  . .      -

    « ». — .: , 1952. 
2   2009 .   ,   

. 



 
 

. I
II

.5
4.

 
 

 
-

 
  

 
 

 
 

 «
» 
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   13    -
;    0,5—1,5 .   -

    .   
  — 500 .     -

  5  70°. 
     — -

          
32,3—40,8 %;    32 %,   
0,96—1,17 %.       
16,74 / .    .  

    ,  
   .   -

    ,  , 
      .  

     -
     .  -
 .    -
      . 

      -
 21  ,   — 0,6  ; -
   (1983 .). 

     500—540 .   .  
       

      . 
     -

    1000—1600    ( . 
. III.53).       

XIX .,      1931 .  
       -

 .     5 -
   .   -
  (     45°)   6  

  .  
  ,  (  45 %)  -

  6,475  (4000 / ),  
 2,5 %.       

70   (1983 .). 
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     200—500 . 
    -

.     ,  -
 ,      -

       
      . 

       50   
 2,2  / .  1960 .    

   2,7       -
    —  2  /  (1975 .),    

 1993—1999 .    
   8,0 .  (2004 .).   

 
 III.68 

,        

    
, 

.   

 
, 

.  

 
,  

.  , 
.  

  -
, / .1 

1993 120 140 — 260 48 

1995 40 210 — 250 46 

2000 7 12 1 27 5 

2001 1 2 2 4 1 

2002 6 0 0 6 1 

2003 8 6 2 12 2 

2004 8 6 2 12, 2 

2005 5 13 0 18 4 

2006 11 15 3 23 5 

:  
1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009.  

                                                           
1  . .,  . .      -

    « ». — .: , 1952. 
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1993—2006 .     120  11 . / , 
    140  15 . / ;    

  260  23 . /  ( . III.68).    
     (2000—2006 .) -

  28  26 . / .  
      -

   ,    
  -  -

,     -
  . 

 
III.6.2.  

 
 —       -

.   20 700 2,  
6,8  . (2006 .)    2050 . — 10,4  . 
(    2006 .). 

    ;  -
      -

  .     
      -

 .    /  -
     (Hula Valley);   -

       -
. 

     /   -
 .        

 1993—2006 .   . III.69.   -
       399  452 . . 

       
   ,     3  (  

  )   
  . ,    , -

   ,    -
     .  ,  

      -
 ;      
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 III.69 
,       

    
, 

.  

 
,  

.  

 
,  

.  , 
.  

  
, 

/ . 

19931 0/399 5381/0 0/0 5653/399 1092/— 

19951 0/470 7090/0 0/0 7008/470 1268/— 

2000 0/390 9917/0 0/0 10 591/390 1684/62 

2001 0/415 11 419/0 0/0 11 486/415 1784/64 

2002 0/458 12 746/0 0/0 12 467/458 1898/70 

2003 0/437 12 295/0 0/0 12 666/437 1893/65 

2004 0/439 12 801/0 0/0 12 875/439 1874/64 

2005 0/413 12 685/0 0/0 12 124/413 1749/60 

2006 0/452 12 756/0 0/0 12 991/452 1843/64 

.  —  ,  —  .  

:  
1996, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2002.  
2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 

 
     ,  

     -  
 .      1993—2006 . 

  5381  12 756 . / .    , 
   , : , -

,   .     -
      -

. 
    2000  2006 .   

 . III.70.  ,     -
   ,  ,  -

     ,     -
,        . 
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 III.70 
  , 2000  2004 . 

  , .    

2000 . 2006 . 

  10 591 12 991 

  390 452 

.   2004 Energy Statistics Yearbook. United Nations. 
New York, 2007. 

 
      

 ,         
 1    ,     

.       -
        -

 ,         -
 .    -  

    . 
 

.6.3.  
 

 ,   -   -
 .  212,4 . 2.  

2,6  .    2050 .  5,0  . (   
 2006 .).  —  .    -

 ,      -
.  -     ,   

-  —      -
  —      

.      -
 .     -

       
   .  - -

     -
 ,    
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   ,    -
.      —    

   . 
      ,  

       
   .     -

    1993 .,    « -
»        
,         -

 ,      
      .  -

    , 
     -

     ,    
      . 

       — 
 ,   -     

30    ;     
       

( . III.55).   ;    
 

 
 

. III.55.      ( ) 
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(2200    )    (1060   -
 ).       

( );  . 
    120 2.  -
      

 36—40  .     -
    :     , 

     -
.  -    -

   1947 .,   1986 .   -
     -

.      , -
  .    -
    ( . .56). 

     -
  150   .    

 

 
 

. III.56.    .    
       

( ) (  ) 
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  8  ,  
 1-    8-    ( . III.57).  

  ,     0,3 
 3,16 ,        

 .      
,     8 .  

 

 
 

. III.57.      
  ( ) 
 
 

      
 : 

 
 , %................................................ 4,86 

  , %......................... 14,1—15,7 
, % .................................................... 0,5—9,5 

  , % ................ 27,1—36,9 
 , %.............................. 49,9—61,0 

 , / .......................... 6000—7200 
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     -
        

 ;       
   . 
  90-       

-       
  .      -

       
     — -

       .  
 1990 .       

       
,        
     .  
         

 1992 .   « -   
   «  »,   

     .1  -
    -

         -
     . 

   1  . .1    
       
       

.       -
   ,     

       
.       
     700 .    ,  

    300 ; -
      
   30—40 .1  

 —      ,  
    ,   -

                                                           
1 Vorobjev B. Mission Report, Sultanate of Oman. Al Kamil Development Pro-
ject United Nations. New York, 1990, 1993. 
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  -    -
      . -

 -    ,  
      -

      
       

        
 . 

 
III.6.4.  

 
 —   —    

    -  .1  780,6 . 2. 
 47,2  . (2006 .);     2050 . 

    101,2  .    
   ,   —  ,  -  — 
   ,  -  —    . 

     ,   —  
,   —  .    

 ,     . -
     ,  , -

     , 
  /  ,  / , 

   .   
 ,   /    

   ,    
     ,   . 

    ,   -
  30,4 %.2 ,      
,    . 

                                                           
1    .       
  ,     -  -
.        ,  

       , . . -
   .       

 ,      . 
2 EUROCOAL, Coal industry across Europe. Brussels, Belgium 2008. 
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      -
     -
  ,  ,   
,       .  , 

         
 1210 ,    2006 .   

8436 ·  ,    2,6   
 . 

     
.  2006 .     -

 20,8 %      , 
45,8 %   , 25,1 % — , 2,5 % —  

,  1,0 % —   .1 
 

    
 

     -
,       / .  

  EURACOAL      
  1039,   860  ,      -

 /   3147,   — 534  .1 

     0,7 %  -
  .      3-  
  . -     -

    . III.58. 
    2006 .  3,5  ,  -

  — 62,0  ,      
 .    

      9 . 
     -

     -
:      « -

  » (TKI),    
    «  -

 » ( ).  
                                                           
1 EUROCOAL, Coal industry across Europe. Brussels, Belgium 2008. 
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. III.58. -   /  : 
1 — ; 2 —  ( - ); 3 — ; 4 — -

; 5 — ; 6 — ; 7 — ; 8 — ; 9 — 
; 10 — ; 11 — ; 12 — ; 13 —  

 
 

  
 

,      
     -

 .    1990  2000 .  
      63 993  

35 665 .        
20 000 ; 15 000  —   -

  ( )   5000 .   
  . 
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      -
,       . 

      -
      .   -

   .  
  ( -  ) —  

   .      
    1396  ,     
  192  .     

    .  
    -

      . 
     -

 ,       . 
     15—30°,   45°. 

     -
,  100 3/   .  — -

 .      6,2 
 16,7 %,    — 32—36 %,  -
  24 000 / ,    -

  2,25  8,26 %.     
    —  1,0  1,5 %. 

    17     
 23—34 .      
 4—9 .  — ,  -

   .  
     25   .  

     ,   
6,0 %,   1,0  16,5 % .    
32—33 %,  85—86 %,  — 5,5 %.  — -

,    . 
      

,         
  .     -
  .      -

   ,   
100 3   1   .  
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         -
- ,  « I».  80 %  

   .    
 —  1600 .    « » -
 1,2—1,3     .   —  100 3/ , 
 .     -

 .      
  .    -

  ,    -
       . -

  —   ;   — 
.      -

        
,   .   1983 .    
 « »    102 .1 
 1990 .    « »  -

    ,    
 67 .      

 1992 .   « »,   150   . 
   600   ,   
.     ,   

270 .2 
       -

  .       
.      -

 (  ,   , -
      .),   

      -
  . 

     -
      .   

:    . 
 

                                                           
1  . .,  . .     

 . ,  , 2000. 
2 Coal, May, 1992. 
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   ,   
        

     1039  . 
 

  
 

     —   -
  .  2006 .    

 62  .       -
  3147  .      -

  ,    ,  
     

,        -
  , . .   -

   .  -
       -

     . 
       
    .   90 -
    ,   

  : , , , , , -
, ,   . 

,   40 %     -
      (  

 )   .  —   
  . 

      7,7  . 
       8,0    

       
,    150 .1 

 ,     .  
7 %      3000 / .  
     -  

,      -
     . 

                                                           
1 Vorobjev B. Turkey Mission Report, United Nations, New York. 1991 (not 
published). 



 733

     -
     ;  

   4564  22316 / ,   
  0,2  4,7 %,    11,0  

46,0 %,    6,0  55,0 %. 
    -

     -
       

      -
   «  — ». 

    -
  7000 .    , 

  2006 . 176,3 · ,    -
  23,4 · , . . 13 %.  

     -
  30   9 ,   -

    ( I)   -
 40  .  .   

       
  .    , 

   ,   
 ,   . 

   —    
 .       

3689  ,    40 %     
 .    . -

        
      ; 
   .    

 ,   84 ,    -
  ;     -

.        
    6 3/ . 

  « » —    
 .       -

  3,5  .    20,0  / . -
     50 ,    
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   50  150 :    
    1  3.     -

,  .    -
 ,       -
  .      

      
     .  

      -
   1360 ,    

        -
 .      , 

      -
   ,     -

       . 
   90 %     

.       -
     « I».   

     90 
  .  13    
     27    . 

     - -
      -
.       -
   .  ,  -

      
 .  

      5  
,    —   

    . 
       

 —    .1  -
        

    400  .2   

                                                           
1 . Tatar et al., Mining Engineering, August 1993. 
2 N. Apaydin, N. Ersecen, Mineral Research and Exploration Institute of Tur-
key (MTA), Ankara, 1981. 
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   (2,61—3,44 %)   -
  (25,15—34,82 %);    

19 269 / ,  22,15—26,58 %.    -
,     -

  . 
       ,   

 ,      -
     ,  - 

        . 
,    ,   -

 ,      -
    .  

        
      -
 .     2,15 ,  

 — 1,45 :     -
 1,85 .      

        
       -

     . 
       

        ,  -
      

    ,  ,   
      

        .1 
    3,0    . 

 -     -
  ,    -

  140,4  .    4,2    . 
      

 300 . 
 -      -

     .    

                                                           
1 Vorobjev B. Turkey Mission Report, United Nations, New York.1991 (not 
published). 
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1,8  / ,        
   210 .  -

  66,8       68,8  . 
 -  

    58,7  .  -
  — 1,6  / .    -

     210 . 
 -  

 -        
     (80 ),  -

     .  
      109,1  . 

   3,5    . 
 -  

    128,2  .  
  1,5  / .   -

     . 
    

      -
 ,       -

.     . -
   1,5    .   

 123,1  .   .    -
   . 

    

    -     -
    ,   -
   ,   -

  ,    . -
        

88,8  ,       -
.   43,9 %  24,6 %   

 0,55 %.    1618 / . -
   1,5    . 

     -
   ,    -
    .  2010 .  
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      160  / ,  
185  /   2020 .    -

,      
,     -

    .  
    -

   «Turkiye Komur Isletmeri 
Kurumu» (TKI). 

       ,  
    90 %,    —  

 .  
       1993—2006 . 

   . III.71.     
 

 III.71 
,       (1993—2006 .) 

    , 
.  

 
, 

.  

-
 
, 

.  
, 

.  
  -

, / . 

1993 2789/45 372 5640/0 0/0 8545/47 442 154/804 

1995 2248/52 825 5941/0 0/0 8548/52 343 141/860 

2000 2259/60 876 12 990/11 0/0 15 393/64 406 228/955  

2001 2357/59 603 80 28/11 0/0 11 039/61 041 161/891 

2002 2245/51 665 11 693/0 0/0 13 756/52 050 198/748 

2003 2011/46 168 16 166/0 0/0 17 487/46 051 245/646 

2004 1946/44 431 16 427/0 0/0 18 904/45 545 267/644 

2005 2170/56 170 17 360/0 0/0 19 421/57 315 266/785 

2006 2319/61 936 20 286/29 0/0 22 798/60 786 312/833 

.  —  ,  —  
/ . 

:  
1996. Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 1998. 
2006, Energy Statistics Yearbook. United Nations. New York, 2009. 
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     2,8  2,3   / , 
        —  45,3  

61,9  / . 
  1993 .     8,5   -

 ,   2006 .     -
 22,8  ,      

   .    -
   47,4  60,8  / .     

       -
,     ,   

     ;   
     .  

 ,       
,       

.   1993—2006 .    -
 ,    ,  20,3   ( . 

III.71).       
 ,   . 

     -
  ,   .   -

      ,   -
.        

  .  
      

       . 
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