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1. Оценка ресурсов минерального 
сырья и его добычи в России 
Как известно, территория России 

составляет 11,4 % суши в мире. Кроме 
того, России принадлежит обширный 
шельф морей и океанов, составляю-
щий 22 % от общей площади миро-
вых шельфов. Без шельфа территорий 
России более 17 млн кв. км. Если Бог 
при распределении полезных ископа-
емых был справедлив к России, то их 
десятая часть должна быть размещена 
на нашей территории. В России с уче-
том шельфа, по-видимому, сосредото-
чено 15—20 % всех полезных ископа-
емых мира (по стоимостной оценке). 
Суммарно прогнозные запасы, сосре-
доточенные на территории страны, 
составляют 30 трлн долларов. Из них 
на долю топливно-энергетических 
ресурсов (нефть, газ и уголь) прихо-
дится 71 %, на нерудное сырье — 15 %, 
на руды черных и цветных металлов — 
13 %, 1 % — на драгоценные металлы 
и камни. Повышенная доля полезных 
ископаемых в России связана с высо-
ким удельным весом среди них нефти 
и газа, которые оцениваются относи-
тельно высоко. Россия концентрирует 
12 % мировых запасов нефти, 32 % — 
природного газа и 1 1% — угля. 
По запасам нефти Россия занимает 
седьмое место в мире, по природному 
газу — первое и по углю — третье 
(после США и Китая). Всего в России 
выявлено около 20 тыс. месторожде-
ний, из которых осваивается 1/3. 

В России также находятся большие 
запасы черных руд и цветных металлов. 
В крупнейших месторождениях желез-
ной руды сосредоточены 25 % мировых 
запасов — наибольшие среди стран 
мира. Второе и третье места (с Казах-
станом после Китая) Россия занимает 
по запасам вольфрама и молибдена. 
Много в России и алюминиевого 
сырья, хотя богатые месторождения 
бокситов у нас отсутствуют. Относи-
тельно невелика у нас доля медных 
месторождений — 4 %, но они сосре-
доточены преимущественно в крупных 
месторождениях и составляют хоро-
шую основу для организации крупной 
добычи и медеплавильного производ-
ства. Первое место в мире Россия дер-
жит по никелю (33 %). В России сосре-
доточен 21 % всех запасов кобальта 
в мире. Россия полностью обеспечи-
вает себя полиметаллами — свинцом 
и цинком (соответственно, 10 и 15 % 
от мировых показателей). По место-
рождениям олова Россия занимает 
шестое место в мире (7,6 %). Вместе 
с тем, в России нет достойных место-
рождений лития, крайне востребован-
ного металла для производства элек-
трических батарей при происходящей 
массово электрификации транспорта. 
По запасам урана Россия на седьмом 
месте (после Казахстана), зато по запа-
сам редкоземельных элементов, играю-
щих все большую роль в научно-техни-
ческом прогрессе, — на втором месте 
в мире. Особенно велики запасы нио-
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по всей вероятности, именно в России 
размещены наибольшие запасы. В част-
ности, миллиарды тонн нефти по при-
близительной оценке сосредоточены 
только в обширной Баженовской свите 
в Западной Сибири. При разработке 
новых нефтяных месторождений в Вос-
точной Сибири гораздо большие запасы 
нефти там обнаружены в примыкаю-
щих к этим месторождениям сланцевых 
породах. Тем более неполно учитыва-
ются природные ископаемые на дне 
морей и океанов, омывающих берега 
России, поэтому эти показатели со вре-
менем будут увеличиваться. В недрах 
России известны достаточно крупные 
месторождения природного газа в твер-
дой фазе, к которому пока нет промыш-
ленного интереса, в отличие от сланце-
вых пород. 

Качество большинства ископаемой 
продукции в России на 30—50 % уступает 
среднемировым показателям по содержа-
нию главного компонента в этих место-
рождениях. Кроме того, многие место-
рождения находятся в малообжитой части 
Сибири и Дальнего Востока, в труднодо-
ступных местах, и нужны большие вло-
жения в инфраструктуру, чтобы начать их 
разработку. В целом значительное число 
месторождений полезных ископаемых 
пока не разрабатывается, в том числе 
крупнейшие месторождения по мировым 
меркам в угольной промышленности, 
золоте, даже природном газе (Ковыктин-
ское месторождение, содержащее трил-
лионы кубометров газа). Только недавно 
начаты подготовительные работы на тре-
тьем по величине в мире по запасам 
медного месторождения месте — Удо-
кан. Не идет речь о крупных шельфовых 
месторождениях, в первую очередь угле-
водородного сырья, и на севере Охот-
ского моря, и тем более в Арктической 
зоне, примыкающей к уже разрабатыва-
ющимся на суше нефтяным и особенно 
газовым месторождениям. 

бия (здесь Россия уступает Бразилии), 
тантала, бериллия и др.

Россия богата драгоценными метал-
лами и камнями. Она занимает первое 
место по запасам серебра. Прогнозные 
запасы золота — 25 тыс. тонн (17 % 
мировых запасов) — второе место 
в мире после ЮАР. 

По платиноидам на долю России 
приходится 10,7 %, а по платине –8,1 % 
мировых запасов. И здесь Россия 
на третьем месте после ЮАР и США. 
На втором месте после ЮАР Россия 
находится по запасам алмазов.

Из нерудных ископаемых особенно 
богата Россия калийными солями — 31 % 
мировых запасов. Весьма велики, прежде 
всего, на Кольском полуострове и запасы 
фосфоритов. Повсеместно в России име-
ются крупные запасы различного сырья 
для строительства, производства цемента, 
кирпича, щебня для строительства дорог, 
извести и многого другого. 

Огромные запасы природных ископа-
емых в России (15—20 % от всех миро-
вых запасов) в расчете на душу населе-
ния на порядок (в 10 раз) превышают 
соответствующий среднемировой пока-
затель, так как население России остав-
ляет только 2 % численности населения 
всего мира. А доля ВВП России в миро-
вой экономике — около 2,7 %, поэтому 
наша экономика в 6,5 раз лучше обе-
спечена природными ископаемыми, чем 
экономика других страны мира вместе 
взятых, что является огромным преиму-
ществом нашей страны.

Заметим, что при этих оценках 
запасы, в том числе и прогнозные, 
определяются по месторождениям, где 
возможна добыча этих ископаемых 
с учетом достигнутого уровня техно-
логий. К примеру, до последнего вре-
мени запасы нефти и природного газа, 
сосредоточенные в сланцевых породах, 
не учитывались. В России они до сих пор 
не входят в запасы нефти и газа. Хотя, 
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Россия является крупнейшей в мире 
державой с развитой добывающей про-
мышленностью. После освоения слан-
цевых месторождений по нефти и газу 
США превзошли Россию по объему 
добычи полезных ископаемых благодаря 
нефти и природному газу. В то же время 
по объему обрабатывающей промыш-
ленности Россия замыкает десятку стран 
мира. А по развитию высокотехнологи-
ческих отраслей наше место ближе к 20. 

2. Роль добывающей 
промышленности, особенно 
нефтегазового комплекса, 
в социально-экономическом 
развитии России 
Добывающая промышленность 

в России играет значительную роль, 
потому что составляет около 30% всего 
промышленного производства, а доля 
промышленности в создании валового 
внутреннего продукта страны — 28 %. 
Из-за добычи нефти и газа, а также 
золота и алмазов данная роль в соци-
ально-экономическом росте страны 
намного выше, чем это представля-
ется по показателям удельного веса 
этих отраслей. Это связано с тем, что 
торговля топливом с 2000 по 2014 гг. 
составляла более 70 % всего экспорта 
страны, который достиг максимума 
в 2013 г. в размере 528 млрд долларов. 
После значительного снижения нефтя-
ных цен, особенно в 2015—2016 гг., 
а тем более в 2020 г., эта доля сни-
жалась до 50 % экспорта. Экспортная 
выручка, больше половины которой 
определяется развитием нефтегазового 
комплекса, является главным источни-
ком зарабатываемой страной конвер-
тируемой валюты. Тем самым выручка 
от экспортной продажи нефти и газа 
оказывала решающее воздействие 
на валютный курс рубля. Так стре-
мительный подъем нефтегазовых цен 
в 2003—2008 гг. укрепил курс рубля 

по отношению к доллару, несмотря 
на трехкратную инфляцию в это время. 

Велика роль и добываемого в Рос-
сии золота — более 250 тонн в год. 
За счет этого сформировано 24,5 % 
всех золотовалютных резервов страны, 
включающих около 2300 тонн золота. 
В стоимостной оценке — это около 
150 млрд долл., или более 11 трлн руб. 
(более 10 % ВВП России).

Повышение нефтегазовых цен значи-
тельно ускоряет наше социально-эконо-
мическое развитие, так как дает стране 
в виде внешнеэкономического «подарка» 
миллиарды долларов дополнительной 
экспортной выручки. Наполовину наш 
восстановительный подъем в 2000—
2008 гг. произошел в связи с притоком 
в страну полутора триллионов долларов 
суммарно за все эти годы экспортной 
выручки от повышающихся цен на нефть 
и газ (по расчетам Всемирного банка, 
подтвержденным Минэкономразвития).

Внешнеэкономическое финансовое 
положение страны во многом зависит 
от цен на нефть, газ и другое сырье, 
добываемое в России. В период подъ-
ема нефтегазовых цен в 2000—2008 гг. 
удалось увеличить золотовалютные 
резервы с 10 млрд долларов по мини-
муму до 597 млрд в августе 2008 г. 
до начала нового циклического кризиса 
2008—2009 гг. 

Напротив, снижение цены на нефть 
в кризис 2009 г. привело к девальва-
ции рубля при повышении курса дол-
лара с 23,5 до 31 рубля. Снижение цен 
на нефть со 110—115 долларов за баррель 
в первой половине 2014 г. в 2—3 раза 
в 2015—2019 гг. привел к девальвации 
рубля вдвое, и его курс в 2017—2019 гг. 
составлял уже 60—65 руб. за доллар. 
Этот курс вырос до 75—80 руб. в кризис 
2020 г., когда цена за баррель нефти Urals 
колебалась и была выше или ниже сред-
ней цены в 40 долларов за баррель, в то 
время как до дефолта в августе 1998 г., 
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более 20 лет назад, доллар устойчиво 
оценивался в 6,2 руб. 

Как видно, за 20 с небольшим лет 
рубль девальвировал по отношению 
к доллару и евро примерно в 12 раз. 
Это оказало огромное влияние на важ-
нейшие стороны социально-экономиче-
ского развития нашей страны. Прежде 
всего, цены на все импортные товары, 
естественно, увеличиваются в рубле-
вом выражении с учетом девальвации 
рубля. Вслед за ними вверх устрем-
ляются и российские цены. А в Рос-
сии никогда не индексируются вклады 
людей, и из-за дополнительного повы-
шения цен при девальвации рубля про-
исходят колоссальные потери сбереже-
ний в реальном выражении. Например, 
в 1998—2001 гг. потребительские цены 
возросли в 3,5 раза и, соответственно, 
более чем втрое обесценились все сбе-
режения россиян и деньги на счетах 
всех предприятий, организаций и госу-
дарства, которые были в рублях. 

Кроме того, повышение цен при-
водит к снижению реальных доходов, 
потому что правительство не индекси-
рует, как правило, зарплату из-за допол-
нительного повышения цен в связи 
с девальвацией рубля. Так, в кризис 
1998—1999 гг. из-за повышения роз-
ничных цен на 84 % в 1998 г. и 37 % 
в 1999 г. реальные располагаемые 
доходы россиян сократились на 27 %, 
в то время как экономика снизилась 
всего на 5 %. В несколько меньших раз-
мерах это произошло в 2015 г., когда 
из-за девальвации рубля в связи со сни-
жением нефтяных цен инфляция под-
скочила на 15,5 % в 2015 г., и реальная 
зарплата из-за этого снизилась на 9,5 % 
в том же году. Почти по 8 % цены росли 
в 2014 г. и в 2016 г., которые примкнули 
к этому главному году рецессии. Поэ-
тому реальные доходы, розничный това-
рооборот в постоянных ценах и конеч-
ное потребление домашних хозяйств все 

эти годы снижались и в итоге сократи-
лись на 10—15 %, в то время как эко-
номика в рецессии уменьшилась менее 
чем на 3 %. Такой же тренд прослежи-
вается и в 2020 г., но в меньшем размере 
из-за меньшей девальвации. 

Снижение нефтегазовых цен серьезно 
влияет и на сокращение валового вну-
треннего продукта и других социально-
экономических показателей. По нашим 
расчетам падение социально-экономи-
ческих показателей в кризис 2020 г. 
на одну треть связано с уменьшением 
в 1,5 раза цен на нефть и газ. 

С нефтегазовых доходов значитель-
ная часть в виде разных налогов и экс-
портной пошлины отчисляется, прежде 
всего, в федеральный бюджет. Их доля 
составляла 45—50 % в этом бюджете, 
когда эти цены поддерживались на отно-
сительно высоком уровне. При росте 
нефтегазовых цен, как в период восста-
новительного подъема 2000 гг., бюджет 
растет быстрее ВВП и тянет его вверх. 
И, напротив, в период семилетней стаг-
нации цены на нефть и газ сократились, 
и вместе с ними снижались и доходы 
федерального бюджета. То же самое 
происходит и в кризис 2020 г. 

В кризис 2009 г., когда доллар вна-
чале поднялся и стал стоить 36 руб. 
вместо 23,5 руб. до кризиса, возникла 
паника среди населения, которое стало 
изымать свои рублевые вклады, перево-
дить рубли в доллары. Для того чтобы 
не обанкротить банковскую систему, 
правительство стало снижать валютный 
курс доллара, скупая рубли за доллары 
на валютной бирже. В результате курс 
доллара снизился до 31 руб. и под-
держивался до этого уровня до 2014 г. 
На эти цели было израсходовано около 
200 млрд долларов — 1/3 накопленных 
ранее золотовалютных резервов страны. 

Этот короткий обзор о социально-
экономической значимости оценки 
углеводородного сырья, добываемого 
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в России, со всей очевидностью показы-
вает важные аспекты, которые приводят 
нашу экономику и социальную сферу 
в зависимость от нефтегазовой «иглы». 

3. Тренды перспективного 
развития добывающей 
промышленности 
Темпы развития добывающей про-

мышленности в России, как и по миру 
в целом, будут заметно снижаться, 
поскольку уже идет сокращение добычи 
угля и железной руды. Россия в совет-
ское время добывала 445 млн тонн 
угля, а в последнее время добывает 
около 300 млн тонн в год. Всё мед-
леннее увеличивается добыча нефти. 
Вряд ли докризисный объем мировой 
добычи нефти (2019 г.) будет восстанов-
лен раньше 2025 г. Идет все большая 
тенденция к использованию альтерна-
тивных источников энергии. Велики 
и перспективы развития водородной 
энергетики, где делаются пока первые 
промышленные шаги. Происходит мас-
совая электрификация всего транспорта, 
экономно расходуется топливо в двига-
телях внутреннего сгорания и реактив-
ной авиации, на что значительно влияют 
повышенные экологические требования 
по выбросу углеводов в атмосферу. 
Я не говорю здесь о более отдаленной 
перспективе использования ядерной 
энергии в мирных целях. 

Всё большее внимание в мире обра-
щается на эффективность разработки 
месторождений, более полное извлече-
ние сырья. Многие страны сохраняют 
государственную собственность полез-
ных ископаемых, считая ее достоянием 
всего народа, в том числе Норвегия — 
высокоразвитая капиталистическая 
страна с развитой добычей нефти 
и газа. Эти недра даются в пользование 
частным компаниям за определенную 
плату в зависимости от их качества, 
поэтому подавляющая часть ренты 

при добыче полезных ископаемых при-
сваивается государством, а не увеличи-
вает частные доходы. 

По нашему мнению, в России не сто-
ило отдавать недра в частное пользова-
ние без принятия надлежащих законов 
о соблюдении рациональных и высоко-
эффективных методов извлечения раз-
работки недр, рассчитанных на наи-
более полное использование сырья. 
Особенно это относится к нефтяной 
промышленности, где допускали такой 
способ разработки месторождений, как 
внутриконтурное заводнение, кото-
рое крайне затрудняет полное извле-
чение запасов нефти и удорожает его. 
Россия меньше всех ведущих стран 
извлекает нефть из нефтяных место-
рождений. Недостаточно полно извле-
каются полезные ископаемые в связи 
с некомплексностью при наличии 
целой группы полезных компонентов 
в добываемой руде, которые отправ-
ляются в отходы. Руда также неполно 
обогащается, поэтому зачастую стано-
вится выгодным повторное извлечение 
полезных компонентов из отходов. Всё 
это характерно для России, покрытой 
тысячами громадных отвалов, с изуро-
дованной поверхностью. И в этих отва-
лах лежат огромные богатства в виде 
не извлеченных полезных компонентов. 

Все это является следствием отсут-
ствия эффективных законов о разра-
ботке каждого вида полезного иско-
паемого. Нужно обратить внимание 
на проблему эффективности и полноты 
использования каждого месторождения. 

Предстоит значительно поднять 
и расширить геологическую разведку 
полезных ископаемых, использовав 
передовой опыт построения государ-
ственной службы геологоразведки 
в советское время. Бюджетное финан-
сирование государственных геологиче-
ских работ в новой России в 7 раз ниже, 
чем было в советское время. Поэтому 
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новых месторождений открывается 
крайне мало. По большинству видов 
полезных ископаемых, правда, запасы 
прирастают больше объемов добычи. 
Но это осуществляется в большинстве 
случаев за счет доразведки уже имею-
щихся месторождений. Новых место-
рождений открывается мало. Изучен-
ность территорий почти не растет. 

Даже в сфере действия крупнейшего 
Норильского комбината на Таймыре 
75% площади Таймыра не покрыто гео-
логическим изучением. Президент РФ 
В. В. Путин обратил на это внимание, 
указав, что, может быть, стоит создать 
территорию опережающего развития 
(ТОР) на Таймыре, чтобы сдвинуть 
изучение его недр с мертвой точки. 

В подавляющей части в новой Рос-
сии спустя 30 лет после распада СССР 
по-прежнему в основном опираются 
на результаты геологической разведки 
советских времен. 

У добывающих отраслей должен 
быть выбор новых месторождений, 
эффективность которых весьма раз-
лична. И наше быстрое освоение нефте-
газовых богатств Западной Сибири или 
рудных богатств Восточной Сибири 
и Дальнего Востока во многом было свя-
зано с опережающим развитием государ-
ственной геологоразведочной деятель-
ности. Без этого не были бы открыты 
ни нефтегазовые месторождения Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, 
ни крупнейшая алмазная провинция. 
Да и Западно-Сибирская нефтегазо-
вая база страны, главное её достояние 
среди природных богатств, тоже была 
открыта в результате широкого геоло-
горазведочного поиска, на что способно 
только государство. Конкретные объ-
единения и предприятия добывающей 
отрасли имеют свои геологические под-
разделения, но они нацелены в основ-
ном на приращение или уточнение запа-
сов в действующем месторождении или 

поиски месторождений вблизи уже раз-
вернутой добычи, особенно когда она 
начинает затухать. Территория нашей 
страны огромна и изучена намного 
хуже, чем территории других стран. 
И поэтому организация крупной геоло-
горазведочной службы по государствен-
ной линии, которая должна проводить 
работу на высшем технологическом 
уровне с использованием достижений 
информационной технологии, повысит 
в перспективе эффективность развития 
добывающей промышленности. 

Ограничение добычи полезных иско-
паемых во многом связано с повыше-
нием глубины переработки. Если раньше 
при переработке нефти выход светлых 
составлял 70—75 %, что считалось 
нормой, то заводы последнего поколе-
ния дают выход 95 %. Все более глу-
бокой переработке подвергается нефть 
и компоненты природного газа в нефте- 
и газохимии. Изделия, изготовленные 
из металла, становятся все более совер-
шенными, производительными, эффек-
тивными и происходит, таким образом, 
экономия металла в расчете на единицу 
валового внутреннего продукта. 

Вместе с тем снижение затрат 
на сырье, топливо и материалы в рас-
чете на единицу ВВП в наибольшей 
мере зависит от увеличения доли услуг 
в составе валового внутреннего про-
дукта. Раньше даже в развитых странах 
во времена СССР доля услуг была в рай-
оне 50 %, а в СССР — 40 %, а 60 % ВВП 
занимали товары — продукты промыш-
ленности, сельского хозяйства и стро-
ительства. Сейчас в развитых странах, 
которые встали на путь постиндустри-
ального развития, доля сферы услуг 
поднялась до 75 %. При этом поднялась 
не за счет увеличения доли торговых, 
транспортных, финансовых или услуг 
по операциям с недвижимостью, кото-
рые раньше занимали главное место 
в этой сфере. Основной тренд — увели-
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чение интеллектуальных услуг, прежде 
всего включенных в сферу «экономики 
знаний» — НИОКР, образование, инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии, биотехнологии и здравоохранение. 
Возросла роль туризма, страхования, 
услуг в области искусства и культуры. 
Но главное — это сфера «экономика 
знаний». Ее удельный вес в Западной 
Европе составил 30% ВВП. В США 
доля «экономики знаний» в ВВП зани-
мает 40 %, то есть более половины 
всей сферы услуг, удельный вес кото-
рой в создании ВВП — 78 %, промыш-
ленности — около 20 %, а сельского 
хозяйства — даже 0,9 %, которое кор-
мит 360-миллионное население США 
и обеспечивает сельскохозяйственный 
экспорт (соя, кукуруза, пшеница и др.). 

В мире зреет революция замены 
продукцией синтетической химии цвет-
ных и высококачественных черных 
металлов. Уже крупные пассажирские 
самолеты, такие как Боинг-787, «лай-
нер мечты», Аэробус-350 имеют кор-
пуса, рассчитанные на размещение 300 
пассажиров, сделаны из синтетических 
материалов вместо титана и алюми-
ниевых сплавов. Это облегчает их вес 
до 20%, экономит топливо, обеспечи-
вает повышенную скорость и боль-
шую дальность полетов. В последнее 
время крылья и оперение самолетов 
тоже начинают делаться из синтетиче-
ских материалов, которые превосходят 
цветные и черные металлы по проч-
ности и некоторым другим качествам. 
Они меньше весят, но пока довольно 
дорого стоят. По мере развития техно-
логий стоимость синтетических мате-
риалов все время сокращается, в то 
время как стоимость цветных и чер-
ных металлов несколько растет из-за 
ухудшения горно-геологических усло-
вий их добычи по мере исчерпания 
более выгодных блоков и завершения 
эксплуатации с более эффективных 

месторождений. Со временем, видимо, 
и автомобильные корпуса станут синте-
тическими. Небольшие суда тоже стро-
ятся из синтетики. За ней будущее. 

До последнего времени коренных 
технологических сдвигов в добыва-
ющей промышленности практически 
не происходило. Был эволюционный 
процесс совершенствования и увели-
чения производительности техники 
и оборудования. В это время в других 
близких отраслях происходили рево-
люционные технологические преоб-
разования. Например, в черной метал-
лургии перешли к технологии прямого 
восстановления железа. Мартеновские 
печи, изложницы, нагревательные печи, 
блюминги и слябинги — всё это заме-
нено конвертерами и крупными элек-
тропечами с цеховой доводкой металла 
до нужной кондиции и непрерывной 
разливкой стали, в результате которой 
формируется заготовка для проката. 
Появились прокатные станы третьего 
и четвертого поколения с регулируемой 
прокаткой, резко повышающей ее конеч-
ное качество. В энергетике вместо обыч-
ных электростанций, в том числе на газе 
с КПД 30—35 % появились парогазовые 
установки с КПД в 60—65 %. Подобные 
примеры можно умножить. 

В последнее время крупные тех-
нологические, подлинно революци-
онные нововведения стали разраба-
тываться и все шире использоваться 
и в добывающих отраслях. Огромный 
рывок вперед сделала геофизика: кар-
динально поменялась эффективность 
поиска новых месторождений бла-
годаря использованию компьютер-
ной и другой современной техники 
на базе информационной технологии 
и искусственного интеллекта. В нефтя-
ной и газовой промышленности осво-
ено горизонтальное бурение скважин 
по пласту с удивительной точностью. 
Изучена технология разрыва пластов 
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с нагнетанием в пласт жидкости с дав-
лением в 1000 атмосфер. Это дало 
возможность извлекать нефть и газ 
из сланцевых месторождений с мелко-
дисперсным включением нефти. 

Крупные сдвиги происходят в обо-
гащении, которое стало носить ком-
плексный автоматизированный харак-
тер и с более полным извлечением 
полезных компонентов. Причем извле-
чением не одного главного компонента, 
содержащегося в руде, а целого ряда 
из комплексных руд. 

Производительность карьерной 
техники поднялась столь высоко, что 
достигнуты фантастические по про-
шлым временам результаты, которые 
переросли просто в новое качество 
эффективности. Последний из горно-
обогатительных крупнейших комби-
натов, построенный в новой России, 
Быстринский горнодобывающий ком-
бинат в Забайкальском крае в мало-
обжитом районе без централизован-
ных дорог, был создан буквально 
за несколько лет. К нему от Забайкаль-
ска была проведена железная дорога 
282 км. Всего построено 240 объектов. 
В год перерабатывается 15 млн тонн 
руды, годовой объем производства 
более 50 млрд рублей продукции в виде 
концентратов железных руд, меди 
и золота. И работает на таком гигант-
ском месторождении с двумя огром-
ными разрезами всего 2 тыс. рабочих. 
Я недавно был на этом объекте, и его 
руководитель сетовал, что можно было 
использовать 220-тонные самосвалы 
вместо менее мощных, чтобы грузить 
руду экскаваторами с ковшом 15 кубов. 
И тогда не было нужды в таком коли-
честве работников. Небывалый уровень 
производительности труда! Думаю, что 

перспективный тренд — это технологи-
ческие инновации, которые пока добы-
вающей промышленности коснулись 
меньше, чем многие другие отрасли 
и сферы экономики. И все эти новые 
технологии будут органически вклю-
чать использование методов цифрови-
зации, которые становятся всеобщими. 

Экологические требования, в том 
числе рекультивация земли после гор-
ных разработок, требует все больше 
дополнительных средств и удорожает 
добычу сырья и объёмы его добычи, 
замедляет развитие этой сферы. 
При этом экологические требования 
становятся все жестче и жестче.

Тем не менее, с учетом сокращения 
доли добывающей промышленности 
и других трендов ее роль в экономике 
и в социально-экономическом развитии 
не будет утрачена. Она всегда оста-
нется высокой и значимой, потому что 
это основа, на базе которой произво-
дятся самые различные товары и изде-
лия: 90 % тяжелой промышленности 
и 20 % производства потребительских 
товаров базируются на глубокой пере-
работке сырья, которое добывается 
из недр нашей страны. В том числе 
в материальной основе нуждаются 
и самые наукоемкие и высокотехно-
логические производства — информа-
ционные технологии, искусственный 
интеллект, робототехника, вся циф-
ровизация и коммуникации. Ведь без 
полупроводников, компьютерной тех-
ники, коммуникационного оборудова-
ния реализовать всё это невозможно. 

Так что инновационное развитие 
добывающей промышленности, важным 
аспектом которого является тематика 
настоящей конференции, безусловно, 
является важнейшей задачей. 
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