
Потребление железа в Рос-
сии за последние 100 лет
выросло в тысячи раз по

сравнению с началом ХХ в.
Стальные изделия в объеме не
менее 60 млн т в год находят
применение во всех секторах
экономики современной Рос-
сии. Основными потребителями
металлопроката являютя: желез-
ные дороги, предприятия маши-
ностроительной отрасли, строи-
тельный комплекс и др. 

Железорудные месторожде-
ния с различным горно-геологи-

ческим строением и разного гео-
логического возраста расположе-
ны и разрабатываются открытым
способом на Кольском полу-
острове, Республиках Карелия,
Хакасия и Башкортостан, а так-
же в Белгородской, Курской,
Иркутской областях, на террито-
рии Среднего и Южного Урала и
в Красноярском крае. Районы,
где расположены горно-обогати-
тельные комбинаты и рудники с
предварительным сухим и мок-
рым обогащением железной ру-
ды, отличаются сложной эколо-

гической обстановкой. При та-
кой географической дисперсии
изучить экологическое состоя-
ние объектов добычи железной
руды путем проведения полевых
экспедиций за короткий период
не представляется возможным,
либо это будет сопряжено с
большими финансовыми расхо-
дами с привлечением значитель-
ных по объему и численности
соответственно материальных и
людских ресурсов.

В исследованиях по направ-
лению "Науки о земле" в послед-
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ние годы все чаще применяют
методы дистанционного зонди-
рования. Информационными
ресурсами, полученными из кос-
моса, пользуются биологи, поч-
воведы, геологи, ботаники, гор-
няки и другие ученые, т.е. все те,
кто непосредственно изучает
биосферную оболочку Земли
[1—11]. Примерно лет пять назад
у авторов возникло желание изу-
чить все действующие и отрабо-
танные железорудные карьеры
на территории России по космо-
снимкам, находящимся в сво-
бодном доступе. В результате
впервые получены ответы на два
важнейших вопроса, касающих-
ся оценки экологических по-
следствий при добыче железной
руды открытым способом:
сколько земель изъято под гор-
ные работы при разработке же-
лезорудных месторождений как
в целом на территории России,
так и в каждом регионе, где до-
бывают железную руду откры-
тым способом, а также каким
образом выглядит структура вос-
становленной экосистемы на по-
верхности нарушенных земель.

Ответы на эти вопросы даны
с детализацией исследования
каждого объекта (карьера, по-
родного отвала, хранилища от-
ходов переработанной железной
руды), входящего в структуру
горнопромышленного ланд-
шафта на каждом разрабатывае-
мом или отработанном место-
рождении во всем диапазоне
природно-климатических усло-
вий от северных районов Коль-
ского полуострова до Иркут-
ской области. 

Железорудные месторожде-
ния на территории современной
России стали масштабно разра-
батывать открытым способом с
30-х гг. ХХ в. В бывшем СССР
на территории Челябинской
области началось строительство
Магнитогорского комбината,
вблизи которого имелись боль-
шие запасы железной руды, при-
годные для добычи открытым
способом, а в Кузбассе – Куз-
нецкого металлургического ком-
бината. Это были первые метал-
лургические заводы, сырьевую
базу которых составляли железо-
рудные карьеры и где была до-

стигнута высокая по тем време-
нам производительность труда.

Более масштабное строитель-
ство рудников началось после
Великой отечественной войны.
Карьеры по добыче железной
руды строили на Кольском полу-
острове, в средней полосе Рос-
сии, на Урале, в Красноярском
крае, Иркутской области. В
60—70-х гг. прошлого столетия
масштаб освоения железорудных
месторождений получил допол-
нительный импульс. Началось
освоение новых разведанных ме-
сторождений железной руды в
Республике Карелии, Среднем и
Южном Урале, Иркутской обла-
сти. 

Анализ информации по каж-
дому региону показал резкий
дисбаланс по территории России
в плане наличия и разработки
железорудных месторождений
открытым способом. На терри-
тории Европейской части Рос-
сии находятся практически все
крупные горно-обогатительные
комбинаты (6 из 8) по добыче и
обогащению железной руды. За
Уралом работают два крупных
комбината – Качканарский
ГОК (Свердловская область) и
Коршуновский ГОК в Иркут-
ской области. Небольшой объем
железной руды добывается в
Свердловской области Перво-
уральским рудоуправлением и в
Челябинской области на место-
рождении Малый Куйбас. В ре-
гионах России, находящихся
восточнее Иркутской области,
добыча железных руд открытым
способом не производится. Ре-
гиональное распределение нару-
шенных земель, находящихся
под горными работами, пород-
ными отвалами и хранилищами
отходов обогащения железной
руды, образованными в ходе раз-
работки железорудных место-
рождений открытым способом,
по территории России представ-
лено на рис. 1.

Суммарная площадь нару-
шенных земель в 2018 г. на тер-
ритории России в результате
разработки железорудных место-
рождений открытым способом
составила 43 236,6 га. На первом
месте по площади нарушенных
земель находится Белгородская

область (18,6 %). Второе место
делят Мурманская область
(15,1 %) и Республика Карелия
(15,7 %). На третьем, четвертом
и пятом местах находятся соот-
ветственно Курская область
(14,5 %), Средний (12,2 %) и
Южный Урал (10,5 %).

На территории Восточной
Сибири увеличение площади на-
рушенных земель направлено с
запада на восток. Меньше всего
нарушенных земель в Республи-
ке Хакасии (1,4 %), а в Красно-
ярском крае этот показатель вы-
ше более чем в два раза (3,7 %).
В Иркутской области удельный
вес нарушенных земель имеет
максимальный показатель на
территории Восточной Сибири
– 8,3 %. 

В настоящее время на терри-
тории России от северных рай-
онов Кольского полуострова до
Иркутской области разрабатыва-
ется одиннадцать железорудных
месторождений (см. таблицу).
Горнопромышленные ландшаф-
ты на севере России, образован-
ные при ведении открытых гор-
ных работ на Оленегорском,
Ковдорском и Костомукшском
месторождениях, характеризуют-
ся низкими коэффициентами
восстановления растительного
покрова – 0,045—0,254. Коэф-
фициент восстановления расти-
тельного покрова на территории
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Рис. 1. Структура земель, га, под открытыми
горными работами и породными отвалами
железорудных карьеров на территории Рос-
сийской Федерации 
Fig. 1. The structure of land, ha, under open cast min-
ing and waste dumps of iron ore quarries in the Russ-
ian Federation



горнопромышленного ландшаф-
та определяется отношением
площади участков, на которых
произрастают любые виды рас-
тительного покрова в результате
проведенной рекультивации или
при его самовосстановлении, к
общей площади нарушенных зе-
мель при разработке конкретно-
го месторождения. 

Максимальный коэффици-
ент определен для Ковдорского
месторождения комплексных
руд. Такие руды с низким со-
держанием железа и фосфора
отсыпают в отвалы вместе со
вскрышными породами. По
мнению авторов, наличие бед-
ных руд, содержащих фосфор в
поверхностном слое отвалов,
способствует ускорению разви-
тия всех видов растительного по-
крова при его саморасселении с
прилегающих природных ланд-
шафтов. При работе горнодобы-
вающих предприятий на этих
месторождениях более 50 лет
низкие коэффициенты восста-
новления растительного покрова
свидетельствуют об отсутствии
работ по рекультивации нару-
шенных земель. Основные виды
растительного покрова в карь-

ерах и на отвалах – слаборазви-
тая и хорошо развитая травяни-
стая растительность, редкая ку-
старниковая растительность.

На порядок выше уровни
коэффициентов восстановления
растительного покрова зафикси-
рованы на территории горно-
промышленных ландшафтов в
Средней полосе России – на
Михайловском, Лебединском и
Стойленском месторождениях.
Доля земель, нарушенных этими
горно-обогатительными комби-
натами, составляет 38,2, 48,2 и
33,7 % соответственно. На этих
месторождениях интенсивно от-
рабатывают запасы железной ру-
ды и постоянно отсыпают внеш-
ние отвалы. На всех месторожде-
ниях проводились работы по ре-
культивации земель. 

Михайловским ГОКом ча-
стично рекультивирован внеш-
ний породный отвал с высадкой
сосны на площади 8 га. В то же
время на этом же отвале площа-
дью 528,5 га, находящемся юж-
нее карьера, в 2018 г. полностью
отсутствовали участки без расти-
тельного покрова – вся поверх-
ность отвала была покрыта хоро-
шо развитой древесно-кустарни-

ковой растительностью. Эта рас-
тительность появилась на отвале
в результате саморасселения
аборигенных видов кустарников
и деревьев, произрастающих на
природных ландшафтах в непо-
средственной близости от гор-
ных работ. 

На Лебединском ГОКе ре-
культивирован гидроотвал пло-
щадью 786,4 га, из них участки
для использования в сельском
хозяйстве общей площадью
412,2 га. На Стойленском ГОКе
на поверхности автомобильного
отвала площадью 249,9 га, рас-
положенного западнее карьера,
произошло самовосстановление
древесно-кустарниковой расти-
тельности на участках общей
площадью 231,8 га. На поверх-
ности горизонтальных площа-
док, встроенных в конструкцию
откоса внешнего железнодорож-
ного отвала, расположенного се-
веро-западнее карьера, в ретро-
спективном периоде была про-
ведена лесная рекультивация на
площади 25 га.

На Среднем Урале Качканар-
ский ГОК четырьмя карьерами
интенсивно разрабатывает Гусе-
возерское месторождение, и од-
ним карьером ООО Перворуль-
ское рудоуправление отрабаты-
вает запасы одноименного же-
лезорудного месторождения.
Коэффициенты восстановления
растительного покрова на этих
месторождениях в 2018 г. соста-
вили 0,166 и 0,362 соответствен-
но. На Южном Урале в Челя-
бинской области участком гор-
ных работ Магнитогорского гор-
но-металлургического комбина-
та производятся горные работы
на двух рудных залежах на ме-
сторождении Малый Куйбас. На
территории карьера и автомо-
бильных породных отвалов рас-
тительный покров находится на
участках общей площадью всего
лишь 7,5 % общей площади на-
рушенных земель. 

На территории Иркутской
области более 50 лет отрабаты-
вают запасы Коршуновского ме-
сторождения и более 30 лет раз-
рабатывается Рудногорское ме-
сторождение, территориально
находящиеся в границах Ангаро-
Илимского железорудного бас-
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Месторождение
Нарушенные

земли
Техногенные

водоемы
Земли с разными видами

растительного покрова

Оленегорское 3848,1 279,2 175
Ковдорское 2665,9 258,1 610,7
Костомукшское 6794,8 1449 242,4
Михайловское 6281,8 1202,9 1942,4
Лебединское 4859,5 625,1 2040,7
Стойленское 3158 597,1 862,5
Гусевозерское 3749,9 532,6 532,7
Первоуральское 362 – 131,1
Малый Куйбас 678,8 – 51,2
Коршуновское 2692,3 390,6 1145,1
Рудногорское 789,1 0,8 38,3
Гороблагодатское 908,6 71,3 461,3
Высокогорское 242,5 4,2 151,3
Бакальское 2065,9 75 1588,7
Магнитогорское 1422,9 19,2 713,6
Туканское 379,6 34 238,5
Тейское 373,3 – 43,3
Абагасское 108,8 3,6 6,3
Краснокаменская группа 920,6 85,2 570,9
Ирбинская группа 687,6 26,9 266,2
Татьянинское 106,1 0,8 41,1

Площади нарушенных земель, техногенных водоемов и земель с разны-
ми видами растительности на разрабатываемых открытым способом же-
лезорудных месторождениях, га
The area of disturbed lands, man-made water bodies and lands with different types of
vegetation in open-pit iron ore deposits, ha



сейна. Коэффициент восстанов-
ления растительного покрова на
межуступных площадках, отко-
сах уступов в верхней части
карьера и на отвалах Коршунов-
ского ГОКа имеет довольно вы-
сокий уровень для действующего
горного производства – 0,425.
Результаты дистанционного мо-
ниторинга свидетельствуют о
том, что темпы самовосстанов-
ления древесно-кустарниковой
растительности в 5—6 раз выше
темпов изъятия природных
ландшафтов под отвалы. В карь-
ере и на отвалах, образованных
при разработке Рудногорского
месторождения, этот показатель
находится на очень низком
уровне 0,049.

Запасы железных руд, при-
годные для открытой разработ-
ки, к настоящему времени отра-
ботаны на 14 крупных и мелких
месторождениях (см. таблицу). В
Краснокаменскую группу входят
месторождения "Рудный каскад",
"Одиночное" и "Маргоз", в Ир-
бинскую – "Основная рудная
залежь", "Бурлукское" и "Изыг-
ское".

На территории Среднего и
Южного Урала запасы железных
руд полностью отработаны на
пяти месторождениях. В карьере
и на отвалах, образованных при
разработке Гороблагодатского
месторождения, растительный
покров находится на площади
55 % площади горнопромыш-
ленного ландшафта. Здесь про-
изводится выемка горных пород
на отвалах, отсыпанных в ретро-
спективном периоде, поэтому
весь растительный покров,
сформировавшийся на поверх-
ности этих отвалов, уничтожает-
ся, и наблюдается отрицательная
динамика в изменении площади
участков со всеми видами расти-
тельного покрова. Коэффициент
восстановления растительного
покрова на территории нару-
шенных земель при разработке
Высокогорского месторождения
находится на довольно высоком
уровне – 0,635. 

Экологически приемлемые
темпы восстановления всех ви-
дов растительного покрова уста-
новлены на отвалах, межуступ-
ных площадках и откосах верх-

них уступов карьеров на Бакаль-
ском месторождении, разраба-
тываемом более 200 лет. Коэф-
фициент восстановления расти-
тельного покрова максимальный
и равен 0,798. Экологические
показатели этого месторождения
могут быть приняты в качестве
целевых в плане комплексной
сравнительной оценки анало-
гичных показателей территорий
с нарушенными землями на от-
работанных железорудных ме-
сторождениях. Представим дета-
лизацию результатов дистан-
ционного мониторинга с 1995 по
2018 гг. по объектам горнопро-
мышленного ландшафта, обра-
зованного в ходе разработки Ба-
кальского месторождения сиде-
ритовых руд. Нарушенные земли
на этом месторождении пред-
ставлены группой из восьми
карьеров, внешними отвалами,
отсыпанными с использованием
как железнодорожного транс-
порта (5 отвалов), так и автомо-
бильного (4 отвала). Кроме того,
на поверхности двух железнодо-
рожных отвалов, не поимено-
ванных выше, были организова-
ны новые ярусы, которые фор-
мировали с использованием ав-
томобильного транспорта. 

Суммарная площадь карьеров
в ходе добычи железной руды в
период мониторинга была ста-
бильна и составляла 543,5 га.
Структура нарушенных земель в
2018 г., представляющих собой
участки без растительного по-
крова, с растительной и водной
экосистемой на территории от-
работанных карьеров, выглядит
следующим образом. Техноген-
ные водоемы занимают площадь
75 га. Участки со всеми видами
растительного покрова занимают
суммарно 265,7 га. Коэффици-
ент самовосстановления расти-
тельной экосистемы в карьерных
выемках находится на уровне
0,567.

Установлено, что площадь
нарушенных земель, занимае-
мых железнодорожными отвала-
ми, за период мониторинга из-
менилась незначительно – с
834,9 до 849,6 га. Структура на-
рушенных земель в 2018 г., пред-
ставляющих собой участки без
растительного покрова и с рас-

тительной экосистемой на тер-
ритории железнодорожных отва-
лов, выглядит следующим обра-
зом. Участки со всеми видами
растительного покрова занимают
суммарно 759,5 га. Коэффици-
ент самовосстановления расти-
тельной экосистемы на поверх-
ности исследуемых отвалов на-
ходится на уровне 0,894. 

Площадь нарушенных зе-
мель под автомобильными от-
валами за период дистанцион-
ного мониторинга увеличилась
незначительно – с 420,8 до
425,4 га. Структура нарушен-
ных земель в 2018 г., представ-
ляющих собой участки без рас-
тительного покрова и с расти-
тельной экосистемой на терри-
тории автомобильных отвалов,
выглядит следующим образом.
Участки со всеми видами рас-
тительного покрова занимают
суммарно 382,3 га. Коэффици-
ент самовосстановления расти-
тельной экосистемы на поверх-
ности автомобильных отвалов
находится на уровне 0,899.

Установлено, что площадь
нарушенных земель, занимае-
мых железнодорожными отвала-
ми, перекрытыми автомобиль-
ными отвалами, оставалась в пе-
риод мониторинга на неизмен-
ном уровне – 247,4 га. Структу-
ра земель в 2018 г., представляю-
щих собой участки без расти-
тельного покрова и с раститель-
ной экосистемой на поверхности
этих отвалов, выглядит следую-
щим образом. Участки со всеми
видами растительного покрова
(без участков с признаками
восстановления растительного
покрова) занимают суммарно
181,2 га. Коэффициент самовос-
становления растительной эко-
системы на поверхности комби-
нированных отвалов находится
на уровне 0,732.

На Магнитогорском место-
рождении после прекращения
горных работ коэффициент вос-
становления растительного по-
крова составил 0,508. Необходи-
мо отметить, что месторождение
находится на территории Южно-
Уральской степной зоны, где
имеются некоторые проблемы с
самозаселением нарушенных зе-
мель ввиду высокой степени во-
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влечения земель в сельскохозяй-
ственный оборот. 

В Республике Башкортостан
на Туканском месторождении в
юго-восточном секторе Ураль-
ских гор горные работы были за-
вершены в начале 2000-х гг., и
вследствие этого процессам са-
мовосстановления растительно-
сти ничего не препятствует.
Поэтому к 2018 г. коэффициент
восстановления растительного
покрова достиг 0,69. В Республи-
ке Хакасии на породных отва-
лах, отсыпанных при разработке
Тейского и Абагасского место-
рождений, существует экологи-
ческая проблема восстановления
экобаланса и ее никто не реша-
ет. После остановки горных ра-
бот в начале 2000-х гг. коэффи-
циент восстановления расти-
тельного покрова здесь составил
всего лишь 0,116 и 0,06 соответ-
ственно. На наш взгляд, такая
ситуация объясняется отсутстви-
ем специальных работ по ре-
культивации нарушенных зе-
мель, переуплотнением верхнего
слоя отвалов при многократном
проходе карьерных автосамосва-
лов, а также суровыми климати-
ческими условиями восточных
склонов Кузнецкого Алатау
(900—1100 м над уровнем моря),
в значительной степени высту-
пающими как тормозящий фак-
тор в формировании любых ви-
дов растительного покрова. По
нашей оценке темпы восстанов-
ления растительного покрова та-
ковы, что 100 % восстановление
экобаланса произойдет на этих

землях не ранее чем через
350—400 лет.

Гораздо интенсивнее восста-
навливается растительный по-
кров на территории нарушенных
земель в Курагинском районе
Красноярского края, где на про-
тяжении более 40 лет разрабаты-
вались три небольшие по запа-
сам месторождения, входящие в
Краснокаменскую группу. Гор-
нопромышленный ландшафт
здесь представлен шестью карь-
ерами и многочисленными
внешними отвалами с одним
хранилищем отходов перерабо-
танной железной руды. Коэффи-
циент восстановления по этой
группе месторождений находит-
ся на высоком уровне – 0,683.
Отметим, что параллельно с
проведением дистанционного
мониторинга нашим коллекти-
вом проводился комплекс поле-
вых работ по изучению экологи-
ческого состояния горнопро-
мышленных ландшафтов на тер-
ритории отработанных карьеров
на месторождении "Рудный кас-
кад" и на железнодорожных от-
валах Коршуновского ГОКа.
Фрагменты горнопромышлен-
ных ландшафтов с хорошо раз-
витым лесом представлены на
рис. 2. 

На территории земель, на-
рушенных при разработке ме-
сторождения "Рудный каскад"
в Курагинском районе Крас-
ноярского края, происходит
высокоэффективное с пози-
ции изменения годовых тем-
пов в большую сторону само-

восстановление древесной
растительности. Здесь доми-
нирует смешанный лес, осно-
ву которого составляют сосны,
березы, осины, ели, пихты и
др. (рис. 2, а). На отвалах, от-
сыпаемых при разработке
Коршуновского месторожде-
ния, происходит самовосста-
новление типичной черневой
тайги с преобладанием сосны
и лиственницы (рис. 2, б).

Немного ниже коэффициент
самовосстановления раститель-
ного покрова на территории зе-
мель, нарушенных при разработ-
ке месторождений, входящих в
Ирбинскую группу. На основ-
ной рудной залежи горные рабо-
ты остановлены в 2010 г., а на
месторождениях "Бурлукское" и
"Изыгское" – в начале 2010-х гг.
На территории всех горнопро-
мышленных ландшафтов, обра-
зованных на месторождениях
Ирбинской группы, коэффици-
ент восстановления раститель-
ного покрова в 2018 г. достиг
уровня 0,4.

В Иркутской области на от-
работанном Татьянинском ме-
сторождении после окончания
горных работ в 2012 г. зафикси-
рованы высокие темпы восста-
новления всех видов раститель-
ного покрова. В 2018 г. на 39 %
поверхности нарушенных земель
были сформированы травяни-
стая и травянисто-кустарнико-
вая растительность. Кроме этого,
на внешнем отвале на площади
24,4 га был сформирован сме-
шанный лес.
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Рис. 2. Фрагменты горнопромышленных ландшафтов, образованных при разработке железорудных место-
рождений на территории Восточной Сибири: 
а – северный нерабочий борт карьера на месторождении "Рудный каскад"; б – внешний железнодорожный отвал,
отсыпанный при разработке Коршуновского месторождения
Fig. 2. Fragments of mining landscapes formed during the development of iron ore deposits in Eastern Siberia: 
a – the northern idle side of the quarry at the Ore Cascade deposit; b – external railway dump dumped during the development of the Kor-
shunovskoye field

а) б)



В ходе исследования со-
стояния нарушенных земель во
всех регионах и на всех карь-
ерах, породных отвалах, а так-
же на поверхности хранилищ
отходов обогащения железной
руды было выделено 12 катего-
рий горнопромышленного
ландшафта. Количественные
показатели представлены на
диаграмме (рис. 3).

Далее представим краткий
анализ структуры нарушенных
земель. Более половины нару-
шенных земель (59,5 %) остается
к настоящему времени без рас-
тительного покрова. Техноген-
ные водоемы, находящиеся в
огороженных дамбами хранили-
щах отходов обогащения желез-
ной руды в Курской и Белгород-
ской областях, занимают при-
мерно половину площади всех
водоемов – 2 425,1 га. Всего тех-
ногенные водоемы занимают
13,08 % площади земель, нару-
шенных в ходе добычи откры-
тым способом на территории
РФ. Некоторые горно-обогати-
тельные комбинаты выполняли
работы по рекультивации нару-
шенных земель для использова-
ния в сельском хозяйстве. Лиде-
ром в этом направлении являет-
ся Лебединский ГОК (412,2 га).
Магнитогорский ГМК провел
работы по рекультивации земель
на площади всего лишь 26,2 га.
Лесная рекультивация выполня-
лась на отвалах Краснокамен-
ского рудника, но на снимках из
космоса результаты рекультива-
ции в виде рядов взрослых де-
ревьев не просматриваются. Воз-
можно, со временем участки с
лесопосадками перешли в кате-
горию смешанный лес. 

Большую площадь (7,92 %)
занимают участки под травяни-
стой растительностью. В этой
категории очень много участков
на породных отвалах в средней
полосе России, Урала и Восточ-
ной Сибири. Участки с призна-
ками появления растительного
покрова суммарной площадью
2,96 % отчетливо просматри-
ваются на космоснимках. Как
показывают результаты полевых
экспедиций, такие участки за
2—3 года переходят в категорию
"участки с травянистым покро-

вом", а через 5—7 лет – в катего-
рию "участки с редкой кустарни-
ковой и древесной раститель-
ностью". 

Необходимо отметить поло-
жительную тенденцию в посто-
янном увеличении суммарной
площади участков породных
отвалов, на которых произрас-
тает древесная и кустарниковая
растительность любого возрас-
та и всех степеней плотности
произрастания, которая к
настоящему времени состав -
ляет 6 693,6 (17,81 %) га. 

На всей территории РФ
коэффициент рекультивации и
самовосстановления на всех
железорудных карьерах, пород-
ных отвалах и на поверхности
хранилищ отходов обогащения
железной руды (без учета пло-
щади водного зеркала техно-
генных водоем) всех видов рас-
тительного покрова (без уча-
стков с признаками восстанов-
ления растительного покрова),
включая сельскохозяйственные
угодья, составил на момент
оценки 0,2814. Если принять
во внимание то обстоятель-
ство, что участки с признаками
появления растительного по-
крова – это те потенциальные
"ботанические точки роста",
которые в будущем будут пред-
ставлять участки с устойчивым
травянистым, кустарниковым
и древесным покровом, то уро-
вень этого коэффициента не-
сколько увеличится до значе-
ния 0,3155. 

Итак, по результатам работ
авторов впервые дано решение
важного вопроса – в каких ре-
гионах показатели восстанов-
ления растительного покрова
являются крайне низкими и
поэтому в них в максимальной
степени высветилась чрезвы-
чайная экологическая пробле-
ма – необходимость возрожде-
ния и увеличения масштабов
производства специальных ра-
бот по рекультивации нару-
шенных земель. Ответ на этот
вопрос дан на основе результа-
тов исследований и экологиче-
ского мониторинга с примене-
нием ресурсов дистанционного
зондирования Земли с охватом
всех действующих и отработан-

ных карьеров от северных рай-
онов Кольского полуострова до
Иркутской области. 

На территории всех обследо-
ванных из космоса железоруд-
ных карьеров и породных отва-
лов впервые установлены струк-
туры нарушенных земель под
горными работами и восстанов-
ленными экосистемами, а также
выявлены долгосрочные тенден-
ции в формировании природных
экосистем с использованием ре-
сурсов дистанционного зондиро-
вания.

Кроме того, результаты на-
учно-практического исследова-
ния внесли ясность и конкрети-
зацию в оценку и решение эко-
логических проблем, связанных
с рекультивацией нарушенных
земель, формированием природ-
ных экосистем в тех регионах
России, в которых производится
масштабная добыча железной
руды открытым способом, либо
открытые горные работы завер-
шены, поскольку при этом ши-
рокомасштабно использованы
средства и результаты объектив-
ного контроля в научных иссле-
дованиях, полученные с косми-
ческих аппаратов.
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Рис. 3. Структура нарушенных земель, га, по ка-
тегориям горнопромышленного ландшафта на
отработанных и находящихся в разработке ме-
сторождениях железной руды на территории
Российской Федерации 
Fig. 3. The structure of disturbed lands, hectares, by cate-
gories of mining landscape on the worked out and being
developed iron ore deposits in the territory of the Russian
Federation
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