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Актуальность. Балансовые запасы энергетических углей Восточной Сибири уникальны по объемам, возможностям освоения 
и использования.  
Цель: оценка доступных ресурсов энергетических углей региона при выделении ресурсов низкокачественных и местных уг-
лей и перспектив и возможностей их использования для нужд энергетики. 
Объекты: месторождения угля, балансовые запасы, местные угли, тенденции поставок и перспективы использования углей, 
проекты сооружения объектов энергетики на угле. 
Методы: методы системного анализа: классификация, структурирование и реструктурирование, анализ, формализация и 
конкретизация. 
Результаты. Выполнена оценка ресурсов энергетических углей Восточной Сибири. Анализ тенденций потребления энерге-
тических углей региона показал незначительный рост поставок на электростанции при относительно стабильных постав-
ках прочим потребителям. Рассчитан потенциально возможный уровень доступных в перспективе ресурсов углей для нужд 
энергетики, составляющий около 400 млн т/год. В перспективе наиболее востребованным направлением использования уг-
лей останется энергетика. При анализе балансовых запасов энергетических углей выделена категория местных, особенно-
стью которых является их удаленность от населенных пунктов и транспортных коммуникаций. Оценка перспективы вовле-
чения местных углей в хозяйственный оборот показала возможность их использования только в котельных и мелких ТЭС 
при минимальной конкуренции с другими видами топлива. Возможный коридор поставок восточносибирского угля определя-
ется вариантом развития экономики. Минимальные уровни поставок соответствуют незначительному их росту, а макси-
мальные – росту более чем в два раза за счет ввода в эксплуатацию ТЭС для экспорта электроэнергии. Расчётные объемы 
потребления углей экспортными ТЭС могут составить от 35 до 50 млн т. Потенциальные возможности добычи энергети-
ческих углей региона значительно превышают их востребованность. Результаты анализа ресурсов энергетического угля 
Восточной Сибири показывают их надежность на длительную перспективу как источника топлива для объектов энергетики.  
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Введение 

Восточная Сибирь как экономический район включа-
ет Республики Бурятия, Хакасия и Тыва, Краснояр-
ский и Забайкальский край и Иркутскую область. 
Обширные территории Восточной Сибири простира-
ются от южных районов Сибири до побережья Се-
верного Ледовитого океана. На районы, отнесенные к 
Арктической зоне и районам крайнего севера, и райо-
ны, приравненные к районам крайнего Севера, при-
ходится более половины территории Восточной Си-
бири [1]. Это, как правило, районы инфраструктурно-
разреженные, с малой плотностью населения и низ-
кой энергообеспеченностью. Восточная Сибирь рас-
полагает значительными запасами энергетических уг-
лей. Угледобывающие предприятия района снабжают 
углем объекты энергетики, в основном теплоэлектро-
станции (ТЭС) Восточной Сибири и за ее пределами. 
На территории Восточной Сибири находятся пять са-
мых крупных гидроэлектростанций (ГЭС) России. 
Снижение выработки электроэнергии на ГЭС при из-
менениях водности рек компенсируют угольные ТЭС. 
В России в последние годы угольные электростанции 
стали значительно уступать газовым электростанциям 

и гидроэлектростанциям, как и в большинстве разви-
тых стран мира [2]. Сокращение доли угольной гене-
рации в России связано с переводом на газ ТЭС в Ев-
ропейской части, на Урале и частично на Дальнем 
Востоке. В Сибири же, и Восточной Сибири в част-
ности, доля угольной генерации в основном сохрани-
лась. Для Восточной Сибири угольные электростан-
ции всегда играли важную роль, снабжая электро-
энергией и теплом население и промышленность. По 
потреблению электроэнергии на душу населения Ир-
кутская область и Красноярский край на третьем и 
четвертом месте в России за счет потребления элек-
троэнергии промышленностью. Угледобывающие 
предприятия и объекты энергетики в Восточной Си-
бири играют градообразующую роль. Программой 
Развития угольной промышленности России на пери-
од до 2035 года основное развитие угледобычи пла-
нируется за счет восточных регионов России. Разви-
тие угледобычи предусматривается в основном за 
счет сооружения угольных электростанций для удо-
влетворения внутренней потребности и экспорта 
электроэнергии.  

Объектом настоящих исследований являются ба-
лансовые запасы месторождений энергетического уг-
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ля Восточной Сибири, тенденции поставок восточно-
сибирских углей, возможные уровни их добычи и ис-
пользования, включая использование в качестве топ-
лива для сооружения ТЭС на угле для экспорта элек-
троэнергии. Особо выделены месторождения мест-
ных углей, разработка которых перспективна для 
энергообеспечения изолированных энергодефицит-
ных районов. 

Методы исследования 

Исследования проведены с применением методов 
системного анализа: классификация, структурирова-
ние и реструктурирование, анализ, формализация и 
конкретизация [3]. Выполнен анализ динамики поста-
вок восточносибирских углей за 2011–2019 гг., с вы-
делением поставок на электростанции Восточной Си-
бири и других регионов России. На основе анализа 
данных по балансовым запасам угля Восточной Си-
бири рассчитаны запасы энергетических углей, в том 
числе низкокачественных и местных углей. Выполнен 
анализ программных документов с целью расчета 
возможных уровней поставок восточносибирских уг-
лей и их востребованности в перспективе, в том числе 
для электростанций, ориентированных на экспорт 
электроэнергии. В исследованиях использованы: 
справочная литература по государственному балансу 
запасов полезных ископаемых Российской Федерации 
(уголь) [4, 5], прогнозным ресурсам твердых и твер-
дых горючих (уголь) полезных ископаемых Россий-
ской Федерации [6], официальные статистические 
данные по угольной промышленности [7] и электро-
энергетике, а также официальные программные до-
кументы – схемы и программы развития электроэнер-
гетики регионов Восточной Сибири (соответственно) 
2016–2020 и 2021–2025 гг. и Программа развития 
угольной промышленности России на период до 
2035 года. Потенциальные ресурсы углей Восточной 
Сибири для энергетики рассчитаны исходя из про-
ектной мощности действующих предприятий, проек-
тов сооружения новых угледобывающих предприятий 
и расчётных объемов выпуска низкосортных продук-
тов переработки коксующихся и энергетических уг-
лей на обогатительных фабриках. Потребность в топ-
ливе для электростанций рассчитана исходя из удель-
ного нормативного расхода топлива, мощности элек-
тростанций, возможного годового объема выработки 
электроэнергии и низшей теплоты сгорания угля ме-
сторождения (проектного топлива). 

Характеристика запасов энергетических углей 

Балансовые запасы угля, в том числе энергетиче-
ского, распределены по территории России неравно-
мерно. Балансовые запасы угля по степени их изу-
ченности в соответствии с классификацией запасов и 
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, 
утвержденной Министерством природных ресурсов 
Российской Федерации, подразделялись на разведан-
ные – А, В, С1 – и предварительно оцененные – кате-
гория С2. Доля Восточной Сибири в балансовых за-
пасах энергетических углей России категорий 
А+В+С1+С2 составила 41,3 %, Западной Сибири – 

40,6 %, Дальнего Востока – 10,3 %, и на остальные 
регионы приходится менее 10 % [4, 5]. В балансовых 
запасах углей Восточной Сибири преобладают энер-
гетические угли (табл. 1), доля которых составляет 
93 % от общего объема запасов, из них для добычи 
открытым способом пригодны 86 %. Наиболее пер-
спективными по обеспеченности запасами энергети-
ческих углей являются месторождения Канско-
Ачинского и Иркутского бассейнов и месторождения 
Забайкальского края. Обеспеченность запасами рас-
считывается делением объема разведанных запасов 
(А+В+С1) на годовой объем добычи.  

Таблица 1.  Запасы Восточной Сибири по видам угля и 
способу отработки, млрд т  

Table 1.  Coal reserves in Eastern Siberia by types of 
coal and method of mining, bln t 

Вид угля, способ отработки  

Coal type, mining method 

Категория балансовых запасов 

Balance reserves by category 

А+В+С1 С2 
Всего/Total 

А+В+С1+С2 

Восточная Сибирь, всего, в т. ч.  

Eastern Siberia, total, incl. 
68,0 30,2 98,2 

Коксующийся/Coking 4,8 1,8 6,6 

Энергетический, их них: 

Thermal, of which: 
63,2 28,4 91,6 

Бурый/Brown 49,3 21,2 70,5 

Каменный/Hard 13,9 7,2 21,1 

Для открытой разработки, всего, 

в т. ч. 
For open-pit mining, total, incl. 

59,0 24,6 83,6 

Энергетический/Thermal 55,6 23,6 79,2 
 

Наибольшая часть балансовых запасов энергети-
ческого угля сосредоточена в Красноярском крае – 
72,5 % от объема запасов Восточной Сибири. Доля 
Иркутской области составляет– 15,3 %, Республики 
Хакасия – 6 %, а вместе взятых Забайкальского края, 
Республик Бурятия и Тыва – 6,2 %. Месторождения 
наиболее качественных углей, пригодных для экспор-
та, расположены в республиках Хакасия и Тыва, а 
также в Забайкальском крае. Доля их в запасах энер-
гетических углей составляет чуть более 36 %. Боль-
шая часть крупных месторождений находится в райо-
нах с развитой транспортной инфраструктурой.  

В 2020 г. в Восточной Сибири действовало около 
40 угледобывающих предприятий с проектной мощ-
ностью от 50 тыс. т в год до 22 млн т в год. В Красно-
ярском крае разрабатываются крупные буроугольные 
месторождения угля с производственными мощно-
стями от 2 до 22 млн т в год: Березовско-
Назаровского, Бородинского и Балахтинского угле-
носных районов: Назаровское, Березовское, Бородин-
ское, Переясловское и Большесырское. В Иркутской 
области разрабатываются крупные месторождения 
буроугольные: Мугунское и Азейское, и каменного 
угля: Черемховское и Головинское с производствен-
ными мощностями от 1,5 до 6 млн т в год. На отдель-
ных месторождениях добыча угля ведется в течение 
нескольких десятилетий, при этом качественные по-
казатели угля меняются. В первую очередь, обычно 
отрабатываются участки с лучшими качественными 
показателями и лучшими условиями отработки. 
В пределах одного месторождения имеется не одна, а 
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несколько марок углей, которые по качественным по-
казателям могут значительно различаться на разных 
пластах, а особенно на граничных его участках. Доля 
углей, которые можно отнести к низкокачественным, 
имеется почти на каждом месторождении. К низкока-
чественным относятся и большинство бурых углей, 
практически любых марок, которые отличаются низ-
кой теплотворностью, высокой зольностью и склон-
ностью к самовозгоранию [8, 9].  

Анализ всех учтенных Госбалансом Российской 
Федерации запасов угля по каждому из субъектов фе-
дерации Восточной Сибири показал, что запасы низко-
качественных энергетических углей Восточной Сиби-
ри составляют 11,8 млрд т, или 13 % от разведанных 
(табл. 2). Кроме крупных месторождений угля, боль-
шей частью вовлеченных в хозяйственный оборот, су-
ществует множество мелких месторождений, которые 
можно классифицировать как местные угли. Главной 
особенностью месторождений местных углей является 
отсутствие транспортных коммуникаций и малая изу-
ченность. В основном это энергетические угли нерас-
пределенного фонда с возможностью отработки их от-
крытым способом, которые кроме их низкой эффек-
тивности для сжигания в топках зачастую малотранс-
портабельны. На балансовые запасы местных углей 
приходится 1,9 млрд т (табл. 2), или 2,1 % от общего 
объема запасов энергетических углей региона.  

Таблица 2.  Запасы Восточной Сибири низкокачествен-
ных и местных углей по видам, млрд т 

Table 2.  Coal reserves in Eastern Siberia by types of 
coal and method of mining, bln t 

Вид и категория угля 

Type and category of coal* 

Категория балансовых запасов 

Balance reserves by category 

А+В+С1 С2 
Всего/Total 

А+В+С1+С2 

Бурый низкокачественный 

Brown low quality 
7,0 2,0 9,0 

Местные из бурого 
Local from brown 

1,2 0,4 1,6 

Каменный низкокачественный 

Low quality hard 
1,3 1,5 2,8 

Местные из каменного 
Local from hard 

0,1 0,2 0,3 

 Всего низкокачественных 

Total low quality 
8,3 3,5 11,8 

Всего местных/Total local 1,3 0,6 1,9 

*расчёты авторов на основании данных [4, 5] 

*authors' calculations based on the data [4, 5]. 

В Восточной Сибири насчитывается около 45 ме-
сторождений местных углей. Большая их часть (16) 
находится в Красноярском крае, в районах, отнесен-
ных к Арктической зоне, районам крайнего севера, и 
районах, приравненных к районам крайнего Севера. 
В Иркутской области 10 месторождений местных уг-
лей, а в Бурятии и Забайкалье – 19. Это в основном 
мелкие месторождения бурых и каменных углей, при-
годные для добычи открытым способом и залегающие 
на малоосвоенных территориях. По объемам запасов 
местных углей наибольшими запасами располагает 
Республика Бурятия – 44 % от суммарного запаса 
местных углей Восточной Сибири, Иркутская об-

ласть – 29 %, Красноярский край – 16 %, а Забайкаль-
ский край – 12 %. У 22-х месторождений из 45-и ба-
лансовые запасы каждого категорий А+В+С1+С2 пре-
вышают 4 млн т, а запасы 10-и месторождений со-
ставляют менее 1 млн т. Для большинства месторож-
дений (23) при средних сроках эксплуатации уголь-
ных разрезов 40 лет возможный годовой объем добы-
чи может составлять от 25 до 100 тыс. т в год. Такой 
объем достаточен для покрытия потребности в топли-
ве поселка с населением до 5 тыс. человек. Для место-
рождений с запасами менее или около 1 млн т воз-
можный объем годовой добычи может составить не 
более 25 тыс. т в год, что вполне достаточно для посел-
ка 1–1,5 тыс. человек. Это показывает опыт разработки 
месторождений местных углей республики Бурятия, 
где для покрытия потребности в угле небольших посе-
лений годовые объемы добычи не превышают 10 тыс. т. 

Угли разрабатываемых месторождений различают-
ся значительно не только по цене, но и по всем каче-
ственным характеристикам: низшей теплоте сгорания, 
содержанию золы и серы и наличию сопутствующих 
элементов, таких как мышьяк, радиоактивные элемен-
ты, редкоземельные металлы и т. п. [4, 5, 7, 9, 10]. Зола, 
полученная после сжигания углей некоторых место-
рождений, небезопасна для использования. Например, 
угли Балахтинского угленосного района по качествен-
ным характеристикам сжигания являются более пред-
почтительными по сравнению с широко используемы-
ми в энергетике бородинскими углями [4]. Ограниче-
нием на использование балахтинского угля является 
содержание мышьяка, тем не менее этот уголь постав-
ляется в небольших объемах на экспорт и для нужд 
комбыта. Зола после его сжигания используется насе-
лением в качестве удобрения, что оказывает негатив-
ное влияние на окружающую природную среду. 

Ввиду малой изученности не для всех малых ме-
сторождений определены качественные показатели. 
В республике Бурятия к местным отнесены только 
бурые угли нераспределенного фонда. В Краснояр-
ском крае количество бурых и каменных углей в за-
пасах местных углей примерно равное, но степень их 
изученности неравнозначна. В Иркутской области 
наиболее крупное буроугольное месторождение 
местных углей – Хандинское. Большая часть запасов 
местных углей Иркутской области приходится на ка-
менные тощие и окисленные угли Жеронского место-
рождения Тунгусского бассейна. В Забайкальском 
крае 60 % запасов местных углей представлены ка-
менными углями. Большая часть местных бурых уг-
лей малопригодны для сжигания без специальной 
топливоподготовки, за исключением каменных углей 
отдельных месторождений. В мировой практике су-
ществуют и разрабатываются технологии использо-
вания низкосортных углей [11, 12], такие как сушка 
для снижения влажности, стабилизация для снижения 
характеристик самонагрева и очистка для снижения 
содержания в угле минералов. Ввиду особенностей 
российской энергетики и ориентации электростанций 
на уголь определенного качества эти методы пока не 
нашли широкого применения в России. Основное 
направление использования местных углей – это 
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нужды жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 
сжигание в топках бытовых печей [13]. Химический 
состав углей ряда месторождений позволяет рассмат-
ривать их как источник сырья для углехимии [14]. 
Угли месторождений Забайкальского края содержат в 
своем составе в промышленно значимых концентра-
циях уран и редкоземельные металлы – германий, бе-
риллий, галлий, вольфрам, молибден. Выявлены за-
пасы угля с повышенным содержанием ниобия, 
стронция и бора [9]. Из перечисленных элементов в 
настоящее время пока извлекается только германий. 

Ресурсы углей для энергетики 

Ресурсы углей для энергетики включают: ресурсы 
из добычи энергетических углей, ресурсы попутной 
добычи энергетических при добыче коксующихся уг-
лей и низкосортные продукты обогащения. В отличие 
от прогнозных ресурсов углей, которые представляют 
угольный потенциал, представленный ожидаемыми 
запасами углей, ресурсы энергетических углей рас-
считываются исходя из возможных объемов добычи и 
их переработки. Ресурсы углей Восточной Сибири 
для энергетики представлены суммой потенциально 
возможной добычи энергетических углей действую-
щих предприятий, проектных мощностей новых 
предприятий и объемов выпуска низкосортных про-
дуктов переработки высококачественных углей – 
коксующихся и энергетических. Объемы выпуска 
низкосортных продуктов могут составлять от 0 до 20 % 
от объемов обогащения угля. Согласно выполненным 
исследованиям и по оценкам авторов потенциальные 
ресурсы угля Восточной Сибири для нужд энергетики 
могут составить около 400 млн т (табл. 3). Из них 
низкосортные продукты переработки углей на обога-
тительных фабриках составляют от 16 до 22 млн т. 
Расчёты выполнены без учета возможностей добычи 
угля на местных месторождениях ввиду отсутствия 
официальных проектов их разработки. Высококаче-
ственные угли и продукты их переработки (концен-
траты) пригодны для поставок на экспорт, к ним от-
носятся угли Забайкальского края, республик Тыва и 
Хакасия и в небольших объемах угли Красноярского 
края и Иркутской области. Потенциальные ресурсы 
угля для энергетики выше, поскольку изученность 
месторождений Восточной Сибири низкая. Отноше-
ние разведанных балансовых запасов к прогнозным 
ресурсам [4], характеризующее изученность, состав-
ляет всего 2,8 %. 

Восточная Сибирь располагает значительным по-
тенциалом для развития добычи углей, как за счет 
расширения и полного использования действующих 
мощностей, так и за счет нового строительства. Обес-
печенность запасами добычи энергетических углей 
России категорий А+В+С1, при уровне добычи энер-
гетических углей 2019 г. для разрабатываемых место-
рождений Восточной Сибири составляет более 
880 лет (для России в целом около 570 лет). Если же 
рассматривать сложность вовлечения в хозяйствен-
ный оборот месторождений местных и низкокаче-
ственных углей, то этот срок будет незначительно 
ниже как для России, так и для Восточной Сибири. 

Таблица 3.  Потенциальные ресурсы углей Восточной 
Сибири для энергетики, млн т 

Table 3.  Potential coal resources of Eastern Siberia for 
power engineering, million tons 

Регион 

Region 

Ресурсы/* 

Resources/* 

Восточная Сибирь, всего, в т. ч. 
Eastern Siberia, total, incl. 

388/6–22 

– Республика Тыва/Tyva Republic 63/8–10 

– Республика Хакасия 

The Republic of Khakassia 
48/6–8 

– Красноярский край 
Krasnoyarsk region 

123 

– Иркутская область/Irkutsk region  53 

– Республика Бурятия 

The Republic of Buryatia 
19 

– Забайкальский край/Transbaikal region 82/2–4 

Примечание: * в том числе от переработки сортовых 

углей. 

Note: * including from the processing of high-quality coals. 

С позиций оценки перспективности разработки 
месторождений местных углей рационально рассмат-
ривать их следующие характеристики: 

 энергодефицитность района месторождения: если 
район энергодефицитный, то есть ли конкуренция 
с другими энергоносителями, в том числе с при-
возным углем или возможность подключения к 
существующим электрическим сетям; 

 объем запасов; 

 качественные характеристики и химический со-
став угля; 

 развитость транспортной инфраструктуры с пози-
ций поставки другого энергетического ресурса; 

 характеристика района месторождения: разрешена 
ли разработка месторождений полезных ископае-
мых в районе (заказники, заповедники и т. п.); 

 условия разработки месторождения: горно-
геологические, гидрологические и другие. 
Поскольку уголь является мощным сорбентом, уг-

ли разных месторождений могут содержать в своем 
составе редкоземельные и другие компоненты, такие 
как золото, платина, серебро, германий, ванадий, 
хром, титан и т. п., иногда в промышленно значимых 
концентрациях. По представленным признакам мож-
но выбрать ряд месторождений, угли которых могут 
быть востребованы как в обозримой, так и в далекой 
перспективе, хотя их суммарный вклад в потенциаль-
ные ресурсы едва ли превысит 0,3 млн т. Изученность 
большинства местных месторождений еще более низ-
кая, чем для запасов угля в целом, разработка отдель-
ных месторождений осложняется наличием много-
летней мерзлоты, особенно в районах крайнего севера 
и приравненных к ним, обводненностью отдельных 
месторождений бурого угля, а главное – неразвито-
стью транспортной инфраструктуры. Этим отличают-
ся месторождения двух бассейнов – Таймырского и 
Тунгусского, которые являются слабоосвоенными 
ввиду отсутствия инфраструктуры, недостатка трудо-
вых ресурсов, слабой геологической изученности и, 
соответственно, низкой экономической оценки эф-
фективности возможных проектов.  
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Тенденции поставок углей Восточной Сибири 

За 2011–2019 гг. общие поставки восточносибир-
ских углей выросли на 16,3 млн т, или на 20 % 
(рис. 1). Основной рост поставок пришелся на экс-
порт угля – 8,5 млн т, и электростанции – 7,8 млн т, 
при сокращении поставок прочим потребителям на 
0,2 млн т (рис. 1) [7]. На экспорт поставляются, в 
первую очередь, высококачественные продукты пе-
реработки угля, а также и рядовой каменный уголь. 
Низкосортные продукты переработки поступают на 
электростанции и котельные.  

Основными потребителями восточносибирских 
углей на внутреннем рынке являются электростанции. 
Их доля в поставках на внутренний рынок возросла за 
рассматриваемый период с 71 до 75 %. Доля прочих 
потребителей, включая котельные, производство це-

мента, клинкера и нетопливные нужды соответствен-
но сократилась. Поставки угля на коксохимические 
заводы из республики Тыва и Забайкальского края в 
2014 и 2015 гг. не оказали существенного влияния на 
общие объемы поставок. На фоне снижения поставок 
угля на электростанции России в целом [15] шло уве-
личение поставок энергетических восточносибирских 
углей [7]. Поставки угля на электростанции регионов 
Восточной Сибири подвержены значительным коле-
баниям (рис. 2, табл. 4) [7] из-за большого влияния 
климатических условий (холодная или теплая зима), 
гидрологических условий (водность рек и водохрани-
лищ) и наличия остатков угля на складах на конец го-
да. Диапазон изменения поставок составил от –
3,8 млн т (–8 %) до +4,7 млн т (+11 %) по отношению 
к предыдущему году. 

 

   

 

Рис. 1.  Поставки углей Восточной Сибири: а) динамика поставок; b) структура поставок 

Fig. 1.  Deliveries of coal from Eastern Siberia: a) supply dynamics; b) supply structure  

 

 

 

 

Рис. 2.  Поставки восточносибирского угля электростанциям: а) динамика поставок; b) структура поставок 

Fig. 2.  Deliveries of East Siberian coal to power plants: a) supply dynamics; b) supply structure 

Энергетические угли Восточной Сибири поставля-
ются в основном на электростанции регионов добычи, 
за исключением углей Красноярского и Забайкальско-
го краев и республики Хакасия. На электростанции вне 
Восточной Сибири в 2019 г. поставлено 17,8 млн т. За 
пределы Восточной Сибири поставляются хакасские 

угли, в основном в западном направлении, и из Забай-
кальского края – в восточном, из Красноярского края – 
в западном и восточном. На отдельных электростанци-
ях вне регионов Восточной Сибири потребление во-
сточносибирских углей составляет от 80 до 100 % от 
объемов потребляемого топлива. К ним относятся Ря-
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занская ГРЭС, отдельные электростанции Алтайского 
и Приморского краев, Новосибирской и Кемеровской 
областей. Перевод отдельных блоков электростанций 
на газ (Череповецкая ГРЭС и другие) в целом не оказал 
значительного влияния на динамику поставок углей 

Восточной Сибири на электростанции. Продолжение 
тенденций, сложившихся за рассматриваемый период, 
зависит от возможного сценария развития угольной 
генерации в России. С точки зрения наличия балансо-
вых запасов угля ограничений нет. 

Таблица 4.  Поставки угля регионами Восточной Сибири на электростанции, млн т  

Table 4.  Coal supplies by the regions of Eastern Siberia to power plants, million tons 

Регион/Region 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019/* 

Восточная Сибирь, всего, в т. ч./Eastern Siberia, total, incl. 46,09 39,19 49,28 47,60 49,55 53,41 55,82/17,8 

Красноярский край/Krasnoyarsk region 27,73 25,86 28,05 26,90 27,25 28,89 31,54/12,1 

Республика Хакасия/The Republic of Khakassia 1,66 3,18 4,66 3,91 3,61 4,60 4,91/4,9 

Республика Тыва/Tyva Republic 0,27 0,10 0,11 0,10 0,09 0,14 0,15 

Иркутская область/Irkutsk region 10,30 7,07 7,48 7,68 7,92 8,83 8,51 

Республика Бурятия/The Republic of Buryatia 0,80 1,92 2,29 2,32 2,35 2,50 2,49 

Забайкальский край/Transbaikal region 7,10 6,54 6,77 6,47 8,31 8,44 8,21/0,8 

*Поставки угля на электростанции за пределы Восточной Сибири. 

 *Coal supply to power plants outside Eastern Siberia. 

Проекты и возможности использования ресурсов 
энергетических углей Восточной Сибири  

Проекты сооружения крупных электростанций на 
угле и расширение мощности действующих (табл. 5) в 
Восточной Сибири, в том числе для экспорта электро-
энергии, рассматривались в различных государствен-
ных, федеральных и региональных стратегиях и про-
граммах. В качестве организаций, реализующих проек-
ты 2–5 (табл. 5), представлено Открытое акционерное 
общество «ЕвроСибЭнерго» совместно с энергетиче-
скими компаниями Китайской Народной Республики. 
Планируемые источники финансирования состоят из 

20–30 % собственных средств и 70–80 % заемных. 
Электростанции, в качестве топлива использующие 
харанорские угли, рассчитаны также на региональных 
потребителей электро- и теплоэнергии. Суммарная по-
требность в топливе для представленных ТЭС состав-
ляет от 35 до 50 млн т угля в год, только для выработки 
электроэнергии. Потребность в топливе рассчитана ис-
ходя из удельного расхода топлива 276 г у.т/кВт∙ч. Ес-
ли учесть и возможную выработку теплоэнергии, то 
цифры могут быть несколько выше, но незначительно, 
так как представленные электростанции ориентирова-
ны в основном на экспорт электроэнергии.  

Таблица 5.  Характеристика проектов строительства и ввода в эксплуатацию электростанций  

Table 5.  Characteristics of projects for the construction and commissioning of power plants 

№ 

п/п 

No. 

Предприятие или 

месторождение 

Enterprise or deposit 

Мощность элек-

тростанции, МВт 
Power plant 

capacity, MW 

Месторождение/Deposit 

Потребность в топ-

ливе, млн т* 
Fuel demand, 

million tons* 

1 Харанорская ТЭС-2/Kharanorskaya TPP-2 2400 Харанорское/Kharanorskoe 9–12 

2 Ишидейское/Ishideyskoe  2000 Ишидейское/Ishideyskoe 6–8 

3 Чикойская впадина  

Chikoy depression 
1500 

Красночикойское, Зашуланское 

Krasnochikoyskoe, Zashulanskoe 
6–8 

4 Мугунское/Mugunskoe 900 Мугунское/Mugunskoe 5–6,0 

5 Приаргунская группа  

Priargunskaya group 
900 

Пограничное, Приозерное, Кутинское  

Pogranichnoe, Priozernoe, Kutinskoe 
5,5–7 

6 Харанорская ГРЭС (4 блок)  
Kharanorskaya GRES (block 4) 

660 
Харанорское, Уртуйское  
Kharanorskoe, Urtuyskoe 

2,5–3,5 

Примечание: *расчеты авторов без учета выработки теплоэнергии. 

Note: *calculations of the authors excluding heat production. 

Анализ качественных характеристик углей место-
рождений (табл. 6) [4, 5] показывает необходимость 
введения топливоподготовки для сжигания этих уг-
лей. Горногеологические и гидрологические условия 
разработки не всех месторождений достаточно благо-
приятные.  

Строительство новой и расширение мощности су-
ществующей ТЭС на харанорском угле планируется 
за счет расширения мощности действующего Хара-
норского разреза с 5 до 9 млн т в год. Строительство 
угольной ТЭС на Мугунском месторождении угля 
рассчитано на расширение мощности действующего 
Мугунского разреза с 6 до 13 млн т в год. Комплекс-
ная оценка реализации проектов экспорта российской 

электроэнергии из Восточной Сибири в Китай пока-
зала, что наиболее экономически целесообразным 
проектом является строительство ТЭС, в качестве 
топлива использующей Мугунский уголь [16]. Для 
сооружения угольных ТЭС на углях месторождений 
Ишидейского, Приаргунской группы и Чикойской 
впадины планируется создание новых угольных раз-
резов. Возраст проекта разработки Ишидейского ме-
сторождения исчисляется со времен СССР. Сдержи-
вающие факторы строительства разреза на Ишидей-
ском месторождении, кроме невостребованности, 
связаны с сложными гидрологическими и горнотех-
ническими условиями разработки месторождения: 
наличие водоносного комплекса, широкое развитие 
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на площади карьерного поля речной сети, интенсив-
ная заболоченность (80 % от площади) и распростра-
нение островной мерзлоты (30 %), шестибальная сей-
смичность [8]. 

 

Таблица 6.  Качественные характеристики месторож-

дений углей, планируемых для строитель-

ства электростанций на угле для экспорта 
электроэнергии 

Table 6.  Qualitative characteristics of coal deposits 

planned for the construction of coal-fired power 
plants for the export of electricity 

Месторожде-
ние 

Deposit 

В
и

д
 у

гл
я
*

 

C
o
al

 t
y

p
e*

 

Зола 

Ash 

Сера 

Sulfur 

Влага 

Mois-
ture 

Низшая теп-

лота сгора-
ния, МДж/кг 

Net calorific 

value, MJ/kg 
% 

Иркутская область/Irkutsk region 

Ишидейское 

Ishideyskoe 
К 16–20 0,5–1,6 14–15 21 

Мугунское 

Mugunskoe 
К 18,3–21 0,6–1,6 19–20,6 17–18 

Забайкальский край/Transbaikal region 

Харанорское 
Kharanorskoe 

Б 15–32 0,3–0,6 39–44 12–13 

Пограничное, 

Приозерное,  
Кутинское 

Pogranichnoe, 

Priozernoe, 
Kutinskoe 

Б 23–29 0,3–0,4 22–30 12–16 

Уртуйское 

Urtuyskoe 
Б 11 0,3 29 17 

Примечание: К – каменный, Б – бурый.  

Note: K – hard, B – brown. 

Месторождения угля Зашуланское и Красночи-
койское Забайкальского края отнесены нами к мест-
ным углям, поскольку они расположены достаточно 
далеко от транспортных коммуникаций: Зашуланское 
в 115 км от железнодорожной станции Петровск-
Забайкальский и в 26 км от поселка Шимбилик (насе-
ление – около 500 человек), а Красночикойское в 
90 км от железнодорожной станции Красный Чикой. 
Зашуланское месторождение разрабатывается откры-
тым способом с годовым объемом добычи немногим 
более 100 тыс. т при проектной мощности 6 млн т в 
год. Угли месторождения пригодны для получения 
кокса в смеси с южноякутскими углями. Разработка 
Красночикойского месторождения предполагала бы 
отработку запасов каменного угля открытым спосо-
бом в месте расположений сел Коротково, Быково, 
Большаково, Александровка, Малоархангельск и Ба-
рахаево, что вызвало бы негативную, мягко говоря, 
реакцию жителей. К тому же власти Забайкальского 
края считают, что в районе бассейна реки Чикой 
нужно сохранить уникальную экологию территории. 
Река Чикой питает и сохраняет кедровые леса района 
и является одним из доминирующих водорегулиру-
ющих районов в водосборном бассейне Байкала. 
Минприроды удалось добиться решения о не включе-
нии Красночикойского месторождения в проект про-
граммы лицензирования угольных месторождений 
России на 2021–2025 гг. Кроме того, для всех пред-

ставленных проектов требуется основательная эколо-
гическая экспертиза. Выше приведенные факты сви-
детельствуют о низкой проработанности проектов 
строительства угольных электростанций, представ-
ленных в государственных документах, и необходи-
мости учета и трезвого взвешивания многих аспектов 
сооружения перечисленных ТЭС. 

Несмотря на относительно низкую эффективность 
использования месторождений местных углей, ряд 
малых месторождений разрабатывается. Так, в рес-
публике Бурятия для нужд ЖКХ разрабатываются 
Дабан-Горхонское и Хара-Хужирское месторождения. 
Кроме разрабатываемых месторождений в Бурятии 
периодически возникают, рассматриваются и иногда 
реализуются проекты разработки месторождений 
местных углей для нужд ЖКХ изолированных терри-
торий. Стратегией социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия до 2025 года рассматрива-
лась возможность обеспечения нужд ЖКХ в основ-
ном за счет развития местных ресурсов угля, а имен-
но путем создания малых угольных предприятий [13], 
а в стратегии развития Республики Бурятия до 2035 в 
качестве одной из основных задач развития энергети-
ческой системы рассматривается развитие распреде-
ленной генерации, в первую очередь в отдаленных 
изолированных районах. Решение этой задачи воз-
можно путем создания мини ТЭЦ на угле, основыва-
ющихся на использовании ресурсов углей местных 
месторождений. Содержание ценных металлов и ред-
коземельных элементов в углях Восточной Сибири, в 
особенности в углях республики Бурятия и Забай-
кальского края, создает предпосылки для извлечения 
в перспективе этих ценных компонент. Существуют и 
применяются отдельные технологии извлечения та-
ких компонент, а разработкам новых технологий из-
влечения редких и редкоземельных элементов в рабо-
тах зарубежных исследователей уделяется значитель-
ное внимание [17–19]. 

Проблемам использования углей низкого сорта в 
качестве топлива в электро- и теплоэнергетике по-
священо множество зарубежных и российских иссле-
дований [20–24]. В России пока не существует необ-
ходимости широкого вовлечения в хозяйственный 
оборот низкосортных углей благодаря наличию зна-
чительных запасов угля, которые используются без 
предварительной подготовки топлива. Исключение, 
возможно, составляют угли изолированных районов, 
где другие источники топливоснабжения малодо-
ступны или экономически не оправданы [25].  

Проблема замены дорогостоящего дизельного 
топлива в Восточной Сибири на местные угли имеет-
ся в ряде поселений. ДЭС мощностью 7,7 мВт с годо-
вым объемом потребления топлива 14 тыс. т эксплуа-
тируется в поселке Ербогачен, на севере Иркутской 
области. Стоимость завезенного топлива в 2019 г. со-
ставила 269 млн р. Доставка топлива осуществляется 
по зимнику, что иногда создает проблемы с энерго-
снабжением поселка из-за отсутствия достаточного 
запаса топлива. В 20 км к северо-востоку от поселка 
находятся 2 участка каменных углей Ербогаченской 
площади с суммарными запасами категорий А+В+С1 
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656 тыс. т. Годового объема добычи местных углей 
20–40 тыс. т будет достаточно для замены Ербогачен-
ской ДЭС на мини ТЭЦ на угле. При ориентировоч-
ной цене добываемого местного угля 4 тыс. р./т стои-
мость необходимого годового его объема для уголь-
ной мини ТЭЦ будет в диапазоне 80 до 160 тыс. р. 
Кроме снижения затрат на покупку топлива основ-
ным преимуществом этого варианта топливоснабже-
ния является его надежность. Использование ербога-
ченского угля возможно без топливоподготовки: со-
держание серы 0,9 %, зола – 20–24 %, низшая теплота 
сгорания – 18 МДж/кг. Срок эксплуатации месторож-
дения в зависимости от объемов добычи может соста-
вить от 16 до 33 лет. Изученность месторождения 
низкая, при условии доразведки и вовлечения запасов 
категории С2 можно рассчитывать на больший срок 
его эксплуатации. 

На севере Красноярского края расположено Сыра-
дасайское месторождение коксующихся углей Тай-
мырского бассейна, оно находится в 100 км от посел-
ка Диксон. Освоение месторождения уже начато в со-
ответствии с реализацией Стратегии развития Крас-
ноярского края до 2030 года с целью экспорта углей. 
Предполагается создание горно-металлургического 
комплекса для поставок углей на экспорт в Западную 
Европу и на азиатско-тихоокеанский рынок. В этом 
же районе, в 50 км на юг от поселка Диксон, распо-
ложено месторождение каменных тощих углей Сло-
бодское. В настоящее время месторождение слабо 
изучено, но его угли можно рассматривать как пер-
спективный энергетический ресурс для создания объ-
ектов тепло- и электроэнергетики промышленных по-
селков и поселений, создаваемых в зоне поселка Дик-
сон. Для энергообеспечения рабочего поселка чис-
ленностью около одной тысячи человек необходимо 
сооружение мини ТЭЦ мощностью 5–6 МВт. Суточ-
ная потребность в угле колеблется, в зависимости от 
режима работы и температуры наружного воздуха, от 
30 до 70 т, а за год – в пределах 11–25 тыс. т. 

В Забайкальском крае расположено Урейское ме-
сторождение каменных углей, в 45 км к западу от по-
селка Дульдурга. Угли марки Д зольностью 14 %, 
влажностью 3,5–10 %, с содержанием серы 0,5 % и 
низшей теплотой сгорания 24 МДж/кг являются хо-
рошим топливом для энергетических нужд многочис-
ленных рассредоточенных поселений центральной 
части Забайкальского края. Рассматриваются также 
коммерческие предложения по освоению этого ме-
сторождения с последующей переработкой углей на 
месте добычи. Реализация этих проектов предполага-
ет получение помимо электроэнергии удобрений, 
синтез-газа, моторного топлива и других продуктов 
переработки угля с целью поставок продуктов как в 
регионы России, так и на экспорт в Китай. Балансо-
вые запасы угля месторождения превышают 5 млн т, 
возможный годовой объем добычи может составить 
от 120 до 140 тыс. т. 

На севере Иркутской области, в 46 км от поселка 
Магистральный, вблизи от железнодорожной трассы 
БАМ, расположено Хандинское месторождение бу-
рых углей. Угли месторождения малосернистые и 

низкозольные, но взрывоопасные по пыли и не 
устойчивые к окислению и могут быть использованы 
как низкосортное энергетическое топливо [14]. Но в 
этом отсутствует необходимость, поскольку электро-
снабжение поселка Магистральный осуществляется 
от подстанции «Киренга». Для покрытия, роста элек-
трических нагрузок в поселке Магистральный строи-
тельства новых источников электроснабжения не по-
требуется, поскольку в соответствии со Схемой теп-
лоснабжения Магистральнинского муниципального 
образования Казачинско-Ленского района на период 
до 2028 г. ПС «Киренга» обладает достаточным ре-
зервом мощности для подключения новых потреби-
телей электроэнергии. Перспективы использования 
хандинских углей связаны только с углехимией. Хан-
динские угли содержат в своем составе 70 % гумино-
вых кислот, и по своему качественному составу они 
являются перспективным сырьем для получения бу-
роугольного воска, углещелочных реагентов и препа-
ратов гуминовых кислот, а также производства орга-
номинеральных удобрений [14]. 

Потребность ЖКХ в местных углях во многом бу-
дет зависеть от перспектив развития близлежащих к 
месторождениям регионов: возникновения новых 
предприятий промышленности и, соответственно, со-
здания или расширения поселений в районах нового 
освоения, а также от развития в доступной близости 
от этих регионов объектов транспортной инфраструк-
туры. Проблемы глубокой переработки углей широко 
обсуждаются на государственном уровне. В октябре 
2020 г. комитетом Государственной Думы по энерге-
тике представлены рекомендации «круглого стола» 
на тему «Законодательное обеспечение развития глу-
бокой переработки угля и углехимии». Месторожде-
ния угля Восточной Сибири, перспективные для ши-
рокомасштабного развития углехимии, имеются 
практически во всех регионах Восточной Сибири. 
В настоящее время в Красноярском крае компанией 
СУЭК на Березовском разрезе реализуется инвести-
ционный проект, позволяющий получать целую ли-
нейку продуктов для разных направлений использо-
вания. Особое внимание уделяется технологии полу-
чения из угля бездымного топлива.  

Перспективы использования ресурсов  
энергетических углей Восточной Сибири 

Несмотря на складывающееся соперничество 
между «угольной» и «газовой» генерацией, меропри-
ятиями, предусмотренными в Стратегии долгосроч-
ного развития Российской Федерации по снижению 
уровня выбросов парниковых газов до 2050 года, 
предпочтительность «угольной» будет сохраняться 
еще длительное время, особенно в восточных регио-
нах России [26–28]. Основные проблемы при этом 
сводятся к необходимости разработки и внедрения 
новых современных технологий в угольной энергети-
ке, направленных на повышение технической эффек-
тивности оборудования и улучшение экологических 
показателей. Эта проблема широко обсуждается в 
многочисленных работах российских и зарубежных 
исследователей [9, 29–36]. 
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В исследованиях выполнена оценка возможного 
коридора использования углей Восточной Сибири 
(рис. 3). Объемы поставок получены экспертно. Ми-
нимальному варианту соответствует: 

 сокращение поставок угля за пределы Восточной 
Сибири из-за перевода электростанций и котель-
ных европейской части России на газовое топливо 
с 17,8 до 8 млн т; прочих потребителей – с 19,3 до 
10 млн т; 

 сохранение существующих мощностей угольных 
электростанций Восточной Сибири с незначи-
тельным приростом поставок за счет расширения 
энергообеспеченности населения; 

 сокращение потребления угля за счет внедрения 
энергосберегающих технологий;  

 снижение удельного расхода топлива за счёт 
внедрения передовых технологий сжигания. 

 

 
Рис. 3.  Поставки энергетических углей Восточной Сибири 

Fig. 3.  Thermal coal supply from Eastern Siberia 

Максимально возможный объем поставок энерге-
тических углей включает строительство ТЭС для экс-
порта электроэнергии и при возможном в перспекти-
ве умеренном росте спроса на электро- и теплоэнер-
гию за счет реализации проектов развития горнодо-
бывающей промышленности и улучшения энерго-
снабжения ЖКХ и прочих потребителей. 

Использование месторождений местных углей не 
входит в оценку коридора использования углей Во-
сточной Сибири ввиду отсутствия проектов. Вовле-
чение низкокачественных и местных углей в хозяй-
ственный оборот будет зависеть в основном от их 
востребованности и, в первую очередь, от их место-
положения относительно потенциальных потребите-
лей, а также от качественных характеристик и 
свойств углей. Использование местных углей воз-
можно в качестве топлива для котельных и мини-ТЭЦ 
в жилых поселках северных территорий региона, со-
здаваемых в процессе освоения этих территорий с це-
лью разработки перспективных месторождений ми-
нерально-сырьевых ресурсов.   

Рост экспорта угля, предусмотренный в про-
граммных документах, предусматривает увеличение 
переработки угля на обогатительных фабриках. Про-

дуктами переработки являются концентрат, поставля-
емый на экспорт, и промпродукт, являющийся низко-
сортным топливом, не востребованность которого 
может ограничивать поставки на экспорт. Незначи-
тельный рост поставок энергетического угля ожида-
ется на электростанции для удовлетворения соб-
ственной растущей потребности в электроэнергии и 
тепле, в том числе за счет развития горнодобываю-
щей промышленности в Забайкальском крае и рес-
публике Бурятия. Существенный рост поставок энер-
гетического угля возможен только в связи с преду-
сматриваемым программными документами строи-
тельством и введением в эксплуатацию угольных 
электростанций для экспорта электроэнергии.    

Перспективное направление развития угледобычи 
и углепользования – это создание на базе месторож-
дений промышленного кластера с получением про-
дуктов переработки не только углей, но и техноген-
ных отходов. Это включает строительство на борту 
предприятий угледобычи современных угольных 
ТЭС. При этом в качестве важнейшего технического 
направления получат развитие технологии сжигания 
угля в кипящем слое, позволяющие заметно снизить 
выбросы вредных веществ [29].   

Выводы 

Наличие значительных потенциальных ресурсов 
энергетических углей в Восточной Сибири позволяет 
рассматривать их как надежный источник топлива 
для ТЭС и котельных на длительную перспективу и в 
качестве экспортного потенциала и сырья для угле-
химической промышленности. Максимально возмож-
ная потребность в угле для ТЭС существенно ниже 
потенциальных возможностей увеличения добычи 
углей в Восточной Сибири. В зависимости от сцена-
рия развития экономики региона возможен рост про-
изводства электроэнергии в Восточной Сибири при 
увеличении доли угольной генерации и сокращении 
доли ГЭС. Значительный рост использования углей 
Восточной Сибири возможен только в качестве топ-
лива на электростанциях, ориентированных на экс-
порт электроэнергии. Проекты сооружения таких 
электростанций пока недостаточно обоснованы и 
требуют дополнительной проработки технологиче-
ских аспектов и изучения емкости международного 
рынка электроэнергии и исследования рисков, обу-
словленных геополитическими условиями. Строи-
тельство электростанций на угле для экспорта элек-
троэнергии в ближайшей перспективе представляется 
маловероятным. Переход на безуглеродную энерге-
тику для Восточной Сибири в настоящее время тоже 
маловероятен, по разным причинам, в том числе эко-
номическим и социальным. 

Ограниченные масштабы использования низко-
сортных и местных углей Восточной Сибири в насто-
ящее время обусловлены наличием в регионе ресурсов 
более качественных углей с достаточной степенью эф-
фективности их транспортировки и использования у 
рассредоточенных потребителей, а также существую-
щей возможностью подключения некоторых потреби-
телей к существующим сетям электроснабжения.  
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Разработка месторождений местных углей пер-
спективна на территориях региона с низкой транс-
портной доступностью и зависит от конкурентоспо-
собности с привозными и другими энергоносителями 
(газ, гидроэнергия, угли крупных месторождений). 
При использовании передовых технологий сжигания 
угля ТЭС малой мощности в местах добычи местных 
углей могут составить конкуренцию для источников 
теплоэнергии на другом виде топлива [36].  

Наиболее перспективным с позиций экономики и 
экологии представляется создание на базе месторож-
дений угля промышленных кластеров. 

 В состав кластера могут входить предприятия: по 
добыче и переработке угля и техногенных отходов, 
электростанции на угле и газе из угольных пластов, а 
также другие предприятия. В таких проектах конеч-
ными продуктами являются продукты с высокой до-
бавленной стоимостью, полученные при переработке 
не только угля и дегазации угольных пластов, но и 
шахтных вод, шлаков и выбросов в атмосферу после 
сжигания угля на электростанциях и т. д. В силу уни-
кальности месторождений угля для каждого место-
рождения должен быть подготовлен индивидуальный 
проект с отличающимся составом предприятий и ко-
нечных продуктов. 

Благоприятными факторами для использования 
энергетических углей Восточной Сибири являются: 

 высокая обеспеченность запасами энергетических 
углей Восточной Сибири для развития добычи; 

 перспективность большинства месторождений для 
отработки открытым способом; 

 относительно высокий уровень развития транс-
портных коммуникаций, в районах перспективных 
крупных месторождений; 

 наличие балансовых запасов местных углей в 
энергодефицитных территориях, ориентирован-
ных на дорогое привозное топливо; 

 высокий экономический потенциал региона.  
К сдерживающим факторам могут быть отнесены: 

 низкая степень диверсификации отраслевой 
структуры промышленности и низкая доля в эко-
номике региона высокотехнологичного сектора; 

 миграционный отток населения; 

 слабое развитие инженерной и рыночной инфра-
структуры; 

 высокий уровень загрязнения природной среды в 
районах разработки крупных месторождений; 

 экстремальные климатические условия на значи-
тельной части региона. 

Исследование выполнено в рамках научного проекта 
XI.174.2. программы фундаментальных исследований СО РАН, 
рег. АААА-А21-121012090010-7. 
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The relevance of the research is caused by the need to study the reserves of thermal coal in Eastern Siberia to identify predictive criteria 
for their use. 
The main aim of the research is to assess the available resources of thermal coals in the region while allocating resources of low-quality 
and local coals and the prospects and restrictions for their use for energy needs. 
Objects: coal deposits, balance reserves, local coals, supply trends and prospects for the use of coals from Eastern Siberia, projects for 
the construction of energy facilities on coal. 
Methods: methods of system analysis: classification, structuring and restructuring, analysis, formalization and concretization. 
Results. The place of coals of Eastern Siberia in the structure of fuel consumption in Russia is shown. An assessment of the resources of 
low-quality and local coals and the possibilities of their use for energy needs has been made. Analysis of trends in the consumption of 
thermal coal in Eastern Siberia showed a slight increase in supplies to power plants with relatively stable supplies to other consumers. At 
the same time, about 30 % of the total volume of supplies to power plants is supplied outside Eastern Siberia. The potential level of coal 
resources available in the future for the needs of the energy sector was calculated. It is about 400 million tons/year. The demand for re-
sources for the energy sector, both at present and in the future, is significantly lower than the mining opportunities. In the future, the most 
demanded direction for the use of coal will remain energy, mainly thermal power plants. The region of Eastern Siberia belongs to infra-
structure-rarefied systems, and when analyzing the balance reserves of steam coal, a category of local ones was identified. Their feature is 
their remoteness from settlements and transport communications. The assessment of the prospects for the involvement of local coals in 
the economic turnover was carried out. The use of local and low-grade coals is only possible in boiler houses and small thermal power 
plants, where competition with other types of fuel, including imported coal, is minimal. According to the authors' calculations, the possible 
supply corridor for East Siberian coal is determined by the variant of economic development. The lower limit, compared to the level of 2019, 
corresponds to a slight increase in supplies, and the upper one – more than twofold, only due to the commissioning of thermal power 
plants for the export of electricity. Estimated volumes of coal consumption by export CHPPs can range from 35 to 50 million tons. The re-
gion's thermal coal production potential significantly exceeds the demand for the upper limit of the possible supply corridor. The results of 
the analysis of the thermal coal resources of Eastern Siberia show their reliability in the long term as a source of fuel for thermal power 
plants and for the needs of coal chemistry. 
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Power-generating coal, balance reserves, Eastern Siberia, consumption, production, development of coal mining,  
projects, reserves-to-production ratio, tendencies. 
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