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Введение. В Республике Алтай с 1942 по 2008 годы функционировало Акташское 

горно-металлургическое предприятие (АГМП), которое до 1990 года специализировалось на 

добыче металлической ртути из одноименного месторождения, а в 1991-2007 гг. в связи с 

истощением запасов руды перешло на переработку ртутных отходов, поступающих из 

сибирских регионов. После банкротства АГМП на территории предприятия остались 

отходы, концентрации ртути в которых достигают 160-200 мг/кг.  

Цель исследования - оценить влияние бывшего АГМП на состояние поверхностных и 

подземных вод в отношении содержания ртути в близлежащем поселке Акташ и в реках 

Ярлы-Амры, Чибитка и Чуя, находящихся орографически ниже АГМП.  

Материалы и методы. Анализ литературных сведений и мониторинговых данных по 

лабораторному исследованию поверхностных и подземных вод на ртуть в поселке Акташ, в 

реках Ярлы-Амры, Чибитка и Чуя, проведенных в 1991–2022 годах. 

Результаты. Показано, что в период работы АГМП оно являлось значимым объектом 

загрязнения ртутью бассейна рек Ярлы-Амры, Чибитки, Чуи. Между тем лабораторные 

исследования питьевой воды в п. Акташ и поверхностных вод близлежащих рек, 

проведенные в 2009-2022 году, не выявили в пробах воды превышения предельно допустимой 

концентрации ртути. Однако факт нахождения большого количества вредных отходов на 

месте бывшего АГМП ставит вопрос об их утилизации, поэтому в 2022 году эта 

территория была включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде (ГРОНВОС) с целью ее оздоровления.  

Ключевые слова: ртуть, концентрации, подземные воды, поверхностные воды, Акташское 

горно-металлургическое предприятие, отходы, Республика Алтай. 
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Introduction. The Aktash Mining and Metallurgical Enterprise (AMME) which functioned 

in the Altai Republic from 1942 to 2008, specialized in the extraction of metallic mercury from the 

deposit of the same name until 1990, and between 1991 and 2007, due to the depletion of ore 

reserves, it switched to the processing of mercury waste arriving from the Siberian regions. After 

the AMME bankruptcy, wastes with the concentration of mercury reaching 160-200 mg/kg. were 

left in the enterprise area.  

The aim of the study was to assess the mercury contamination of surface and groundwater in the 

Aktash settlement and in the Yarly-Amry, Chibitka and Chuya rivers, which are located 

orographically below the AMME.  

Material and methods. Analysis of literary sources and monitoring data from laboratory studies of 

surface and groundwater for mercury in the village of Aktash, on the Yarly-Amry, Chibitka and 

Chuya rivers, conducted between 1991 and 2022.  

Results. The results of the studies showed that during the period of the Aktash Mining and 

Metallurgical Enterprise functioning, it was a significant object of mercury pollution in the basin of 

the Yarly-Amry, Chibitka, Chuya rivers. Meanwhile, laboratory studies of drinking water in the 

village of Aktash and surface waters of nearby rivers, conducted between 2009 and 2022, did not 

reveal an excess of the maximum permissible concentration of mercury in water samples. However, 

the fact that a large amount of hazardous waste is located in the area of the former AMME raises 

the question of their disposal, therefore, in 2022, this area was included in the State Register of 

Accumulated Environmental Damage Objects. 
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Введение. В Республике Алтай находятся многочисленные месторождения ртути, 

одно из наиболее крупных – Акташское месторождение, расположенное в Улаганском 

районе. Оно было открыто в 1935 году в горной местности (на склоне Курайского хребта, на 

высоте 2100 м над уровнем моря), в 8 км восточнее от села Акташ. Из-за сурового климата 

весь Улаганский район, включая Акташ, приравнен к районам Крайнего Севера. Решение о 

разработке этого ртутного месторождения было принято в начале Великой Отечественной 

войны – 18 декабря 1941 г., так как оборонная промышленность Советского Союза остро 

нуждалась в этом металле. Уже в декабре 1941 г. в селе Акташ была создана старательская 

артель, начались подземные горные работы, строительство производственных помещений и 

бараков для жилья. В феврале 1942 г. в Акташском ртутном руднике была получена первая 

ртуть для фронта, а всего в этом году было добыто 16,6 тонн металлической руды [1]. Работа 

на руднике тогда была очень тяжелой: руда в дробильное отделение доставлялась на тачках, 
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а дробили, орудуя тяжелыми молотками. Возгонку ртути вели в примитивных ретортных 

печах, конденсатором служила бочка с водой, в которую вводилась трубка из реторты [2]. 

С 1942 по 1990 гг. на руднике перерабатывались запасы месторождения, из руд 

которого на металлургическом заводе извлекалась металлическая ртуть. После войны 

производство активно развивалось и модернизировалось, увеличивался объем выпускаемой 

продукции. Одновременно рос и благоустраивался ближайший населенный пункт - Акташ, 

став поселком городского типа [3].  

К началу 1990 года запасы месторождения истощились и предприятие начало 

извлекать ртуть из ртутьсодержащих отходов, которые доставлялись с химических заводов 

Сибирского региона (Славгород, Новосибирск, Усолье-Сибирское и т.п.). Правопреемником 

Акташского рудника (Акташского рудоуправления) стало ОАО «Акташское горно-

металлургическое предприятие» (АГМП), где за 1990-2004 гг. было переработано более 5 

тыс. тонн ртутьсодержащих отходов (РСО) и при этом получено 100 тонн товарной ртути 

марки Р-2. Применялась технология обжига шихты ртутьсодержащих отходов, смешанных с 

огарками, в печи при температуре 750–800°С. Получаемые ртутьсодержащие 

технологические газы очищались от пыли и конденсировались [4]. Однако в эти годы 

оборудование на предприятии было уже морально устаревшим и изношенным. Требовалась 

модернизация технологического цикла и замена оборудования, которые из-за финансовых 

трудностей проведены не были. В 2004 году предприятие было объявлено банкротом. 

Процедура банкротства продолжалась до 2008 года. В 2005-2007 гг. перерабатывалось по 

200-300 т РСО в год, при этом товарная продукция не производилась и не реализовывалась. 

Более того, в 1997-2002 гг. часть завезенных на утилизацию отходов (ориентировочно 900 т 

РСО, содержащих 17 т ртути) была захоронена в пределах промышленной зоны предприятия 

и на прилегающей к ней территории. В 2008 году предприятие было ликвидировано 

окончательно, оборудование демонтировано и вывезено [5]. В промышленной зоне рудника 

осталось 1,8 млн тонн рудных огарков и около 5 млн тонн штольневых отвальных пород и 

руд. При этом в огарках отвалов средние концентрации ртути достигали 161 мг/кг, а в 

ртутьсодержащих отходах - 200 мг/кг [4, 5].  

В настоящее время территория бывшего АГМП ограничена промышленной зоной 

площадью 25 га, где на 9 га находятся терриконы огарков (3,7 га), отвалы штольни (1,6 га), 

дороги и здания (3,7 га). Хозяйственная деятельность (в том числе выпас скота) на 

территории промышленной зоны не проводится. Однако АГПМ находится в 

непосредственной близости от реки Ярлы-Амры (притока реки Чибитка, которая, в свою 

очередь, впадает в реку Чуя), поэтому теоретически ртутные отходы могут влиять на 

состояние поверхностных и подземных вод и здоровья населения поселка Акташ, где 

проживает 2497 человек (21,5% населения Улаганского района). 

Цель исследования - оценить влияние бывшего АГМП на состояние поверхностных 

и подземных вод в близлежащем поселке Акташ, на территории АГМП, в реках Ярлы-Амры, 

Чибитка и Чуя, находящихся орографически ниже АГМП, проанализировав их 

загрязненность ртутью. 

Материалы и методы. Объектами исследования были поверхностные воды 

Улаганского района Республики Алтай: реки Ярлы-Амры, протекающей мимо АГМП, реки 

Чибитка, куда впадает Ярлы-Амры, а также реки Чуя, в которую впадает река Чибитка. 

Пробы забирали в верховьях р. Ярлы-Амры (выше АГМП), на уровне АГМП или на 0,5-5 км 



ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                               134 

 

ниже АГМП, из р. Чибитка - в 10 км ниже АГМП, из р. Чуя - в 70 км ниже территории 

АГМП. 

Кроме этого, исследовали подземную воду поселка Акташ из скважин с разводящей 

сетью.  

Мониторинговые исследования в 2009-2022 годах проводили в Испытательном 

лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай». 

Определение ртути в воде в 2009-2021 гг. осуществляли атомно-абсорбционным методом с 

использованием спектрофотометра атомно-абсорбционного «АА-7000F» с приставкой для 

определения ртути в холодных парах согласно М-03-505-119-08 «Методика количественного 

химического анализа. Определение металлов в питьевой, минеральной, природной, сточной 

воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом». В 2022 году ртуть в воде 

определяли на анализаторе вольтамперометрическом «TA-Lab» согласно МУ 08-47/162 

«Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод 

измерения массовой концентрации ртути». Всего за период 2009-2022 гг. было исследовано 

138 проб воды: 32 пробы из р. Ярлы-Амры, 30 проб из р. Чибитка, 96 проб подземных вод из 

водопроводных скважин п. Акташ.  

Более ранние исследования (1991-2008 гг.) поверхностных и подземных вод на 

загрязнение ртутью, связанное с АГМП, анализировали по литературным источникам и 

отчетам АО «Алтай-Гео» (ТЦ «Алтайгеомониторинг»).  

Результаты и обсуждение. Ввиду токсичности производства ртути вопрос 

загрязнения подземных и поверхностных вод АГМП изучался разными исследователями в 

течение 30 лет (1991-2022 годы). С 2000 года в Республике Алтай начал проводиться 

государственный мониторинг состояния подземных вод (ГМПВ) АО «Алтай-Гео». По 

материалам эколого-геохимических исследований за 1991-2008 годы было установлено, что 

Акташское горно-металлургическое предприятие является значимым объектом загрязнения 

ртутью бассейна рек Ярлы-Амры, Чибитки и Чуи [4-9]. В частности, лабораторные 

исследования показали, что в верховьях р. Ярлы-Амры (выше АГМП) средняя концентрация 

ртути составляла 0,14 мкг/л, в районе АГМП - 0,20 мкг/л, ниже АГМП на 5 км - уже 0,42 

мкг/л, а уменьшение концентрации ртути в воде до фоновых значений происходило в 10 км 

от АГМП ниже по течению [6]. В целом содержание ртути в воде рек Ярлы-Амры, Чибитки, 

Чуи варьировалось от тысячных долей мкг/л до 0,32 мкг/л, за исключением отдельных проб в 

1991 [7] и 1995 года [8], когда в реку Ярлы-Амры сбрасывались технологические воды 

металлозавода, содержащие ртуть до 13,9 мг/л [6]. Повышенное содержание ртути в воде р. 

Ярлы-Амры выявлено также осенью 2003 года (после крупного Алтайского землетрясения) и 

на фоне продолжающихся афтершоков 2004-2005 гг. (табл. 1).  
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Таблица 1 

Содержание ртути в поверхностных водах в районе  

Акташского горно-металлургического предприятия  

Table 1 

Mercury concentrations in surface waters in the area of 

Aktash Mining and Metallurgical Enterprise 

Литературные 

источники, 

отчеты 

Содержание ртути в поверхностных водах, мкг/л 

р. Ярлы-Амры, 

0,5-5 км ниже 

АГМП 

р. Чибитка, 

10 км ниже АГМП 

р. Чуя, 

70 км ниже 

АГМП 

Лапаев Г.П., 1991 г. [7] 0,19-0,69 

 

- - 

Папина Т.С. и др., 

1995 [8] 

0,11 - 1,4  

 

0,017-0,34 0,01-0,21 

 

ТЦ 

«Алтайгеомониторинг», 

отчеты за 2001-2004 гг. 

0,088-2,69 0,084 - 

ТЦ 

«Алтайгеомониторинг», 

отчет за 2005 г. 

0,039-0,154 

 

0,026-0,074 

 

0,021-0,035 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай», 

отчеты за 2009-2021 гг. 

<0,1 

 

<0,1 

 

- 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай», 

отчеты за 2022 г. 

<0, 04 < 0,04 - 

 

Кроме того, в 2007 году в исследовании Архипова И.А. и Пузанова А.В. отмечалось 

превышение ПДК ртути в воде в точках отбора, находящихся в местах расположения 

терриконов и отвалов АГМП, а также в штольневых водах предприятия [9]. 

Мониторинговые исследования поверхностных вод, проведенные в 2009-2022 годах, 

то есть после закрытия АГМП, показали, что концентрация ртути в реках Ярлы-Амры (32 

пробы) и Чибитка (30 проб) была во всех пробах менее 0,1 мкг/л, то есть меньше ПДК для 

водных объектов культурно-бытового водопользования - 0,5 мкг/л (СанПиН 1.2.3685-21), что 

связано с полным прекращением работ на предприятии. 

В качестве доказательства экологического неблагополучия территории АГМП по 

ртути приводят анализ донных отложений (ДО) р. Ярлы-Амры (в черте промзоны и ниже по 

течению), где в 2005 году было выявлено высокое содержание ртути – от 47 до 368 мг/кг 

[10]. Данный факт объяснялся осаждением в ДО ртути из размываемых рекой огарков. 

Указывалось, что ДО рек Ярлы-Амры и Чибитка, содержащие ртуть и другие элементы, 

попадающие из отходов АГМП (As, Zn, Pb, Sb и Cd), могут оказывать токсическое влияние 



ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                               136 

 

на биоту [11], в основном на фито- и зообентосные организмы. В рыбах же, которые тоже 

входят в трофическую цепь, ртуть содержится в небольших концентрациях - ниже ПДК [12]. 

Однако нужно заметить, что исследование на ртуть ДО проводилось впоследствии не только 

в районе АГМП, но и по всей территории Республики Алтай, где были получены схожие 

уровни этого токсиканта в реках Катунь, Кокса, Лебедь, Иша [13], что объясняется 

природной геологической ситуацией, а не техногенным загрязнением. Нельзя не учитывать 

тот факт, что реки Ярлы-Амры и Чибитка находятся в Курайской ртутной зоне.  

Важное значение для здоровья населения имеет качество питьевой воды. Жители п. 

Акташ употребляют артезианскую воду. В поселке в разные годы функционировали от 5 до 8 

водозаборных скважин, имеется централизованная водопроводная сеть. В таблице 2 

приведены данные по лабораторному исследованию на ртуть питьевой воды п. Акташ. 

 

Таблица 2 

Концентрации ртути в подземных водах поселка Акташ  

Table 2  

Mercury concentrations in groundwater of Aktash village 

Лаборатория Годы Число 

исследованных 

проб 

Концентрации ртути в 

подземных водах 

п. Акташ (в мкг/л) 

СО РАН, Новосибирск 2000-2013 гг. 19 <0,02-0,22  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по 

Республике Алтай», 

Горно-Алтайск 

2015-2022 гг. 96 <0,04-0,1 

 

Как видно из приведенной таблицы, концентрация ртути в питьевой воде поселка 

Акташ во всех случаях была ниже ПДК, согласно СанПиН 1.2.3685-21 (0,5 мкг/л).  

В поверхностных водах Сибири фон по ртути составляет 0,02 мкг/л, а в Республике 

Алтай – 0,01 мкг/л, в подземных водах Сибири фон по ртути - 0,02 мкг/л, в то время как в 

Республике Алтай он в 2 раза выше - 0,04 мкг/л [13]. Несколько повышенное содержание 

ртути в подземных водах вполне объяснимо ртутной специализацией Горного Алтая, хотя ее 

значение не превышает ПДК, принятой в Российской Федерации. Следует заметить, что ПДК 

ртути в воде за рубежом установлена значительно выше российского уровня – 6 мкг/л [14].  

В целом можно констатировать, что влияние АГМП на поверхностные воды 

Улаганского района носит слабоинтенсивный характер, а на подземные воды поселка Акташ 

такого влияния не выявлено совсем.  

Доказательством относительно благополучной экологической ситуации в отношении 

ртути в п. Акташ служит большая работа, проведенная среди жителей по исследованию 

содержания этого элемента в волосах населения [15]. Волосы аккумулируют ртуть сильнее 

биологических жидкостей (в них содержание ртути в 300 раз выше, чем в моче, и в 250 раз 

выше, чем в крови), поэтому волосы могут служить биомаркерами как острой, так и 

хронической интоксикации ртутью [16, 17]. Для Российской Федерации фоновое содержание 

ртути в волосах составляет 0,5–1,0 мкг/г. Считается, что при содержании до 0,58 мкг/г 

отсутствует риск для здоровья человека [18]. В число обследованных вошли 84 человека: 
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дети дошкольного возраста (3-6 лет) – 4 человека; дети школьного возраста (10-15 лет) – 39 

человек; взрослые 18-55 лет – 21 человек; взрослые старше 55 лет – 20 человек. Среднее 

содержание ртути в волосах жителей поселка Акташ составило 0,23 мкг/г, что значительно 

ниже допустимой концентрации. Однако среди обследованных взрослых старше 55 лет 

присутствовали 6 работников бывшего АГМП, у этих людей содержание ртути варьировало 

от 0,04 до 2,07 мкг/г (при этом у 2 человек превышало безопасный уровень ртути). Это 

совпадает с наблюдениями других авторов, считающих, что вредные условия труда влияют 

на здоровье людей больше, чем проживание в районах с повышенным геохимическим фоном 

ртути [19]. 

Республика Алтай специализируется на въездном спортивном и оздоровительном 

туризме, справедливо позиционируя себя как экологически чистый регион. Ежегодно 

республику посещает более 2 миллионов туристов. При этом один из популярных маршрутов 

в Улаганском районе проходит через территорию бывшего АГМП, где находится большое 

количество вредных отходов (около 7 миллионов тонн).  В них, кроме ртути, содержатся и 

другие элементы I–II класса опасности для окружающей природной среды: мышьяк, сурьма, 

свинец, никель, медь, цинк [5]. В исследованиях, проведенных в последние годы, доказано, 

что отходы АГМП по-прежнему являются активными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха, снега, почвы, растительности в месте хранения и на прилегающей 

территории [20-21], в то время как доступ к хвостохранилищу открыт, чем нередко 

пользуются любопытные путешественники, подвергая свое здоровье риску. 

Принимая во внимание, что ртуть считается одним из десяти основных химических 

веществ, представляющих опасность для здоровья населения планеты [22, 23], Организация 

Объединенных Наций (ООН) в 2013 году представила Минаматскую конвенцию о ртути, 

целью которой является защита окружающей среды от антропогенных выбросов. Конвенция 

учитывает жизненный цикл ртути и обращение с отходами [23]. Россия присоединилась к 

этому межгосударственному договору в 2014 году.  

Еще раньше в нашей стране Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» было установлено требование о том, что при выводе из эксплуатации 

вредных производств должны быть разработаны и реализованы мероприятия по охране 

окружающей среды, в том числе мероприятия по рекультивации или консервации земель 

[23]. Этого при ликвидации АГМП проведено не было. Однако в 2022 году территория 

бывшего АГМП была включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде (ГРОНВОС) в целях утилизации вредных отходов.  

Выводы:  

1. 30-летний мониторинг подземных водоисточников не выявил превышения ПДК ртути в 

воде, употребляемой жителями п. Акташ. 

2. Содержание ртути в воде рек Ярлы-Амры и Чибитка, ближайших от площадки 

Акташского горно-металлургического предприятия, не превышает предельно допустимой 

концентрации.  

3. Учитывая развитие туристической отрасли в Республике Алтай и потенциальную 

опасность территории бывшего Акташского горно-металлургического предприятия, 

следует и дальше продолжать систематический мониторинг ртути в объектах 

окружающей среды (включая подземные и поверхностные воды п. Акташ), в том числе в 

рамках работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.  
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