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Введение 

На территории Красноярского края разрез «Абанский» расположен в 

208 км в северо-восточном направлении от г. Красноярска и в 3 км на северо-

восток от пос. Абан. Разрез с начала 1980-х гг. разрабатывает одноименное 

месторождение бурых углей марки Б2. Производственная мощность по до-

быче угля находится на уровне 100 тыс. т. в год. Вместе с тем, независимо от 

масштаба добычи угля восстановление экологического баланса на террито-

риях, нарушенных открытыми горными работами, всегда волнует обще-

ственное сознание. Поэтому, решению подобных вопросов в нашей стране и 

за рубежом в последние годы уделяется большое внимание. Оценке восста-

новления экологии на территориях с объектами горнодобывающей промыш-

ленности, решению экологических проблем посвящено множество работ, в т. 

ч. представленных в [1-9]. Но, несмотря на большой объем научных исследо-

ваний, по-прежнему отсутствуют работы, посвященные оценке экологии зе-

мель, нарушенных в ходе добычи угля на Абанском буроугольном место-

рождении.  

Результаты исследования экологического состояния нарушенных 

земель 

Горно-геологическое строение и географическое расположение Абан-

ского буроугольного месторождения обусловило размещение вскрышных 

пород в период производства горно-строительных работ южнее вскрываемо-

го участка, а также размещение вскрышных пород в начальный период экс-

плуатации во внешнем отвале севернее горных работ на расстоянии 1,5-1,7 

км. В более поздний период был организован внутренний отвал. Разрабаты-

ваемый участок Абанского месторождения вскрыт траншеей внешнего зало-

жения на его южном фланге. По ней осуществляется транспортный доступ на 

вскрышной уступ, сложенный четвертичными отложениями: супесями, су-

глинками, песками, глинами и т. п., и на добычные уступы. Угольный пласт с 

горизонтальными углами залегания мощностью до 18 м разрабатывают дву-

мя уступами. На них установлено два экскаватора Э-2503 (рис. 1 а). С начала 

1980-х гг. в ходе добычи угля на территории разрабатываемого участка ме-

сторождения образован горнопромышленный ландшафт в виде действующе-

го карьера глубиной до 30 м, двух внешних и одного внутреннего отвала. 
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Рис. 1. Фрагменты объектов горнопромышленного ландшафта: а) рабочий борт карьера; б) 

породный отвал строительного периода и начального периода эксплуатации с хорошо разви-

тым смешанным лесом; в) молодая поросль смешанного леса 

 

Добыча угля на месторождении осуществляется более 30 лет, поэтому, 

на наш взгляд, на объектах горнопромышленного ландшафта целесообразно 

провести оценку экологии нарушенных земель. 

Результаты исследования экологического состояния нарушенных 

земель 

На момент оценки общая площадь нарушенных земель составляла 54,5 

га. Получить полную картину экологического состояния территорий с откры-

тыми горными работами позволяет комплексная оценка, основанная на ис-

пользовании космических технологий дистанционного зондирования при-

родных экосистем, и результатах полевых экспедиций. Космические снимки 

исследуемой территории, размещены на официальных сайтах: Global Land 

Cover Facility (GLCF); United States Geological Survey (USGS). В ходе обра-

ботки космоснимков выполнено их дешифрирование с выделением границ 

классов горнопромышленного ландшафта (рис. 2).  

Полевые исследования проводились с 2015 по 2018 г. В 2018 г. на тер-

ритории внешнего отвала площадью 9,9 га, отсыпанного в период строитель-

ства въездной и разрезной траншей, хорошо развитый смешанный лес нахо-

дился на площади 6,9 га. в 2018 г. Участки с травянистой растительностью и 

хорошо развитым лиственным лесом занимали площадь 2,1 и 0,9 га соответ-

ственно. Фрагмент смешанного леса на этом отвале представлен на рис. 1 б. 

Горные работы производятся на участке месторождения площадью 9,3 га. 

При этом площадь вскрытого и отработанного угольного пласта составляет 

4,5 га. По мере отработки угольного пласта разрез перешел на внутреннее от-

валообразование. К 2018 г. на поверхности внутреннего отвала площадью 6,6 

га появился участок с хорошо развитой травянистой растительностью. Пло-

щадь этого участка составила 1,8 га. 

б в 
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 – техногенные водоемы;  – участки без растительного покрова;  – 

вскрытые или отработанные угольные пласты;  – участки отвала, рекультивирован-

ные для использования в сельском хозяйстве;  – участки с хорошо развитым травяни-

стым покровом,  – участки под молодой древесной растительностью;  – участки 

с хорошо развитым лиственным лесом (самовосстановление);  – участки с хорошо 

развитым смешанным лесом (самовосстановление);  – хвойные лесопосадки (лесная 

рекультивация) 

 

Рис. 2. Фрагменты космоснимков поверхностей исследуемых объектов  

горнопромышленного ландшафта с результатами дешифрирования (июль, 2018 г.):  

а – разрез «Абанский» с внешним отвалом строительного периода;  

б – внешний отвал периода начальной стадии разработки месторождения 

 

Кроме этого на откосах уступов восточного нерабочего борта и на поч-

ве отработанного пласта произрастает хорошо развитая травянистая и дре-

весная растительность общей площадью 5,8 га. Внешний отвал, отсыпанный 

в начальный период разработки месторождения на площади 22,6 га, с пози-

ции восстановления экологического баланса представляет собой ландшафт, 

практически не отличимый от природного. На нем проведена лесная рекуль-

тивация с высадкой сосен на площади 10 га, которые в настоящее время 

представляют хорошо развитый древостой. Хорошо развитый лиственный и 

смешанный лес находятся на площади 1,7 и 4,1 га соответственно. Кустарни-

ки с молодыми деревьями занимают площадь 1,8 га (рис. 1 в). Сенокосные 

угодья занимают площадь 5 га.  

Заключение 

Итак, по нашей оценке, проведенной с использованием разновремен-

ных ресурсов ДЗЗ, и основанной на результатах полевых исследований, два 

внешних породных отвала угольного разреза «Абанский» общей площадью 

32,5 га характеризуются 100 %-м восстановлением экологического баланса. 

Этому способствовали выполненные разрезом работы по лесной рекультива-

ции и рекультивации земель для использования в сельском хозяйстве. Эти 

объекты можно по праву считать индикаторными с позиции восстановления 

экологического баланса на территории земель, нарушенных в ходе производ-

а б 
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ства добычи угля открытым способом. В целом коэффициент восстановления 

растительного покрова на этом разрезе достаточно высокий за счет проведе-

ния работ по рекультивации земель и превышения темпов восстановления 

всех видов растительного покрова над темпами отработки угольного пласта.  
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки экологического 

состояния нарушенных земель на Абанском буроугольном месторождении в 

Красноярском крае. При использовании средств объективного контроля за 

экологией нарушенных земель и в ходе проведения полевых экспедиций, 

установлены положительные результаты рекультивации породного отвала 

для использования в сельском хозяйстве и лесной рекультивации с высадкой 

саженцев сосны, а также отмечены высокоэффективные с позиции экологии 

процессы самовосстановления всех видов растительного покрова. 


