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Обсуждаются экологические проблемы, связанные с отработкой известных Балейского и Тасеевского 

золоторудных месторождений и монацитовой россыпи в пос. Новотроицке. Приведены данные о послед-

ствиях отработки драгами россыпного месторождения золота по р. Унде. Два хвостохранилища, заполнен-

ные цианистыми растворами, на левом и правом берегах этой реки сформировались в процессе деятельно-

сти золотоизвлекательных фабрик, которые существовали в период наиболее интенсивной эксплуатации 

Балейского и Тасеевского коренных месторождений золота. В настоящее время эксплуатационные карь-

еры на месте этих месторождений затоплены агрессивными кислотными растворами с большой концен-

трацией тяжелых металлов. Золото из коренных источников полностью не извлечено. Первостепенной за-

дачей является откачка воды из затопленных карьеров при продолжении отработки коренных месторож-

дений золота. Однако экологическая монацитовая проблема выделяется как наиболее опасная для жителей 

города. С 1949 по 1964 гг. в пригороде Балея отрабатывалась промышленная россыпь монацита, обладаю-

щего высокой радиоактивностью. Монацитовый песок был использован в строительстве при штукатурке 

внутренних помещений, радиоактивность которых составила более 400 мР/ч. Длительное проживание в 

таких домах привело к тяжелым онкологическим заболеваниям. В настоящее время многие радиоактивные 

дома разрушены, но настоящей рекультивации монацитовой россыпи до сих пор не сделано. Предлагается 

проведение комплексных эколого-геохимических работ, включающих детальное изучение радиационной 

обстановки, подземных и поверхностных вод, геохимический мониторинг хвостохранилищ и социологи-

ческие исследования.  
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The paper discusses the environmental problems associated with the mining of known Baley and Taseevsky 

gold deposits, and a monazite placer in the Novotroitsk settlement.  It provides the data on the effects of placer 

dredge mining for the Unda river. Two tailing dumps filled with cyanide solutions have been formed on the left 

and right banks of the river as a result of the operation of gold benefication plants that existed in the period of the 

most intensive mining of Baley and Taseevsky primary gold deposits. Today the production pits in the place of 

these fields are flooded with aggressive acid solutions with high concentrations of heavy metals. Gold from indig-

enous sources is not fully extracted. The first priority is to pump water from flooded pits without the interruption 

of primary gold deposit mining. However, the monazite environmental issue stands out as the most dangerous for 

the city residents. From 1949 to 1964 a monazite industrial placer with high radioactivity had been mined in the 

suburbs of Baley. Monazite sand was used in construction to plaster the interiors, whose radioactivity amounted 

to more than 400 Mr/HR. Long-term living in these houses has caused severe oncological diseases. Currently, 

many of the radioactive houses have been destroyed, but efficient remediation of monazite placers hasn’t been 

performed yet. We suggest integrated environmental and geochemical operations including a detailed study of the 

radiation environment, ground and surface waters, geochemical monitoring of tailing dumps and sociological re-

searches. 
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С 1936 г. до перестройки 1990-х гг. 

в России комбинат «Балейзолото» был 

крупнейшим золотодобывающим пред-

приятием. Позднемезозойские Балейское 

и Тасеевское коренные золоторудные ме-

сторождения известны всем специали-

стам, их геологическое строение изуча-

ется студентами вузов (рис. 1).  

За всю историю страна получила 

около 400 тонн только рудного золота, 

которое помогло развиваться СССР. Ка-

кой ценой это золото добывали – отдель-

ный вопрос. Пос. Новотроицк считается 

пригородом г. Балея Забайкальского края 

и расположен в 3 км от центра города 

вниз по течению р. Унды, пересекающей 

город с северо-востока на юго-запад. 

Здесь существует три проблемы, 

связанные с экологической геологией.  

Первая проблема – хвостохрани-

лища от золотоизвлекательных фабрик, 

заполненные цианистыми растворами. 

Интенсивно работало две золотоизвлека-

тельные фабрики (ЗИФ-1 и ЗИФ-2). По 

мере расширения добычи золота увели-

чивалась площадь отходов, заполняющих 

хвостохранилища. Одно из них распола-

галось на левом берегу р. Унды, второе – 

на правом. Второе – самое опасное для п. 

Новотроицка. Возле р. Унды существо-

вало три параллельные улицы (Холбон-

ская, Центральная, Луговая). Но всех жи-

телей пришлось переселять, так как хво-

стохранилищу требовалось место. Од-

нако до сих пор многие дома размеща-

ются на берегу хвостохранилища возле 

насыпной дамбы (рис. 2). Только пере-

стройка в стране остановила ее дальней-

шее продвижение. Цианистые растворы 

создавали и создают специфическую ат-

мосферу поселка, особенно в жаркие без-

ветренные летние дни при интенсивном 

испарении. Кроме того, породы дамбы 

хвостохранилища и концентрирующаяся 

вода аномально обогащены тяжелыми 

металлами (Fe, Sr, Mn, Al, Mg, Ca, F) и 

имеют кислый характер [3].  

 

 
 

Рис. 1. Схема размещения пос. Новотроицка (Замана Л.В., Усманов М.Т., 2009): 

1 – пункты гидрогеохимического опробования, цифрами на рисунке обозначены номера отобранных 

проб (Замана Л.В., Усманов М.Т., 2009); 2 – затопленные карьеры; 3 – хвостохранилища; 4 – отвалы 

 



Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН № 1 (54) 2016 ISSN 0301-108Х 
 

98 

 
 

Рис. 2. Типичный дом в п. Новотроицке возле хвостохранилища  

с цианистыми растворами на правом берегу р. Унды 
 

Вторая проблема – драги. В сере-

дине 1950–1970-х гг. XX века днем и но-

чью на р. Унде работали плавучие золо-

тоизвлекательные фабрики – драги. Соб-

ственно, русла реки возле п. Новотроицка 

не было. Подобная картина наблюдается 

вблизи поселков в бассейне известной р. 

Бодайбинки на севере Иркутской области 

и в других местах, где производилась  

отработка россыпных месторождений. 

Драги по нескольку раз промывали реч-

ные отложения. После их работы остава-

лись искусственные озера – так называе-

мые разрезы. Глубина их доходила до 17 

метров. Даже в самые жаркие летние дни 

вода здесь нагревалась только до глубин 

1–1,5 м.  

Третья проблема – монацитовые 

пески. Монацит – сложный радиоактив-

ный фосфат редкоземельных металлов. 

Его формула – (Ce,La,Nd,Th)PO4. Этот 

минерал в небольших количествах встре-

чается в мезозойских гранитах борщевоч-

ного комплекса, окружающих Балей и его 

окрестности с северо-востока. Монацит – 

стойкий и тяжелый минерал преимуще-

ственно коричневого цвета разных оттен-

ков. Как и золото, он может накапли-

ваться в речных отложениях при разру-

шении гранитов (рис. 3). 

Монацитовая россыпь была обнару-

жена прямо в п. Новотроицке между го-

рой Старухой и горой Молодухой. Ее  

детальную разведку производил извест-

ный сибирский геолог П.М. Хренов [5]. С 

1949 по 1964 гг. в Новотроицке действо-

вало сверхсекретное предприятие № 

1084, разрабатывавшее монацитовую 

россыпь по речке, протекающей через по-

селок [1, 4, 6]. Первым директором пред-

приятия был И.П. Легейдо. Для разра-

ботки россыпи было привлечено много 

людей, приехавших из европейской части 

России и Казахстана (Брянской, Орлов-

ской, Воронежской, Петропавловской и 

других областей). Жили в бараках, зем-

лянках. В основном это были малогра-

мотные подневольные участники атом-

ного проекта СССР.  

В монаците содержалось до 10% то-

рия. Первоначально предполагали, что 

для атомной бомбы необходим именно 

торийсодержащий концентрат. Но позже 

появилась уран-плутониевая технология 

для получения грозного оружия массо-

вого поражения. До 1990-х гг. прошлого 

века жители не представляли всей опас-

ности проживания в п. Новотроицке. 

Глаза открыла читинская газета «Земля», 

где г. Балей назвали зоной экологиче-

ского бедствия [4]. В ней были приве-

дены замеры радиоактивности в жилых 

домах, Доме культуры «Горняк» г. Балея 

и других местах. Даже отходы от плавки 

золотосодержащего концентрата имеют 

радиоактивность до 890 мкР/ч. 
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Рис. 3. Затопленный карьер Балейского месторождения, хвостохранилище и фрагменты 

отработанной россыпи монацита пос. Новотроицка (в юго-западной части снимка) 

 

Предприятие № 1084 отработало 

монацитовую россыпь основательно 

(рис. 4). Вышележащие сравнительно 

бедные монацитом породы («торфы») 

были вскрыты бульдозерами, обнажив 

«пески» – наиболее концентрированную 

по содержанию монацита рыхлую песча-

ную породу. Потом эти пески по транс-

портеру подавались на доводочную фаб-

рику. В п. Новотроицке было две транс-

портерные ленты, пересекавшие гору 

Старуху. От россыпи по ним на обогати-

тельную фабрику двигался монацитовый 

песок, а шлам сливался по другую сто-

рону горы. На фабрике получали монаци-

товый концентрат, который затем отправ-

ляли на Урал. Склады с монацитовым 

концентратом находятся в Красноуфим-

ском районе Свердловской области, где 

они постепенно разрушаются, создавая 

экологическую проблему [2]. После того, 

как предприятие № 1084 закрыли, надле-

жащей рекультивации не сделали. Корич-

невато-розовые речные пески не засы-

пали нерадиоактивным грунтом, не заса-

дили деревьями и т.д. Не были учтены 

также климатические условия, полустеп-

ной характер растительности. Здесь ча-

сты сильные ветры, засушливые летние 

периоды. Растительный покров восста-

навливается медленно, имеет угнетенный 

характер. В засушливые периоды нередко 

происходит гибель деревьев, пожары. 

Более того, по преступной халатно-

сти руководство предприятия № 1084 и г. 

Балея 1950–1970-х гг. прошлого века ис-

пользовало чистый и мелкий песок для 

строительных работ. То есть внутренняя 

отделка помещений, штукатурка произ-

водилась с использованием монацито-

вого песка.  



Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН № 1 (54) 2016 ISSN 0301-108Х 
 

100 

 
 

Рис. 4. Долина реки с отвалами отработанной монацитовой россыпи. 

На горизонте – отроги Борщевочного хребта с монацитсодержащими гранитами 

и гора Молодуха, где расположена школа-интернат и школа № 4, 

действующая в настоящее время 

 

В 90-е гг. прошлого века с воздуха 

была произведена радиометрическая 

съемка над Балеем. Обнаружилась круп-

ная аномалия в районе п. Новотроицка. 

Наземная заверка аномалии показала, что 

многие внутренние помещения домов 

имеют высокий радиоактивный фон – до 

300–400 мкР/ч и более [1, 4]. Это здания, 

которые в Новотроицке строило предпри-

ятие № 1084: жилые дома, доводочная 

фабрика, клуб, детская амбулатория, ап-

тека, контора бывшего предприятия № 

1084 и общественная баня. Кроме того, 

высокую радиоактивность имели многие 

дома в центре г. Балея, даже главный Дом 

культуры «Горняк». 

Здесь уместно привести цитату из 

книги В.И. Булатова [1, с. 234]: «У п. Но-

вотроицка в месте переработки торий- и 

урансодержащих монацитовых песков 

наблюдается аномалия площадью 3 км2. 

На чердаках домов лежит радиоактивный 

шлак... В г. Балее обследовано 77 объек-

тов, в 15 из них обнаружено высокое из-

лучение (амбулатория – 630, детсад «Са-

ранка» – 250, Дом культуры – 2500, два 

жилых дома – 800 мкР/ч). Здесь же в по-

лотне дороги найден мощный (50 Р/ч) 

техногенный источник… В селах име-

ются радиоактивные телятники… В Ба-

лее остро стоит проблема радона». 

После ликвидации предприятия  

№ 1084 на некоторых объектах в п. Ново-

троицке произошло перепрофилирова-

ние. На месте доводочной фабрики, где 

местность пропитана монацитовой пы-

лью и имеются аномалии радона, был 

устроен авторемонтный завод. Многие 

жители-передовики производства, кото-

рые там работали, давно ушли из жизни в 

результате различных онкологических 

заболеваний. А в конторе бывшего пред-

приятия № 1084 в центре Новотроицка, 

где имелась высокая радоновая аномалия, 

многие годы размещался детский сад! В 

настоящее время разрушены детский сад 

в здании конторы предприятия № 1084, 

авторемонтный завод, школа № 10, кото-

рая находилась на левом берегу монаци-

товой речки, и общественная баня. Но 

настоящей рекультивации до сих пор не 

произведено. 
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Известно [6], что при распаде тория, 

содержащегося в монаците, образуются 

тяжелые металлы, прежде всего свинец – 

продукт распада урана и тория. В кост-

ном скелете ослабленных детей он может 

замещать кальций [7]. Но наиболее опас-

ными считаются газы – радон, легко рас-

творимый в воде, и торон (220Tn), кото-

рый является мощным альфа-излучате-

лем (в 10 раз превышающим эффектив-

ность бета- и гамма-излучения). Период 

полураспада торона – около минуты, но 

продукты его распада живут до 10 и более 

часов. Они оседают на стенках легких 

или других тканях и приводят к  

серьезным онкологическим послед-

ствиям. Плохо проветриваемые помеще-

ния с «монацитовой» штукатуркой дают 

до 300–400 мкР/ч. Если дом хорошо про-

ветривался, радиоактивность суще-

ственно снижалась. Но от этого не легче, 

ведь в зимне-осенне-весенние периоды 

невозможно надолго открывать двери. 

Газ радон попадал в организм при дыха-

нии либо с водой. В результате создава-

лись внутренние очаги облучения – при-

чины онкологических заболеваний. Мно-

гим жителям п. Новотроицка досталась 

такая участь. Это строители зданий, учи-

теля школ, работники доводочных фаб-

рик по обогащению монацита, авторе-

монтного завода и другие (рис. 5). 

В период деятельности секретного 

предприятия здесь побывало немало из-

вестных геологов. Знали ли работавшие 

там специалисты об экологических по-

следствиях, предполагали ли их? Напра-

шивается вывод, что никакого внимания 

на эту проблему не обращали. 

В настоящее время затоплены карь-

еры, с помощью которых производилась 

отработка Балейского и Тасеевского зо-

лоторудных месторождений. Но золото 

еще есть. Чтобы возобновить эксплуата-

цию месторождений, требуется откачать 

огромный объем воды. Гидрогеохимиче-

ская характеристика жидкости из карье-

ров показала, что ее нельзя сливать в  

речную систему без предварительной 

очистки. Поэтому читинские экологи 

 
 

Рис. 5. Гора Старуха, расположенная на правом берегу «монацитовой» речки.  

Здесь была фабрика по обогащению монацитового концентрата. После ликвидации предприятия  

№ 1084 на этой территории размещался авторемонтный завод. Слева от домов – кладбище 
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Л.В. Замана и М.Т. Усманов [3] рекомен-

дуют использовать старое Новотроицкое 

хвостохранилище на правом берегу р. 

Унды в качестве отстойников. Однако это 

неизбежно приведет к его расширению и 

ухудшению экологии п. Новотроицка. 

Для г. Балея требуется проведение 

комплексных эколого-геохимических ра-

бот, включающих детальное изучение  

радиационной обстановки, подземных  

и поверхностных вод, геохимический  

мониторинг хвостохранилищ, медицин-

ские и социологические исследования. 

Первоочередной задачей является ре-

культивация отходов монацитовой рос-

сыпи и разрушенных построек с высоким 

радиоактивным фоном, решение про-

блемы безопасного водоснабжения. 

Нельзя допустить расширения площади 

хвостохранилищ без учета мер безопас-

ности для местного населения.  
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