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Были проведены технологические исследования на 

трех лабораторно-технологических пробах (Кут-2, 

Кут-3, Кут-4), заключающиеся в получении железно-

слюдкового концентрата для производства антикорро-

зийных пигментов в соответствии с требованиями 

стандартов. При этом выход рудного концентрата со-

ставил 95–99 %. 

Выполненные аналитические и лабораторно-техноло-

гические исследования руд показали, что по основным 

малярно-техническим параметрам (маслоемкость и 

укрывистость), по содержанию хромофора (Fе2О3+FеО) — 

87,81–98,68 %, водорастворимых веществ и летучих сое-

динений — 0,07–0,13 % (в единичных пробах до 2,38 %) 

и 0,07–0,22 % (таблица) исследованные руды Кутимско-

го проявления соответствуют требованиям международ-

ного стандарта ISO 10601:2007 (Е) [3]. 

Кутимское проявление находится на ранней стадии 

изучения в качестве объекта минеральных пигментов, 

обладающих ценными антикоррозийными свойствами. 

Это наиболее перспективный объект спекуляритсодер-

жащих руд в европейской части России, где имеются их 

многочисленные потенциальные потребители. Мас-

штаб ресурсов, качество руд, доступность рудных зале-

жей для карьерной отработки, степень развитости ин-

фраструктуры позволяют организовать на базе Кутим-

ского проявления производство дефицитных 

антикоррозийных пигментов. Антикоррозийные пиг-

менты на основе железной слюдки являются полностью 

приемлемыми с экологической точки зрения и совме-

стимы со всеми системами связующих материалов.

В России производство антикоррозийных красок 

осуществляется на основе пигментов, импортируемых 

из-за рубежа (Китай, Испания, Голландия). Железная 

слюдка (железный блеск) Кутимского проявления 

Пермского края, а также месторождений и проявлений 

Карелии и Среднего Урала может стать достойной за-

меной импортным антикоррозийным пигментам. 
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В пределах горной части Северного Кавказа подав-

ляющее число месторождений металлов (вольфрама, 

молибдена, меди, свинца, цинка, золота и др.) разве-

даны, отработаны, находятся в стадии отработки или 

консервации. Выявление новых месторождений, при-

годных для промышленного освоения в горах, возмож-

но лишь на глубоких горизонтах с большими финан-

совыми затратами и вряд ли в ближайшие годы будет 

осуществлено за счет дефицитного федерального бюд-

жета, а тем более за счет инвестиционных вложений, 

для которых нужны серьезные обоснования и гаран-

тии, опирающиеся на реальные факты наличия конку-

рентоспособных высококачественных руд. 

Альтернативой поискам коренных месторождений 

металлических полезных ископаемых могут явиться 

поиски россыпных месторождений в неоген-четвер-

тичных отложениях Восточного Предкавказья, по-

давляющая территория которого до настоящего вре-

мени остается неизученной в отношении россыпей 

погребенного палеодолинного и прибрежно-морско-

го «литорального» образования по терминологии 

Шило Н.А. [2]. 

Как справедливо подчеркивала Патык-Кара Н.Г. и 

др.: «Не смотря на очевидную роль речных долин и палео-

долин, являющихся концентраторами самого широкого 

круга россыпных месторождений самого разного мине-

рального типа, от самородных благородных металлов и 

других россыпеобразующих минералов до урановых место-

рождений гидрогенной серии, в отечественной и зарубеж-

ной литературе отсутствует сколь-либо последователь-

ный анализ долинных систем…» [1]. Важность данного 

направления отразилась в Международном проекте 

IGCP №514 от 2005 г. 

В горной и предгорной частях Кавказа поисками 

россыпей шлиховыми методами занимались с 1930-х 

годов как целенаправленно (на золото и его добычу), 

так и в процессе геолого-съемочных работ на драго-

ценные, цветные и редкие металлы.

В равнинной части с 1960-х годов шлиховые методы 

по современным аллювиальным террасам и долинным 

отложениям сопровождали геолого-съемочные рабо-

ты м-ба 1:200 000. Они редко приводили к выявлению 

россыпей, представляющих поисковый интерес, за 

исключением более древних титан-циркониевых рос-

сыпей в пределах Ставропольского поднятия. Анало-

гичные результаты по шлихам из поверхностного ал-

лювия получены при ГДП-200, проведенном в 2000-е 

годы. Из этого напрашивается вывод, что современ-

ные аллювиальные отложения не являются предста-

вительным горизонтом для шлиховых съемок. Именно 

поэтому выявление высоких концентраций титана и 

циркония в шлихах на Ставропольском поднятии об-

условлено вскрытием прибрежно-морских металло-

носных россыпей среднесарматского возраста в ре-

зультате размыва и сноса ранее залегавших на них 

более молодых отложений. 

Исследованиями Сафронова И.Н., составившего гео-

морфологические карты масштаба 1:500 000 по Пред-

кавказью, выделены перспективные площади на метал-

лические россыпи, которые успешно подтверждены 

работами Казаринова Л.Н. и других с применением 

поискового бурения в центральной части Предкавказья 

и выявлением значительного по запасам  Бешпагирского 

титан-циркониевого месторождения. В последующем 

его запасы были утверждены в ГКЗ и учтены Государст-

венным балансом запасов титана и циркония. 

Исследованиями Лезина И.Н. и других (1963) под-

тверждены выводы Сафронова И.Н. (1960) о слабой 

изученности Восточного Предкавказья на россыпной 

тип металлических полезных ископаемых и рекомен-

довано проведение поисково-рекогносцировочных ра-

бот в его пределах. 

В Восточном Предкавказье, в предгорных впадинах 

и его равниной части, осадочные отложения неоген-

четвертичного возраста сложены преимущественно 

кластогенным материалом, являющимся продуктом 

разрушения Кавказского орогена, сформировавшегося 

как горная страна в этот же период. Гравитационному 

и физическому разрушению подверглись породы от 

нижнепалеозойского возраста до третичных отложений 

включительно, в том числе кристаллические и мета-

морфические сланцы, интрузивные и эффузивные об-

разования кислого, среднего, основного, щелочного и 

ультраосновного состава, а также перекрывавшие их 

более молодые осадочные отложения.

Отметим, что все основные коренные месторожде-

ния металлов Центрального и Восточного Кавказа — 

вольфрама, молибдена, свинца, цинка, меди, золота, 

полностью укладываются в возрастные рамки разруша-

емых пород.

Снос и транспортировка материала разрушения 

горных пород в предгорные впадины и Предкавказ-

скую равнину происходили речными системами анти-

кавказских направлений. Объем разрушенных и пере-

отложенных кластогенных осадочных пород сопоста-

вим, очевидно, с объемом каньонов рек и мощных 

осадочных отложений от юры до палеогена, отсутст-

вующих в центральной, наиболее эродированной ча-

сти Центрального Кавказа. Таким образом, неоген-

четвертичные отложения предгорных впадин и рав-

нин Восточного Предкавказья образовались за счет 

транспортировки материала разрушения горной и 

предгорной части Кавказа горными реками — от Ку-

мы-Малки на западе до Терека с его многочисленны-

ми правыми притоками на востоке. Морские транс-

грессии и регрессии укорачивали или удлиняли тран-

спортировку материала разрушения во времени и на 

расстоянии. Формирование террасовых отложений в 

речных долинах происходило синхронно с регресси-

онными морскими процессами, при которых базисы 

эрозии рек понижались с формированием новых тер-

рас и русел. Морские трансгрессии приводили к за-

полнению их материалом сноса и выравниванию ложа 
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долин, маскируя и превращая их в 

погребенные палеодолины. При 

последующих регрессиях в резуль-

тате тектонической перестройки 

реки многократно меняли свои ру-

сла в предгорно-равнинной части и 

находили новые пути транзита кла-

стогенного материала. Так были 

сформированы современная мор-

фология рельефа и речная сеть Вос-

точного Предкавказья. 

В качестве упрощенных приме-

ров погребенных палеодолин, вы-

полненных неоген-четвертичными 

отложениями, можно привести ги-

дрогеологические разрезы широт-

ной и СВ ориентации к югу и вос-

току от г. Грозного, построенные 

по материалам работ Успенского 

Е.Н., Чуксина В.В., Колесовой О.Г. 

(2007) и Халадова Ш.С.-Э., (2013) 

(рис. 1, 2). Следует отметить, что 

подавляющее число гидрогеологи-

ческих скважин пробурено бескер-

новым способом, без отбора лито-

геохимических проб по всему ство-

лу скважин и соответственно без 

лабораторных спектральных ана-

лизов. Литологический состав от-

ложений определялся геофизиче-

скими исследованиями скважин 

(КС, ПС, ГК и другими методами), 

что для определения водоносности 

отложений считалось обоснован-

ным и достаточным. Аналогичная 

картина наблюдалась и при буре-

нии структурных, поисковых и глу-

боких разведочных скважин на 

углеводородное сырье, при кото-

ром четвертичные и плиоценовые 

отложения проходились, в основ-

ном, без отбора проб на спектраль-

ные анализы. Редкие опорные и 

параметрические скважины давали 

осредненную по площади грануло-

метрическую и возрастную страти-

графическую характеристику отло-

жений, но спектральные анализы, 

если и проводились по пробам из 

керна, то не отвечали поисковой 

направленности на комплекс рос-

сыпных металлов, так как проводи-

лись по литофицированным разно-

стям горных пород.

Сложилась парадоксальная ситу-

ация на съемочных листах ГДП-200 

по Предкавказью, где на картах 

 фактического материала по преды-
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сотни гидрогеологических и углеводородных скважин, 

лишенных характеристик по содержаниям ме таллов во 

вскрываемых разрезах. Исключением является целена-

правленное поисковое бурение на титан-циркониевые 

россыпи и другие металлические полезные ископаемые 

в Центральном и Западном Предкавказье. Восточное 

Предкавказье в этом отношении осталось слабо из-

ученным и требует более глубокого изучения поисково-

рекогносцировочным бурением на погребенные аллю-

виальные и прибрежно-морские отложения. Опреде-

ленным основанием для этого является выявление в 

Восточном Старополье вольфрамоносных россыпей с 

высокими содержаниями металла на глубинах 140–

530 м, сопровождаемых россыпями других металлов, 

возможно, и золота.

При выявлении промышленно значимых объектов 

данных типов добыча россыпей осуществима с при-

менением современного технологичного и экологич-

ного метода скважинной гидродобычи, а при малых 

глубинах — обычным карьерным способом для необ-

водненных россыпей или дражным — для обводнен-

ных (последнее — в поймах рек Малка, Баксан, Терек 

и их притоков, где активно осваиваются залежи пес-

чано-гравийных смесей и песков для строительных 

целей).

Эксплуатация россыпных месторождений в равнин-

ных условиях в сравнении с добычей и переработкой 

руд в горных и высокогорных условиях несомненно 

была бы экономически выгодна и конкурентоспособ-

на, имея в виду готовую инфраструктуру в виде метал-

лоперерабатывающих предприятий в городах Сев. Кав-

каза (Нальчик, Владикавказ).

Для реализации данных 

предложений необходима 

соответствующая подготов-

ка в виде сбора, анализа и 

переинтерпретации ком-

плекса геологических и гео-

физических материалов по 

Восточному Предкавказью с 

целью выделения наиболее 

перспективных площадей 

на россыпной тип в погре-

бенных палеодолинах, па-

леоустьевых и прибрежно-

морских отложениях. Также 

должны быть учтены преды-

дущие исследования на зо-

лото в карьерах по добыче 

песчано-гравийных смесей 

и песков. На выделенных 

площадях требуется прове-

дение поисково-рекогнос-

цировочных работ в виде 

уточнения геологических 

разрезов сохранившихся 

древних террас геологиче-

скими методами, а погре-

бенных палеодолин и палео-

русел — профильными высокоточными геофизически-

ми методами гравиметрии, магниторазведки, 

электроразведки и, возможно, малоглубинной сейсмо-

разведки. Результаты геофизических работ необходимо 

заверять профильным поисково-картировочным кер-

новым бурением скважин глубиной от первых десятков 

до первых сотен метров и комплексом ГИС. Работы 

должны сопровождаться геохимическим, бороздовым, 

керновым и шлиховым опробованием и соответствую-

щим комплексом лабораторных и минералогических 

исследований. Опробованию на комплекс металлонос-

ных россыпей должны быть также подвергнуты разрезы 

и плотики, вскрываемые многочисленными действую-

щими и отработанными карьерами на ПГС и пески, 

особенно размещенные на более древних аллювиаль-

ных отложениях. 

Поисково-рекогносцировочные работы на металло-

носные россыпи рекомендуется проводить в масштабе 

от 1:500 000 в целом по Восточному Предкавказью до 

1:200 000 и крупнее на подтвержденных перспективных 

площадях и участках.
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Рис. 2. Гидрогеологический разрез по линии ЮЗ — СВ к гидрогеологической карте к востоку 

от г. Грозный. Усл. обозначения см. на рис. 1


