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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕРА 

БОЛЬШОЙ ТАМБУКАН

Приведены сведения об условиях формирования, генезисе 
лечебной грязи и особенностях водно-солевого режима 
месторождения озера Большой Тамбукан. Рассмотрены 
существующие экологические проблемы озера, и предло-
жены пути их решения. Ключевые слова: Большой Там-
букан, лечебная грязь, формирование, экологические проб-
лемы.

Bondareva G.L., Derkacheva M.G. (Kavminkurortresurs)

FORMATION CONDITIONS, THE CURRENT STATE 

AND ACTION FOR PRESERVATION OF THE FIELD OF 

THERAPEUTIC MUD OF THE LAKE BIG TAMBUKAN

Data on formation conditions, genesis of therapeutic mud and 
features of the water-salt mode of the field of the lake Big Tam-
bukan are provided. The existing environmental problems of the 
lake are considered, and paths of their solution are proposed. 
Keywords: the lake Big Tambukan, therapeutic mud, forma-
tion, ecological problem.

Соленое оз. Большой Тамбукан (Б. Тамбукан) являет-

ся основным источником централизованной добычи ле-

чебной грязи для курортов Кавказских Минеральных Вод, 

Кабардино-Балкарской Республики и ряда городов дру-

гих регионов России. Озеро расположено на границе 

двух субъектов Российской Федерации: Ставропольско-

го края и Кабардино-Балкарской Республики, на терри-

тории региона Кавказские Минеральные Воды, в 12 км 

юго-восточнее г. Пятигорск. Граница между Ставро-

польским краем и Кабардино-Балкарской Рес публикой 

пересекает озеро с запада на восток по длинной оси на 

протяжении 2,3 км. Размеры акватории и глубина озера 

находятся под воздействием метеорологических усло-

вий. По состоянию на 2005 г. площадь акватории со-

ставляла 2,23 км2, длина озера — 2,3 км, наибольшая 

ширина — 1,4 км, максимальная глубина — 7,2 м. Во-

досборная площадь озера достигает 18,2 км2.

Озеро Б. Тамбукан представляет собой континен-

тальный бессточный водоем, котловина которого воз-

никла в поздний этап альпийского тектонического пе-

реустройства предгорья Центрального Кавказа. С за-

падной стороны озера на расстоянии 2 км возвышается 

гора-лакколит Золотой Курган (абс. отм. 884 м), на юге 

расположено Зольское плато и долина р. Этока; на се-

вере и северо-западе — Горячеводское плато. В 0,3 км к 

востоку от Б. Тамбукана находится мелководное и пе-

ресыхающее оз. Малый Тамбукан, в котором отсутству-

ет благоприятная для грязеобразования обстановка. 

Вдоль западного берега озера проходит федеральная 

автотрасса М29 «Кавказ», на участке с 380 по 383 км 

практически соприкасающаяся с урезом воды.

Геолого-гидрогеологические условия района оз. Б. Там-
букан. В геологическом разрезе рассматриваемой тер-

ритории распространены меловые, палеогеновые, нео-

геновые и четвертичные образования [2]. 

Геологическое обследование территории Тамбукан-

ской котловины, сопровождаемое бурением многочи-

сленных неглубоких (5–30 м) картировочных, инже-

нерно-геологических и гидрогеологических скважин, 

пробуренных в период с 1965 по 1987 гг., а также глубо-

ких скважин 1Т, 2Т, 1-Р, 2-Р показало, что разрез сло-

жен майкопской монотонной толщей глин и мергелей 

хадумской, баталпашинской, алкунской, зеленчукской 

и карадисалгинской свит, повсеместно перекрытой бо-

лее молодыми различного генезиса рыхлыми образова-

ниями неогена (акчагыльскими и апшеронскими) и 

четвертичного возраста от нижнего плейстоцена до го-

лоцена (рис. 1). Глины майкопской серии выполняют 

чашу Тамбуканских озер, на которых залегают донные 

отложения водоемов.
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Рис. 1. Гидрогеологическая схе-

ма района озер Большой и Ма-

лый Тамбукан (а) и гидрогеоло-

гический разрез по линии I-I (б): 

а: 1 — олигоценово-нижнемио-
ценовый (майкопский) водоупор-
ный горизонт. Глины с редкими 
прослоями песчаника, мергеля, 
доломита; 2 — акчагыльско-эо-
плейстоценовый водоносный гори-
зонт. Переслаивание песка, гра-
вийно-галечниковых отложений и 
глины с включениями гальки; 3 — 
верхненеоплейстоценовый аллю-
виальный водоносный горизонт. 
Глина с прослоями и линзами гра-
вийно-галечных и песчано-гравий-
ных отложений; 4 — верхненеоплей-
стоцен-голоценовый эолово-делю-
виальный водоносный горизонт. 
Суглинок, пески; 5 — верхненео-
плейстоцен-голоценовый делюви-
ально-пролювиальный водонос-
ный горизонт. Глина сильно-песча-
нистая с включениями гальки и 
гравия; 6 — станция погрузки ле-
чебной грязи; 7 — скважина гидро-
геологическая; 8 — линия разреза; 
9 — предполагаемая граница рас-
пространения верхненеоплейсто-
ценового аллювиального водонос-
ного горизонта; 10 — граница рас-
пространения водопроницаемых, 
но практически безводных отложе-
ний акчагыльско-эоплейстоцено-
вого горизонта, залегающих на 
водоупорном горизонте; 11 — во-
дораздел грунтового потока; 12 — 
основное направление движения 
грунтовых вод. б: 1 — олигоценово-
нижнемиоценовый (майкопский) 
водоупорный горизонт. Глины с 
редкими прослоями песчаника, 
мергеля, доломита; 2 — средненео-
плейстоцен-голоценовый элюви-
альный относительно водоупорный 

горизонт. Переслаивание глины серой, бурой, желтой; 3 — верхненеоплейстоценовый аллювиальный водоносный горизонт. Глина с про-
слоями и линзами гравийно-галечных и песчано-гравийных отложений; 4 — верхненеоплейстоцен-голоценовый эолово-делювиальный 
водоносный горизонт. Суглинок, пески; 5 — верхненеоплейстоцен-голоценовый делювиально-пролювиальный водоносный горизонт. Глина 
сильнопесчанистая с включениями гальки и гравия; 6 — верхненеоплейстоцен-голоценовый относительно водоупорный озерный горизонт. 
Глина с редкими включениями гальки; 7 — голоценовый относительно водоупорный озерный горизонт. Ил и глина темно-серая, рыхлая, 
солончаковая; 8 — зона аэрации голоценового элювиального горизонта. Гумусированный суглинок; 9 — глина; 10 — глина песчанистая с 
включением гравия и гальки; 11 — суглинок; 12 — переслаивание различных по плотности глин трещиноватых; 13 — гумусированный сугли-
нок (почва); 14 — кирпичная темно-красная глина; 15 — илы и грязь лечебная, темно-серая; 16 — плотные глины черные; 17 — уровень воды 
в озерах в различные годы

Донные отложения оз. Б. Тамбукан представлены 

илом, черной и темно-серой грязями, покрывающими 

стально-серые и желто-бурые глины, которые непо-

средственно залегают на коренных майкопских отло-

жениях. Верхний слой (ил) отделен от нижележащих 

слоев войлоком, состоящим из тонкой прослойки (тол-

щиной 0,5–2 см) отмерших водорослей. Общая мощ-

ность донных отложений варьирует в пределах 2–3,2 м.

При добыче грязи с помощью многоковшевой зем-

лечерпательной машины слои грязи перемешиваются, 

и лечебная грязь, используемая для бальнеологических 

процедур, представляет собой однородную смесь этих 

слоев, при этом недостаточная плотность и избыточная 

влажность верхнего слоя компенсируется противопо-

ложными качествами нижнего слоя. Растительные во-

локна войлока при добыче размешиваются и становят-

ся почти незаметными. В формировании водно-соле-

вого баланса оз. Б. Тамбукан принимают участие в 

основном подземные воды зоны активного водообме-

на, приуроченные к коре выветривания глин майкопа, 

покровным суглинкам, галечникам и пескам аллюви-

альных террас (армянской и горячеводской). Они ши-

роко распространены в районе Тамбуканских озер, 

разнообразны по минерализации и химическому соста-

ву. Дебиты их и минерализация неустойчивы и зависят 

от количества атмосферных осадков. В основном воды 

источников имеют сульфатный магниево-натриевый 

состав с минерализацией около 5 г/дм3.
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Генезис и запасы лечебной грязи. Геолого-гидрогеоло-

гические условия котловины оз. Б. Тамбукан в пределах 

водосборной площади весьма благоприятны для скопле-

ния в его чаше рапы и тонкодисперсной глинистой массы 

для последующего формирования здесь под совокупным 

действием различных факторов высококачественной 

иловой сульфидной лечебной грязи. Глинистый матери-

ал придает грязи мягкость, маслянистость, способность 

удерживать впитанную воду, липкость и т.д. Согласно 

результатам анализов, по основным компонентам колло-

идного комплекса (размер глинистых частиц, сернистое 

железо, органическое вещество) тамбуканская грязь пре-

восходит наиболее известные лечебные грязи материко-

вых и лиманных озер, например, Сакского.

Лечебная иловая сульфидная грязь оз. Б. Тамбукан 

формировалась в течение длительного периода, и этот 

процесс продолжается и в настоящее время. Формиро-

вание грязи происходит в результате диагенетического 

преобразования накопленного тонкодисперсного гли-

нистого материала, принесенного в озеро поверхност-

ным водотоком, склоновым смывом рыхлых пород и 

почв, дождевыми и талыми водами, ветровыми порыва-

ми, и остатков отмерших растительных и животных ор-

ганизмов. Разнообразная микрофлора преобразует орга-

ническое вещество в биохимические составляющие 

коллоидного комплекса лечебной грязи, происходит 

взаимодействие биологических и геохимических про-

цессов. Сама микрофлора находится в постоянной зави-

симости от условий среды, из которых наибольшее зна-

чение имеет соленость рапы, связанная с объемом вод-

ной массы озера. Органические вещества в тамбуканской 

грязи содержатся в повышенных количествах, по срав-

нению с другими сульфидно-иловыми грязями матери-

ковых озер. Среднее содержание органических веществ 

составляет 1,72 % от естественной грязи, что в пересчете 

на сухое вещество равняется 3,74 %; максимальное его 

количество составило 6,2 % от сухого вещества грязи.

Накопление серы, магния и железа в водоеме осу-

ществляется за счет физического и химического выве-

тривания майкопских пиритоносных глин. В результа-

те окисления пирита возникает сернокислая среда с рН 

3,98–5,5, способствующая миграции железа и образо-

ванию сульфатных солей. В Тамбуканской котловине 

разрушаются не только майкопские глины, но и магма-

тические породы лакколита Золотой Курган, которые 

являются источником поступления в грунтовые и по-

верхностные воды ионов хлора, натрия, фосфора, серы, 

кремния и тяжелых металлов. Железо и металлы не 

мигрируют, т.к. образуют труднорастворимые соедине-

ния. Образование сероводорода и сернистого железа 

связано с биохимическими процессами сульфатредук-

ции (восстановления сульфатов), протекающими по 

схеме: CaSO4 +2C +H2О = H2S+CaCO3 +CO2.

Образующийся сероводород вступает в реакцию с 

окислами железа, образуя в грязях сернистые соедине-

ния. Благодаря образованию сульфидов железа, сред-

нее содержание которых в грязевой залежи составляет 

480 мг на 100 г естественной массы, донные отложения 

приобретают темно-серый и черный цвет. Отмечено, 

что наиболее благоприятными условиями для жизне-

деятельности микроорганизмов и продуцирования Н2S 

в зоне гипергенеза являются температура рапы 25–30 °С 

и слабощелочная среда (рН > 7,3–7,6) (В.Н. Сурков, 

1968). По мнению ряда исследователей (Р.Е. Муравле-

ва, В.Д. Ганенков, С.Р. Данилов, Л.Б. Мальчуковский, 

А.В. Щелкунов и др., 1984), для оптимального поддер-

жания биохимических процессов минерализация рапы 

должна варьировать в диапазоне 40–60 г/дм3, когда 

продуцирование и деструкция организмов уравнове-

шивают друг друга.

Минерализация грязевого раствора в залежи коле-

блется в большом диапазоне. Минимальное ее значе-

ние, наблюдаемое в кровле интенсивно черного слоя, в 

2,5 раза ниже максимального, которое отмечается в 

подошве темно-серых грязей. Среднее значение мине-

рализации грязи в настоящее время остается боль-

шим — 65,4 г/дм3. Однако в действительности минера-

лизация грязевого раствора и рапы над грязью в образ-

це 2013 г. составила 22,74 г/дм3 и 21,87 г/дм3 

соответственно. Ионный состав грязевого раствора 

хлоридно-сульфатный магниево-натриевый. Соотно-

шение между ионами (Cl-30–32; SO4
2–64–69; Na+53–59; 

Mg2+37–44 мг-экв %) остается практически неизмен-

ным в широком диапазоне многолетнего изменения 

величины минерализации. 

Помимо основных солей, в грязевом растворе тамбу-

канской грязи содержатся имеющие терапевтическое 

значение микрокомпоненты: бром (до 53 мг/дм3) и бор-

ная кислота (до 94 мг/дм3), дающие основание имено-

вать эти растворы бромными и борными.

Подсчитанные по состоянию на 2006 г. на террито-

рии Ставропольского края запасы лечебной грязи 

оз. Б. Тамбукан составляют: балансовые — 328,9 тыс. м3, 

забалансовые –177,5 тыс. м3, на территории Кабарди-

но-Балкарской Республики — 429 тыс. м3.

Добыча лечебной грязи оз. Б. Тамбукан осущест-

вляется только на территории Ставропольского края 

Акционерным Обществом «Кавминкурортресурсы». 

Ограничение по добыче грязи из озера, согласно ли-

цензии, составляет 12 т грязи в год. С 1972 г. на Тамбу-

канском эксплуатационном участке грязедобычи в рай-

оне озера проводятся систематические наблюдения за 

уровнем рапы, температурой воздуха, осадками, каче-

ственным составом рапы и грязи.

Особенности водно-солевого режима оз. Б. Тамбукан. 
По сведениям за более чем 200-летний период отмеча-

ются значительные колебания уровня воды в озере. 

В водообильные годы водоем расширялся, в засушли-

вые — уменьшался, вплоть до полного усыхания. После 

обводнения Б. Тамбукана в 1930–1932 гг. путем подачи 

воды из р. Этока уровень в озере временно стабилизи-

ровался. К 1965 г. водовод из р. Этока перестал работать. 

В последующие годы уровень озера постепенно сни-

зился с 1,60 м в 1965 г. до 1,20 м в 1968 г., а к 1973 г. 

достиг своего минимального (документально зафикси-

рованного) значения — 0,41 м. Значения уровня приво-

дятся в метрах над условным нулем водомерной рейки, 

соответствующим 545 м в Балтийской системе.

Для обводнения оз. Б. Тамбукан в 1977 г. на западном 

берегу были пробурены две глубокие скважины 1-Р и 

2-Р, вскрывшие аптско-альбский водоносный ком-

плекс на глубине 970 и 1036 м соответственно. Скважи-
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ны вывели термальную (53–56 оС) маломинерализован-

ную (1,05–1,14 г/дм3) гидрокарбонатно-сульфатную 

натриевую воду, которая в этом же году в течение 79 

дней поступала в озеро в объеме 1670 м3/сут. Через 7 

месяцев уровень воды в озере поднялся на 40 см, после 

чего скважины закрыли и законсервировали. 

В период с 1977 по 1984 гг. уровень воды в озере ко-

лебался в пределах 1,15–1,35 м, а затем в течение не-

скольких дождливых дней весны 1984 г. резко вырос на 

0,84 м. С 1985 по 2016 гг. вода в озере поднялась еще 

почти на 3,5 м, достигнув своего абсолютного максиму-

ма в июне 2014 г. — 6 м над условным нулем водомер-

ной рейки (рис. 2). Соответственно изменилась и бере-

говая линия: существовавшая ранее литораль, а также 

прибрежные солончаки и плавни были затоплены. 

В восточной части озера линия берега передвинулась 

почти на 100 м и вошла в лесопосадки. На западе озеро 

подошло к насыпи автодороги «Кавказ» и затопило 

тростниковые плавни и прибрежный лес. Высокие се-

верный и южный берега подмываются волнами, что 

привело к активизации оползневых процессов.

Рапа оз. Б. Тамбукан на протяжении полутора веков 

имеет стабильный ионно-солевой состав: хлоридно-

сульфатный магниево-натриевый. Минерализация 

рапы колебалась в зависимости от уровня озера в зна-

чительных пределах: от 296–473 г/дм3 (1914–1929 гг.) до 

23–25 г/дм3 (1995–2016 гг.).

Вокруг оз. Б. Тамбукан в 1950–1960-х годах на пло-

щади 542 га созданы лесные насаждения. До их появле-

ния естественный ветровой режим, характерный для 

открытого ландшафта, способствовал свободному пере-

мещению испаряющейся с почвы и водной поверхности 

влаги. Искусственные лесные насаждения изменили 

«рельеф» для воздушных потоков и создали условия для 

увеличения водопроницаемости почвы в лесных наса-

ждениях, снижения или исключения поверхностного 

стока при осадках и блокировали органику. Все это по-

зволяет негативно рассматривать влияние лесонасажде-

ний на водно-солевой баланс озера. В водно-солевом 

балансе оз. Б. Тамбукан принимают участие три глав-

ных составляющих: атмосферные осадки, поверхност-

ный сток и подземные воды (В.М. Перелетов, В.А. Скор-

няков, 1968 г.):

основным источником водного питания озера явля-

ются атмосферные осадки (70,6 %), поверхностный 

сток (23,5 %) и грунтовый сток (5,9 %);

основным источником поступления солей в озеро 

является грунтовый сток (56,6 %), меньшее значение 

имеет поверхностный сток (37,6 %) и атмосферные 

осадки (5,8 %).

Солевой баланс озера положительный, ежегодно в 

озеро поступает в среднем 450 т солей, при этом хими-

ческий состав воды остается постоянным. Суммарный 

среднегодовой приток (разгрузка) грунтовых вод в оз. 

Б. Тамбукан при его современном уровне составляет 

около 314 м3/сут, переток из оз. Б. Тамбукан в оз. М. Там-

букан — 9 м3/сут. В результате в озеро ежесуточно по-

ступает в среднем около 305 м3 грунтовых вод.

Как показывают анализы грязи, катастрофического 

распреснения грязевых отложений при трехкратном 

увеличении объема водной массы не произошло, бла-

годаря перераспределению солезапаса из донных отло-

жений в рапу. Сопоставление результатов анализов, 

проведенных в 1949, 1965 гг. с аналогичными данными 

Рис. 2. Режим оз. Большой Тамбукан за период 1971–2016 гг.: 1 — уровень рапы, см; 2 — минерализация рапы, г/дм3
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за 2003–2005 гг., указывает на быстро идущий процесс 

диффузии солей из нижележащих слоев донных отло-

жений в верхние и озерную рапу, проникающий на 

большую глубину и прослеживающийся в толще сталь-

но-серых глин до глубины 1,2–1,4 м (О.А. Шкловский, 

Я.Ф. Требухов, 2005).

Экологические проблемы месторождения лечебной 
грязи оз. Б. Тамбукан. Вопросы экологии оз. Б. Тамбу-

кан многоперспективны и распреснение водоема —  

наиболее приоритетная и первоочередная проблема. 

В настоящее время на оз. Б. Тамбукан возникла крити-

ческая ситуация, которая может привести к прекраще-

нию генерации лечебной грязи. За последние 40 лет как 

в экосистеме озера, так и в самой лечебной грязи про-

изошли существенные изменения, касающиеся биохи-

мических процессов формирования лечебной грязи и 

изменения физико-химических показателей рапы и 

грязевой залежи. Проходит процесс распреснения рапы 

и грязевой залежи путем выщелачивания солей из дон-

ных отложений в толщу воды. Эти изменения могут 

отразиться на качестве лечебного действия грязи, что, 

возможно, служит началом ее деградации. Однако ле-

чебная грязь Тамбуканского озера в настоящее время 

сохранила лечебное действие, подтверждающееся своей 

бактерицидной активностью по отношению к условно-

патогенной и патогенной микрофлоре. Залежь лечеб-

ной грязи на озере по санитарно-бактериологическим 

показателям соответствует требуемым нормативам.

Снижение минерализации рапы до 25 г/л вызвало 

усиление образования продукции органических ве-

ществ за счет развития в толще воды организмов прес-

новодного происхождения и усиления аэробных про-

цессов их деструкции за счет развития в превалирую-

щих количествах аэробных форм микроорганизмов над 

анаэробными.

Снижение минерализации рапы вызвало коренные 

изменения экологии водоема. Озеро из разряда гиперга-

линных перешло в солоноватоводный разряд. Если 

опреснение будет продолжаться в таком же темпе, то че-

рез 15–20 лет оно станет пресноводным. В пресноводных 

водоемах обычно развит широкий видовой состав гидро-

фауны, но биомасса их невысокая и грунты не будут обо-

гащаться органическим материалом. Таким образом, в 

случае окончательного опреснения озера процессы фор-

мирования новых запасов лечебной грязи будут затормо-

жены или совсем приостановлены. Процессы деструк-

ции органического материала будут превалировать над 

его образованием в аэробных условиях. Создадутся труд-

ности для поддержания санитарной чистоты водоема.

Для поддержания процесса формирования лечебной 

грязи на оз. Б. Тамбукан и сохранения ее лечебных 

свойств необходимо создать оптимальные экологические 

условия, такие как оптимальная минерализация рапы 

(40–60 г/дм3), постоянный уровень воды в водоеме (2–3 

м над условным нулем водомерной рейки), сохранение 

анаэробных условий деструкции органических веществ.

Основная причина подъема уровня воды в последние 

годы — это поверхностный сток с водосборной площа-

ди (18,2 км2), на который, в свою очередь, комплексно 

влияют: осадки, испарение, влагоудержание древесны-

ми насаждениями, циклоническая активность, связан-

ная с потеплением климата, климатические циклы и 

другие факторы. Необходимо также отметить, что на 

протяжении всего периода подъема уровня в оз. Б. Там-

букан наблюдается относительная стабильность уро-

венного режима оз. М. Тамбукан, который находится в 

одинаковых геолого-гидрогеологических и климатиче-

ских условиях, но имеет сравнительно небольшую пло-

щадь водосбора. Это прямо подтверждает зависимость 

роста уровня воды (за рассматриваемый период време-

ни) от поверхностного стока.

Вместе с водой и твердым стоком в озеро поступают 

и все виды загрязнителей — бактериальный, токсико-

логический, радиологический, для которых покровная 

вода озера и его грязевая залежь представляют собой 

конечный пункт движения.

Для Тамбуканского месторождения лечебной грязи, 

как и для курортов КМВ в целом, был разработан округ 

санитарной охраны, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.1985 г. 

№ 300, согласно которому на месторождении установ-

лен санитарный режим: в первой зоне горно-санитар-

ной охраны (ЗГСО), включающей акваторию место-

рождения и окружающие его берега (площадь 255 га), — 

запретительный и во второй зоне, включающей площадь 

водосбора (2330 га) — ограничительный. Однако вопре-

ки установленным режимам до настоящего времени в 

пределах охранных зон продолжаются серьез ные нару-

шения санитарных запретов и ограничений. 

Так, в пределах первой ЗГСО индивидуальными 

предпринимателями организованы рекреационные 

участки с купанием в озере, осуществлено капитальное 

строительство на береговой территории с выходом на 

акваторию сооружений, не связанных с эксплуатацией 

месторождения, что запрещено Постановлением Пра-

вительства РФ № 1425 от 07.12.1996 г. «Об утверждении 

Положения об округах санитарной и горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов федерального значения» и другими документами и 

наносит ущерб природным лечебным ресурсам. В 2011 г. 

на перешейке между озерами Большой и Малый Там-

букан неустановленными лицами была самовольно 

прорыта дренажная канава, впоследствии ликвидиро-

ванная, для спуска воды из озера с целью снижения его 

уровня и предотвращения подтопления осваиваемых 

бизнесом прилегающих территорий [1]. 

Во второй ЗГСО осуществляется сельскохозяйствен-

ная деятельность, в результате чего в тамбуканской гря-

зи ДДТ и ГХЦГ обнаруживались еще в 1987 г. в концен-

трациях 2 мкг/кг, а в 2005 уже в концентрации 7 мкг/кг 

грязи, хотя использование этих пестицидов было за-

прещено еще в 1967 г. По-видимому, указанные веще-

ства накопились в почвах района и их присутствие еще 

долгое время будет устанавливаться в поверхностных и 

грунтовых водах.

В 1994 г. Пятигорским отделом Географического об-

щества проводились экологические исследования по 

влиянию автодороги «Кавказ» на ситуацию в районе 

оз. Б. Тамбукан. Результаты исследования показали, что 

автомагистраль «Кавказ» загрязняет практически все 

природные составляющие, ответственные за формиро-

вание и сохранение уникального месторождения лечеб-
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ной грязи. Полотно дороги не оборудовано системой 

сбора, очистки и отвода ливневых стоков для защиты 

поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорож-

ной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспы-

ливающими, противогололедными и другими химиче-

скими веществами. По результатам анализов рапы, вы-

полненных АО «Кавминкурортресурсы» в 2015 г., 

вблизи федеральной трассы в пробах обнаружен сви-

нец (0,2·10–5 г/дм3), цинк (0,5·10–5 г/дм3), мышьяк 

(0,2·10–5 г/дм3), следы кадмия. Санитарно-бактериоло-

гические показатели в 27 раз (в сторону ухудшения каче-

ства) отличаются от аналогичных в местах добычи грязи: 

общее микробное число превышает нормы для откры-

тых водоемов (сплошной рост — >1000); коли-титр со-

ставил 12 (норма 33–500), коли-индекс 81 (норма 0–30).

Повышение уровня воды в озере привело к ее дрена-

жу под дорожным полотном федеральной трассы «Кав-

каз». В результате этого с другой стороны трассы, возле 

стелы, обозначающей границу между Ставропольским 

краем и КБР, образовалось отдельное озеро с минера-

лизацией воды 16,5 г/дм3.

Для сохранения месторождения оз. Б. Тамбукан не-

обходимо выполнение ряда программ:

изучение водно-солевого баланса месторождения, 

состава и продуктивности биоценозов, микробиологии 

илов и динамики изменения их физико-химических 

свойств; 

рассмотрение вопроса прореживания или ликвида-

ции искусственных лесных насаждений с целью восста-

новления естественного движения воздушных потоков;

проектирование и строительство гидротехнических 

сооружений для отвода части поверхностного стока от 

озера и регулирования его уровенного режима;

корректировка округа и зон горно-санитарной охра-

ны месторождения, разработка и выполнение меропри-

ятий по оздоровлению санитарного состояния водоема 

и прилегающей водосборной площади (дачное строи-

тельство, выпас и содержание скота, неорганизован-

ный отдых на берегу водоема и др.);

проектирование берегозащитных сооружений вдоль 

полотна федеральной трассы «Кавказ», отделяющих ее от 

уреза воды озера (или другие инженерные решения: пере-

нос дороги, бетонирование дамбы между шоссе и озером, 

дренаж и отвод паводковых и ливневых стоков и др.).

Учитывая значимость месторождения для курортов 

региона КМВ и за его пределами, необходимо придать оз. 

Б. Тамбукан статус особо охраняемого объекта (или тер-

ритории) федерального значения, что позволит напра-

вить на выполнение предложенных программ средства из 

местного (регионального) и федерального бюджетов.
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