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Мировое  производство  никеля  в  2013  г.  оценивалось  в  1,45 
млн. т. Основным источником никелевого сырья являются окис-
ленные никелевые руды, в которых находится от 40 – 66% мировых 
запасов никеля, около 33% запасов сконцентрировано в сульфид-
ных медно – никелевых рудах, и 1% - приходится на смешанные. 

На Урале окисленные никелевые руды перерабатывают ме-
тодом  восстановительно-сульфидирующей  шахтной  плавки  на 
штейн  с  получением  огневого  никеля  и  переводом  кобальта  в 
штейн, (Уфалейникель, Южуралникель). 

Однако  данный  процесс  шахтной  плавки  имеет  ряд  недо-
статков:  обязательной  операцией  шихтоподготовки  является 
окускование  шихты,  так  как  шахтная  печь  предназначена  для 
переработки крупнокускового материала для того, чтобы иметь 
газопроницаемый столб шихты; высокий расход и высокая стои-
мость кокса; большой пылевынос; низкое содержание SO2 в отхо-дящих газах; переходящий в ферроникель кобальт оплачивается 
по цене никеля при гораздо более высокой стоимости кобальта 
на мировом рынке. 

В связи с этим, для переработки окисленных никелевых руд 
перспективнее  гидрометаллургические  процессы  или  смешан-
ные  пирогидрометаллургические,  обеспечивающие  извлечение 
как  никеля,  так  и  кобальта  в  самостоятельные  виды  товарной 
продукции.[1, 2].

Снижение степени загрязнения окружающей среды, улучше-
ние условий труда, возможность автоматизации технологических 
операций наряду с более низкой энергоемкостью обеспечивают 
гидрометаллургическим процессам широкие перспективы даль-
нейшего развития. При сернокислотном выщелачивании обеспе-
чивается высокая степень перехода в раствор никеля и кобаль-
та, а для железа и алюминия может быть сведена к минимуму в 
результате проведения процесса при высокой температуре, при 
которой  сульфаты железа  и  алюминия  практически  полностью 
гидролизуются. Переход в раствор магния не может быть суще-
ственно снижен без ухудшения показателей извлечения никеля и 
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кобальта. Именно поэтому сернокислотный способ разложения окис-
ленной руды наиболее эффективен для низкомагнезиальных руд.

Применение аммиачной технологии для переработки никеле-
вых руд не зависит от содержания MgO. Различная устойчивость 
комплексов  никеля  и  кобальта  облегчает  последующую  пере-
работку растворов. Большинство примесей (железо, алюминий, 
марганец  и  пр.)  остаются  в  нерастворимом  остатке.  Растворы 
от выщелачивания дистиллируют, полученный основной карбо-
нат никеля прокаливают, восстанавливают до закиси никеля. На 
более новых заводах для выделения металлов используют серо-
водород, экстракционные процессы. Извлечение кобальта в ам-
миачной технологии невысокое. Тем не менее из существующих 
гидрометаллургических  схем наиболее рентабельной для руд  с 
повышенным содержанием магния до последнего времени была 
признана аммиачно-карбонатная технология.[3]

Эффективность и выбор технологии будут зависеть от соотно-
шения цен на электроэнергию и на топливо в конкретной регионе. 

С учетом того, что на Урале сосредоточены значительные за-
пасы оксидных никелевых руд, добыча которых возможна более 
дешевым  и  безопасным  карьерным  способом,  для  развития  ни-
келевой  промышленности  рекомендуется:  активизировать  гео-
логоразведочные работы для дальнейшего расширения сырьевой 
базы; установить как первоочередную меру временные льготные 
тарифы для никелевых заводов на железнодорожные перевозки и 
электроэнергию; расширить фронт работ по поиску новых видов 
товарной продукции, утилизации тепла отходящих газов и отваль-
ных шлаков; продолжить исследовательские работы по созданию 
«бескоксового» производства никеля из оксидных руд, уделив вни-
мание поиску способов химических приемов обработки руд, осво-
ению технологии кучного и подземного выщелачивания, особенно 
для небольших месторождений руд, а также разработке техноло-
гий комплексного использования рудного сырья с извлечением в 
товарный продукт присутствующих в нем кремния, магния, желе-
за, хрома, испытанию метода автоклавного выщелачивания в мас-
штабе  опытного  производства;  провести  экономическую оценку 
разрабатываемых технологий с учетом конкретных региональных 
условий и перспектив формирования рынка, отдав предпочтение 
схемам, обеспечивающим комплексную переработку сырья и ми-
нимальное загрязнение окружающей среды. [4]

Исходя  из  вышеперечисленных  фактов  наиболее  перспек-
тивный  способ  переработки  оксидных  никелевых  руд  -  гидро-
металлургический,  так  как  он  является  самым  универсальным 
методом – подходит для извлечения металлов из забалансового 
сырья, переработки полиметаллических продуктов, новых видов 
сырьевых  источников  и  требует  меньших  капиталовложений, 
чем в пирометаллургию.

Так же следует отметить, что на медеплавильных заводах на-
блюдается перепроизводство серной кислоты, в связи с необхо-
димостью очистки отходящих газов,  которую можно использо-
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вать при атмосферном или автоклавном выщелачивании. Таким 
путем можно сэкономить на расходах на химикаты и частично 
решить проблему избытка серной кислоты.

Т.о.,  на  Урале  особое  внимание  следует  отдать  процессам 
выщелачивания, что обеспечивается наличием богатых запасов 
руд, обилия серной кислоты как растворителя, доступностью хи-
микатов и электроэнергии. 
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На период от начала ХХ в.  до Гражданской войны выпали 
крупнейшая мировая война, несколько революций в стране, це-
лый ряд менее крупных войн. Все  эти события напрямую ока-
зывали  воздействия  на  наградную  систему,  заставляя  серьезно 
изменять существующую систему. 

Условно,  наградную  систему  России  в  данный  период262 
можно разделить на четыре этапа [1]: от начала ХХ в. до нача-
ла  Русско-Японской  войны  (1896-1904);  Русско-Японская  во-
йна  (1904-1905);  период  между  войнами  (1905-1914)  и  первая 
Мировая война (1914-1917). 

Россия вошла в XX век с наградной системой, формирование 
которой началось при царе-реформаторе Петре I, была закончена 
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