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месторождений, а также перспективы выявления 

сходных объектов вдоль южной границы Подмосков-

ного бассейна, позволяют рассматривать БЖМ как 

потенциально новый геолого-промышленный тип — 

синдиагенетическо-инфильтрационный рениевый (с 

U и Mo) в рукавах палеодельт на контакте с буро-

угольными залежами на выклиниваниях локальных 

зон пластового окисления.

Авторы выражают благодарность за участие и по-
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тыкину, В.А. Татарникову, А.Е. Фоменко, и др.
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БАЗИТ-УЛЬТРАБАЗИТОВОГО МАССИВА (СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ)

Приводится геологическая и минерагеническая характе-

ристики Малкинского базит-ультрабазитового масси-

ва, с которым связаны перспективные объекты рудных 

(железные, никель-кобальтовые, медные, свинцово-цин-

ковые и хромитовые руды) и нерудных (минеральные пиг-

менты, гидромагнезит, цветные и облицовочные камни, 

асбест) полезных ископаемых. Ключевые слова: полими-
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кинский, Северный Кавказ.
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POLYMINERAL ORES OF THE MALKINSKIY BASITE-

ULTRABASITE MASSIF (NORTH CAUCASUS)

Contains information on the geological and mineragenic char-

acteristics of the Malkinskiy basite-ultrabasite massif with 

which associated prospective objects of ore (iron, nickel-co-

balt, copper, lead-zinc and chromite ores) and non-metallic 

(mineral pigments, hydromagnesite, colored and facing stones, 

asbestos) minerals. Keywords: ore-bearingmineral resource, 

basite-ultrabasite, Malkinskiy, North Caucasus.

Малкинский базит-ультрабазитовый массив (Золь-

ский р-н Кабардино-Балкарской Республики) обна-

жается в эрозионном врезе р. Малка в виде полосы 

длиной около 14 км при ширине до 3 км (с учетом эро-

зионных врезов притоков р. Малка — рр. Таза-Кол, 

Лахран, Гедмыш — ширина обнаженной части масси-

ва 8–10 км). В структурно-тектоническом отношении 

он приурочен к Карачаево-Черкесскому горст-анти-

клинорию Северо-Кавказского краевого массива. Ми-

нерагеническая позиция [1] определяется нахождени-

ем в пределах Лабино-Малкинской подзоны (Северо-

Кавказская зона Кавказской провинции).

Массив принадлежит дунит-гарцбургитовой фор-

мации (PR:PZ1–2?) предположительно протерозой-

ско-раннепалеозойского возраста и входит в состав 

офиолитового пояса Передового хребта Северо-Запад-

ного Кавказа. Указанная формация образует нижний 

слой офиолитовой триады (дунит-гарцбургитовая, 

габбро-плагиогранитовая и кремнисто-терригенно-

вулканногенная формации). Все они являются фраг-

ментами тектонических покровов, сложенных офио-

литовыми, субдукционными и коллизионными геоло-

гическими комплексами [2]. В состав формации, 

помимо Малкинского, входят Беденский, Худесский, 

Кяфарский и другие массивы, сложенные серпенти-

низированными гарцбургитовыми перидотитами, 

реже лерцолитами, дунитами и горнблендитами [7].

Наиболее крупный из них — Малкинский массив — 

имеет линзообразную форму и пологое залегание с 

падением на север-северо-запад под углами 20–

25°(рис. 1). Площадь выхода его на дневную поверх-

ность составляет 44,3 км2. Согласно геофизическим и 

буровым данным, массив представляет собой фраг-

мент тектонического покрова и образует вытянутую в 

широтном направлении линзу площадью 350–400 км2, 

полого падающую на север.

В структурно-вещественном отношении строение 

Малкинского массива характеризуется наличием че-

тырех петрографических разностей апопород: пре-

обладающие серпентинизированные гарцбургиты, в 

меньшей степени лерцолиты, аподуниты и железистые 

апогарцбургиты. Наиболее поздней является фаза габ-

броидных пород, прорывающих апогарцбургиты [6]. 

Указанные разновидности закономерно расположены 

в пространстве, образуя петрологическую зональ-

ность.
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Рис. 1. Геологическая карта и 

разрез Малкинского массива: 

1 — порфироиды, порфиритоиды, 
конгломераты, алевролиты, квар-
циты, филлиты; 2 — песчаники, 
алевролиты; 3 — филлитизиро-
ванные глинистые и глинисто-
алевритовые сланцы, песчаники, 
кварциты; 4 — средне-верхнеюр-
ские песчано-глинистые отложе-
ния; 5 — нижнеюрские песчаники, 
прослои углей; 6 — известняки, 
доломиты; 7 — 11 — породы ду-
нит-гарцбургитовой формации 
(PR:PZ1–2): 7 — апогарцбургиты 
(а — нормальные, б — желези-
стые), 8 — аподуниты, 9 — лерцо-
литы, 10 — габброиды, 11 — апо-
гарцбургиты с гидрогроссуляром; 
12–13 — тектонические наруше-
ния: 12 — надвиг, 13 — разрывные 
(а — установленные, б — предпо-
лагаемые); 14–19 — полезные 
ископаемые: металлические 
(14 — железные руды, 15 — ни-
кель-кобальтовые, 16 — медные и 
свинцово-цинковые руды, 17 — 
хромитовые руды), неметалличе-
ские (18 — асбест, 19 — мине-
ральные пигменты, 20 — гидро-
магнезит, 21 — камнесамоцветное 
сырье, 22 — облицовочные камни) 

Химический состав пород сравнительно постоянен: 

характерны высокая магнезиальность, низкое содер-

жание глинозема и извести, невысокое количество 

окислов железа [2]. На диаграмме (Na2О+К2О) — SiO2 

(рис. 2) точки составов пород занимают достаточно 

компактное поле, соответствующее преимущественно 

ультраосновным (SiO2 35–45 %) и, в меньшей степе-

ни — основным (SiO2 45–50 %) породам нормальной 

щелочности ( alk 3 %).

На размытой поверхности массива развита триас-

раннеюрская площадная кора выветривания химиче-

ского типа мощностью до 100 м. В ее разрезе сверху 

вниз сменяют друг друга следующие зоны: 1) охр и 

нонтронитизированных серпентинитов (1–10 м); 

2) силицитизированных серпентинитов (2–20 м); 

3) карбонатизированных серпентинитов (1–20 м); 

4) выветрелых серпентинитов (8–40 м); 5) крепких не-

выветрелых серпентинитов. В южной части массива 

(правобережье р. Малка) кора не нарушена и не раз-

мыта. В северной же его части (левобережье р. Малка) 

полностью денудирована верхняя зона охристых сер-

пентинитов, частично эродированы зоны силицитизи-

рованных и карбонатизированных серпентинитов [8].

К материнским породам и коре выветривания мас-

сива приурочены многочисленные месторождения и 

проявления рудных и нерудных полезных ископае-

мых. Первые из них представлены железными, ни-

кель-кобальтовыми, медными, свинцово-цинковыми 

и хромитовыми рудами, имеются признаки потенци-

альной платиноносности. Среди нерудных полезных 

ископаемых пользуются развитием минеральные пиг-

менты, гидромагнезит, цветные и облицовочные кам-

ни, асбест [4]. 

Железные руды. Среди металлических полезных 

ископаемых наибольшим распространением пользу-

ются железные руды, промышленные залежи которых 

локализуются преимущественно в северной и реже 

южной (среднее течение руч. Гедмыш) частях массива 

(Малкинское месторождение). Рудные тела приуроче-

ны к коре выветривания, развитой по железистым 

апогарцбургитам, которые с запада перекрываются 

палеозойскими (O, S1–2) отложениями и протягивают-

ся на север, восток и юг под толщу мезозойских (J1–3, 

K1) осадочных образований. 

Среди железных руд выделяются следующие разно-

видности: крупнооолитовая, мелкобобово-оолитовая, 

слоистая, охристо-кремнистая. Первые три типа руд 

относятся к осадочным образованиям и занимают в 

вертикальном разрезе рудной толщи определенное 

стратиграфическое положение. Верхние горизонты 

слагаются крупными бобово-оолитовыми рудами, 

средние горизонты — мелкими бобово-оолитовыми и 

нижние — слоистыми рудами. Охристо-кремнистые 

руды являются остаточными.

Крупнооолитовые руды пользуются наибольшим 

распространением и развиты на участках Орта-

Лахран, Дюрбеджи-Дорбун, Таза-Кол, Крокодил, 

Кзыл-Кол, Хабаз и Мозекей. Мощность рудных пла-

стов колеблется от 1 до 16 м, составляя в среднем 

3–4 м. В минералогическом составе руд принимают 

участие гидрогетит, гидрогематит, магнетит, хлорит, 

гидроаргиллит, кальцит, кварц, хромит, полевые 
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шпаты, магнетит и др. Бобы и оолиты, размеры кото-

рых колеблются от 2 до 12 мм и редко до 2 см, состо-

ят из гидрогетита и хлорита. Содержания железа в 

рудах в среднем составляют 20–24 %. Доля руд дан-

ной разновидности составляет около 40 % от запасов 

месторождения. 

Мелкобобово-оолитовые руды по минералогиче-

скому составу включают гидрогетитовые, гидрогетит-

хлоритовые, магнетит-хлоритовые, магнетит-хлорито-

сидеритовые, хлорито-сидеритовые и другие разно-

видности. Размеры бобов и оолитов колеблются от 

0,1 мм до 4–5 мм; большинство же их имеет около 

2 мм в диаметре. Руды залегают в виде пластообразных 

залежей мощностью от 1 до 13 м и более, в среднем — 

около 2,5 м. Эти руды широко распространены на 

участках Гитче-Лахран, Кзыл-Кол, Ран-Кол, Гедмыш.

Слоистые руды представлены гидрогетит-гидроге-

матитовой, гидрогетит-хлоритовой и магнетит-хлори-

товой разностями. Руды первой из них состоят в 

основном из гидроокислов железа (гидрогетита, ги-

дрогематита и гетита) и относятся к богатым рудам 

(содержание железа в среднем около 40 %), пользуют-

ся развитием на участках Кзыл-Кол и Мозекей.

Гидрогетит-хлоритовые слоистые руды представля-

ют собой желтовато-буроватую плотную пористую 

скрытокристаллическую породу и состоят в основном 

из гидрогетита, железистых хлоритов и отчасти из гид-

рогематита, магнетита, кварца, хромита и др. Мощ-

ность рудных тел колеблется от 1 до 7 м, в среднем 

около 2 м. Эти руды вследствие наличия в них большо-

го количества железистых хлоритов характеризуются 

низким содержанием железа (в среднем около 20 %).

Магнетит-хлоритовые руды не пользуются широ-

ким распространением и встречаются, главным обра-

зом, на участках Гитче-Лахран, Крокодил, Хабаз и 

Кзыл-Кол. Руды состоят из чередующихся прослоев 

железистых хлоритов и магнетита. В минералогиче-

ский состав входят магнетит, хлорит, гидрогетит, ге-

матит, гидрогематит, кварц. Магнетит распределен 

неравномерно. Иногда он преобладает над хлоритом, 

и в этом случае руды содер-

жат повышенное количест-

во железа (более 40 %), не-

редко магнетит уступает 

место хлоритам (содержа-

ние железа — 26–28 %). 

Остаточные железные 

руды, имеющие значитель-

ное распространение, пред-

ставлены охристо-кремни-

стыми разностями, слагаю-

щими верхний сильно 

ожелезненный горизонт 

коры выветривания ультра-

базитов. Они проявлены на 

участках Гедмыш, Ран-Кол, 

Мозекей, Кзыл-Кол, Гитче-

Лахран. Мощность рудной 

толщи варьирует в широких 

пределах — от 15 до 40 м. По 

текстурным признакам вы-

деляются массивные (плот-

ные пористые и рыхлые ох-

ристые), рассланцованные 

(псевдослоистые) и корко-

вые разновидности. По пре-

обладающим минералам эти 

руды разделяются на гидро-

гетитовые, гидрогетит-квар-

цевые, гидрогетит-хлорито-

вые и другие разновидности. 

Охристо-кремнистая рудная 

масса в среднем содержит 

железа около 18–20 %, хро-

ма около 1 % и никеля около 

0,5 %. Основными мине-

ралами, слагающими эти 

руды, являются гидрогетит, 

кварц и реже гидрогематит. 

Pис. 2. Диаграмма (Na2О+К2О) — SiO2 пород дунит-гарцбургитовой формации Северного 

Кавказа: 1–4 — группы пород по основности: 1 — ультраосновная, 2 — основная, 3 — средняя, 4 — 
кислая; 5–8 — группы пород по щелочности: 5 — щелочная, 6 — умеренно щелочная, 7 — нормаль-
но щелочная, 8 — низко щелочная; 9–11 — магматические комплексы дунит-гарцбургитовой фор-
мации: 9 — кяфарский, 10 — беденский, 11 — малкинский 
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Совместное нахождение бобовых и оолитовых 

структурных типов железных руд предполагает их 

формирование в континентальных условиях как непо-

средственно в коре выветривания, так и путем переот-

ложения в субаэральных условиях и осаждения в вод-

ной среде озер и болот. Данное обстоятельство под-

тверждается и неправильной карманообразной 

формой рудных тел в первом случае, линзо- и пласто-

образной формой — во втором. 

Суммарные запасы железных руд Малкинского ме-

сторождения составляют (по материалам Н.К. Мхита-

рова, 1940 г.) по кат. А+В+С1 48,7 млн т. Из них руды 

с содержанием железа выше 30 % составляют 

25,4 млн т, 20–30 % — 23,3 млн т. 

Никель-кобальтовые руды располагаются преимуще-

ственно в северной и в меньшей степени южной (сред-

нее течение руч. Гедмыш) частях массива. Рудная ми-

нерализация характерна для верхних горизонтов коры 

выветривания ультрабазитов. Кроме того, эти металлы 

в промышленных концентрациях встречаются также в 

слоистых (особенно в тонкослоистых), осадочных и 

охристо-кремнистых остаточных рудах, краткое опи-

сание которых приведено выше. Слоистые (осадоч-

ные) и охристо-кремнистые (остаточные) разности 

относятся к железным рудам, поэтому никель и ко-

бальт рассматриваются как легирующие примеси, уве-

личивающие металлургическую ценность руд. 

Самостоятельные кобальт-никелевые руды приуро-

чены к охристо-кремнистым 

железным рудам, слабо оже-

лезненным и слабо окварцо-

ванным апопородам, а также 

карбонатизированным, хло-

ритизированным и частично 

нонтронитизированным сла-

бо железистым апогарцбурги-

там. Главными рудообразую-

щими минералами являются: 

хризотил, бастит, хлорит, 

кальцит, доломит, арагонит, 

магнезит, хромит, нонтронит, 

гидрогетит и гидрогематит. 

Реже встречаются магнетит, 

сидерит, кварц, опал, халце-

дон, кералит, брусит, псило-

мелан. 

Нижние горизонты нике-

левых руд представлены вы-

ветрелыми апогарцбургита-

ми. Пятнистый характер этих 

руд обусловлен различной 

окраской небольших гнезд 

размером от 2 мм до 2 см в по-

перечнике. В состав руд вхо-

дят хлорит, серпентинит, 

нонтронит, гетит, гидрогетит, 

гидрогематит, кварц, опал, 

халцедон, хромшпинель, кар-

бонат и др. 

На участке Кзыл-Кол никель-кобальтовые руды 

представлены сильно измененными апогарцбургита-

ми, которые слагают ожелезненную, хлоритизирован-

ную и отчасти нонтронитизированную зону коры вы-

ветривания. Выше слоя измененных ультрабазитов 

залегают более ожелезненные апогарцбургиты, имею-

щие в основном буроватую, темно-коричневую окра-

ску и массивное сложение. Над ними располагаются 

почти мономинеральные гидрогетитовые руды, кото-

рые являются остаточными. В минералогическом со-

ставе никель-кобальтовых руд принимают участие 

хризотил, антигорит, хлорит, нонтронит, гидрогетит, 

гидрогематит, миллерит, пентландит, бравоит, реже 

кальцит, доломит, арагонит, хромит, магнетит и др. 

Обогащенные никелем и кобальтом участки верхних 

зон коры выветривания ультрабазитов имеют линзо-

видную форму и мощность от 1 до 9 м. Средние содер-

жания кобальта 0,02 %, никеля 0,49 %. Запасы кобаль-

та на месторождении ориентировочно составляют 

10 тыс. т, никеля 250 тыс. т.

Медные и свинцово-цинковые руды, установленные 

на левобережье среднего течения руч. Лахран, являют-

ся продуктами синемюр-плинсбахской тектоно-маг-

матической активизации киммерийской эпохи. Руды 

избирательно развиваются в железистых апогарцбур-

гитах и коре выветривания в форме сульфидно-кварц-

карбонатных прожилков мощностью до 0,1 м, реже 

редкой вкрапленности и приурочены, главным обра-

Рис. 3. Разрез продуктивной толщи Малкинского ме-

сторождения железных руд и минеральных пигмен-

тов: осадочные руды (1 — переотложенные, 2 — слоистые, 
3 — оолитовые); 4 — остаточные руды; разновидности руд: 
a — желтовато-бурые массивные гидрогетитовые, b — 
гид рогетит-гидрогематитовые, c — охристо-кремнистые 
железные, d — красные крупно-оолитовые железные
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зом, к трещиноватым и брекчированным зонам. Руд-

ная минерализация представлена пиритом, маркази-

том, галенитом, халькопиритом [6]. Многие сульфиды 

(пирротин, миллерит, пирит, халькопирит, блеклые 

руды) встречаются также и в осадочных железных ру-

дах, где они образуют редкие тонкие прожилки.

Хромитовые руды развиты в аподунитовых породах 

Дюрбеджи-Дорбун и представлены удлиненно-оваль-

ными шлирами размером в среднем (3–5)(10–35) см, 

жилообразными телами мощностью до 0,35 м и протя-

женностью первые десятки метров. В среднем течении 

правого притока руч. Таза-Кол обнажаются три жило-

образных тела хромитов мощностью 0,2–0,45 м и про-

тяженностью 15 м с четкими границами по отноше-

нию к вмещающим породам. Хромит концентрируется 

в виде густой вкрапленности, нодулей, удлиненно-

овальных шлиров и жилообразных тел. Именно со 

скоплениями таких хромитовых выделений в дунитах 

связаны все известные месторождения платины в по-

родах других ультраосновных массивов.

Платиновые руды. На основе анализа современных 

химико-аналитических данных с использованием ме-

тодов петрологического моделирования, сравнитель-

ного анализа моделей мировых платиноносных объек-

тов (Бушвельдского, Стиллуотерского, Скаергаард-

ского и др.) и созданной петрохимической модели 

Малкинского массива установлено, что последняя 

более всего совпадает с моделью Бушвельдского плу-

тона, содержащего месторождения платино-хромито-

вого и платиноидно-титаномагнетитового типов. Это 

свидетельствует о наличии петрохимических предпо-

сылок платиноносности Малкинского массива. Кроме 

того, анализ проб донных осадков рек и ручьев, раз-

мывающих Малкинский массив, на атомно-эмисси-

онном спектрометре с индуктивно связанной плазмой 

показал наличие аномально повышенных (10–24 мг/т) 

содержаний Pt. Максимальные содержания платины 

приурочены к отложениям ручьев, размывающих тела 

аподунитов с прожилками, линзами и шлирами 

хромшпинелидов, что согласуется с существующими 

представлениями о повышенной платиноносности ду-

нитов относительно других ультрабазитов [5].

Среди нерудных полезных ископаемых наиболь-

шим развитием пользуются минеральные пигменты 
Малкинского месторождения, расположенного в обо-

их бортах руч. Кзыл-Кол в 1,5 км к западу от с. Хабаз 

и приуроченного к зоне охр и нонтронитов коры вы-

ветривания. Месторождение представлено остаточны-

ми и осадочными железооксидными рудами, залегаю-

щими в виде линзовидных тел мощностью 4–6 м (мак-

симально до 12 м) на окварцованных и 

карбонатизированных серпентинитах. В разрезе про-

дуктивных залежей выявлена определенная зональ-

ность. В основании разреза залегают остаточные руды, 

которые перекрываются толщей осадочных руд, сло-

женной снизу вверх оолитовыми, слоистыми и пере-

отложенными разностями (рис. 3).

По содержанию Fе2О3 (~22 %) руды месторождения 

пригодны для получения пигментов, соответствующих 

требованиям ГОСТ 8019-71 «Охра сухая. Технические 

условия» и ГОСТ 12236-74 «Мумия природная». Запа-

сы месторождения составляют 471,6 тыс. т кат. С2.

В процессе ревизионного обследования (ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд») на месторождении выделен гори-

зонт гематитовых руд мощностью 2 м, содержащих 

Fe2O3 65–67 %. Измельчение руды этого горизонта до 

размерности -0,4 мм с последующим обжигом до 

700 °С в течение 1,5 ч позволяет получить красящий 

пигмент, соответствующий требованиям ГОСТ на 

«Сурик железный» марки «К» (маслоемкость 24,4 %, 

укрывистость масляная 20 г/м2, массовая доля оксида 

железа 65,57 %). Пигмент признан пригодным для ис-

пользования в производстве масляной краски. Запасы 

высококачественных гематитовых руд на Кзыл-Коль-

ском участке составляют порядка 100 тыс. т по кат. С2.

Результаты лабораторно-технологических исследо-

ваний (ФГУП «ЦНИИгеолнеруд») показали, что до-

бавление железоокисных пигментов участка Кзыл-

Кол с содержанием Fe2O3 30–35 % в цемент, сухие 

смеси и строительные растворы придает строитель-

ным материалам яркие оттенки без снижения их проч-

ностных свойств. Качество растворов удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. 

Общие технические условия» [4].

Малкинское месторождение является потенциаль-

ным источником пигментного сырья для производства 

лакокрасочной и строительной продукции как Кабар-

дино-Балкарской Республики, так и других субъектов 

территории Северного Кавказа.

Магнезит-гидромагнезитовые руды. Малкинская по-

тенциально магнезитоносная площадь объединяет ряд 

проявлений в зонах развития мелкопрожилковых маг-

незит-серпентинитовых пород сетчатой текстуры 

(зона карбонатизированных серпентинитов коры вы-

ветривания) и участки развития склоновых образова-

ний, сложенных дезинтегрированными гидромагне-

зит-серпентинитовыми массами гравийно-песчано-

глинистой фракции (рис. 4). В этих породах помимо 

названных фракций серпентинита присутствует тон-

кодисперсный порошкообразный гидромагнезит. Со-

Рис. 4. Магнезит-серпентиновая прожилковая зона в долине 

р. Лахран 
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держание магнезиальных карбонатов здесь варьирует: 

гидромагнезита 22–97 %, гидроталькита 1–17 %, бру-

сита 17–27 %, магнезита — первые проценты. Размеры 

этих зон достигают 50 м в радиусе.

Магнезит-серпентинитовые руды заслуживают де-

тального геологического изучения и технологических 

исследований для оценки их пригодности в качестве 

форстеритовых огнеупоров [9]. По материалам ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд» прогнозные ресурсы магнезит-

серпентинитовых руд Малкинского массива кат. Р3 

оценены в 23 млн т. 

Цветные камни. В северной части массива располо-

жены проявления халцедона Таза-Кол и Лахран. Про-

дуктивные залежи приурочены к силикатной железо-

окисной коре выветривания химического типа и пред-

ставляют собой пластообразные полого падающие на 

север тела, перекрывающиеся карбонатными отложе-

ниями (с базальными конгломератами) платформен-

ного типа келловейского яруса средней юры. В коре 

выветривания встречаются многочисленные линзы и 

прожилки халцедона протяженностью 1–5 м при мощ-

ности 3–20 см, сгруппированные в субгоризонтальные 

минерализованные зоны шириной 3–15 м и протя-

женностью 100–350 м, локализованные в окремнелых 

серпентинитах. Здесь выделены две разновидности 

халцедона (рис. 5). К первой относятся высокодекора-

тивные голубовато-серые халцедоны с пятнами и ото-

рочками вишневого цвета с пустотами, заполненными 

кристаллами прозрачного кварца. Вторая объединяет 

халцедоны табачного цвета с тонкими прожилками 

кварца. Халцедон обоих проявлений относится к юве-

лирно-поделочному сырью 3-го сорта при блочности 

от 3х3х5 см до 5х5х10 см и может использоваться для 

изготовления сувениров, поделок и пр.

В антигорит-лизардитовых и антигоритовых серпен-

тинитах по ортопироксеновым дунитам и дунитам, рас-

сеченных дайкообразными телами метасоматически из-

мененных габброидов (родингитов хлорит-гранатового, 

плагиоклаз-хлорит-диопсидового состава), могут быть 

обнаружены проявления нефрита, недавно установлен-

ные сотрудниками ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» в анало-

гичных ультрамафитах Мало-Кяфарского массива [3].

Асбест. Проявления асбеста известны в среднем те-

чении руч. Таза-Кол, а также в западной части масси-

ва в виде прожилков выполнения в сильно изменен-

ных железистых апогарцбургитах. Асбестовая минера-

лизация пространственно ассоциациирует с 

габброидами и (или) гроссуляровыми метасоматитами 

по габброидам, что указывает на связь формирования 

асбестовых жил с внедрением габброидов, спровоци-

ровавших значительно более интенсивную серпенти-

низацию железистых апогарцбургитов, чем в нормаль-

ных апогарцбургитах.

Крепкие невыветрелые разности ультраосновных 

пород могут являться полезными ископаемыми в ка-

честве облицовочного материала, декоративной крош-

ки, огне- и кислотоупорного сырья, строительных ма-

териалов и магниевых удобрений.

Таким образом, Малкинский массив представляет 

собой крупный рудно-магматический узел, образован-

ный базит-ультрабазитовым массивом с месторожде-

ниями и проявлениями рудных и нерудных полезных 

ископаемых, из которых одни могут иметь перспекти-

вы промышленного освоения в ближайшем будущем 

(минеральные пигменты, цветные и облицовочные 

камни, строительные материалы, никель-кобальтовые 

и железные руды), другие (платина, гидромагнезит) — 

требуют более детального геологического изучения.
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Рис. 5. Разновидности цветных халцедонов проявлений Таза-

Кол и Лахран


