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Анализ полученных результатов показывает, что при температурах около 800°C, соответствующих усло-
виям астеносферного слоя, среднее полученное значение вязкости для исследованных образцов η поряд-
ка 1016 

Па с соответствует известным оценкам [7,8]. При рассмотрении вязкости при более низких темпе-
ратурах необходимо отметить, что величина η ≥ 1026 

Па с, характеризующая вязкость самого вещества 
литосферы и проявляющаяся  при горизонтальном ее растекании [8], в наших результатах наблюдается 
при температурах ниже 300°C. 
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Рис.2 температурная зависимость диффузионной вязкости дайковых пород. 

 . Работа поддержана Программой Президиума РАН П-09 «Исследование вещества в экстремаль-
ных условиях» подпрограмма « Физика и механика сильносжатого вещества и проблемы внутреннего 
строения Земли и планет».        
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Соляные купола Северного Кавказа 

Ф.Я. Корытов, А.Б. Дзайнуков 
(Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва) 

Во всех континентах, океанах и морях известны соляные купола. Они приурочены к нефтегазо-
носным рифтовым структурам, где широко проявлены галогенные породы в форме простых и сложных 
залежей, включая субвертикальные дайки и штоки. Значительное количество их имеется в Казахстане, 
США, Китае, Мексике, Германии, Румынии, Иране и Украине. В России они существуют во многих ре-
гионах, включая Прибайкалье, Забайкалье, Северо-Восток и Северный Кавказ. 

В зависимости от времени формирования и степени денудационного среза соляные купола могут 
выходить на поверхность, но большинство их является скрытыми («слепыми») или погребенными. 
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Такие соляные купола характерны и для Северного Кавказа. Судя по геофизическим и другим 
данным, они развиты на всей территории региона. В Северной Осетии над ними находятся месторожде-
ния тереклитов (глин) и минеральных вод, например, Тамискского [5], а также проявления целестина 
горы Столовой и других районов. Примером соляных куполов, кепроки которых выходят на поверхность 
является Шедокское месторождение каменной соли и Тамбуканское грязевое озеро. 

Соляные купола обладают разными размерами: в поперечнике от десятков метров до сотен кило-
метров, а на глубину прослеживаются до 10 и более километров. Морфология таких штоков самая раз-
личная, но чаще всего дайко-, конусо-, грибо- и цилиндрообразная. Они, как правило, содержат останцы 
различных, в том числе магматических пород, и имеют секущие контакты с вмещающими породами, 
которые вокруг соляных штоков обычно заметно изменены: галитизированы, карбонатизированы, ангид-
ритизированы, окварцованы, пиритизированы, углетизированы и насыщены углеводородами. Наиболее 
интенсивно такие изменения проявлены в самых верхних, надкупольных, частях, где часто формируются 
так называемые кепроки («соляные шапки») мощностью от десятков до сотен метров.  

На Северном Кавказе как и в других регионах, в настоящее время происходит формирование но-
вых и продолжается рост и метаморфизм древних соляных куполов, а по разломам на поверхность часто 
изливаются металлоносные хлоридные рассолы, образуя над ними моря и озера (Красное, Мертвое, По-
опо, Кукунор, Резайе, Шотт-Джерид, Ван, Туз, Барун-Торей, Киран, Сакское, Тамбукан  и др.). На их дне 
образуются не только хлориды, но и кварц, ангидрит, кальцит, цеолиты, флюорит, криолит, пирит, целе-
стин, самородное золото, платиноиды, газогидраты и пелоиды (грязи). Все они, образуя нередко про-
мышленные скопления, формируются при участии глубинных металлоносных углеводородсодержащих 
хлоридных флюидов. Это происходит в основном путем седиментации, выполнения открытых полостей 
и метасоматоза вмещающих пород [1]. 

Теорию эндогенной природы соляных куполов впервые высказал в 1863 г Р. Томасси [7], позднее 
ее развивали Л. Хагер [6], В.Б. Порфирьев[3], Н.А. Кудрявцев [2], В.М. Созанский [4] и другие исследо-
ватели. 
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Состояние, перспективы и методические аспекты развития минерально-сырьевой базы меди, 

свинца и цинка на Северном Кавказе 

 М.М.Курбанов  
ФГУГП «Севкавгеология» 

Актуальная задача вывода экономики Северо-Кавказского региона из депрессивного состояния и 
решение на этой основе накопившихся социальных проблем в числе первоочередных вопросов требуют 
оценки природно-ресурсного потенциала региона и его инвестиционной емкости. 

Минерально-сырьевой потенциал цветных металлов Северного Кавказа в 60—80-х годах прошлого 
века рассматривался в качестве реальной основы для развития горнорудной промышленности. Однако 
успешно проводившиеся в этот период поисковые и разведочные работы были прекращены (за исключе-
нием Садонского рудного поля) без достоверной оценки прогнозных ресурсов изучавшихся металлоге-
нических зон, рудных районов и полей. 

Характеризуя сложившуюся здесь к настоящему времени ситуацию с изучением и освоением 
сырьевой базы меди, свинца и цинка, следует отметить: 

1. Действующие в регионе Садонский и Урупский горно-обогатительные комбинаты в силу огра-
ниченности фронта развития минерально-сырьевой базы работают с производительностью по добыче и 
обогащению в 25-30% от проектной. Вероятность обнаружения новых рудоносных зон и рудных тел 
вблизи действующих предприятий остается достаточно высокой, о чем свидетельствуют практические 
результаты поисковых работ в РСО Алания и ГДП-200 на Центральном Кавказе. Особо следует отметить 
поучительный факт открытия в последние годы Джимидонского месторождения и ряда перспективных 
рудоносных зон в Садонском рудном поле, которое детально изучалось в течении многих десятилетий и 
подобные открытия считались невероятными; 

2. В результате проведенных ранее поисковых и разведочных работ  в пределах Приводораздель-
ной Самур-Белореченской  и Передового хребта  металлогенических зон были намечены потенциальные 
горнорудные районы:  

Ахтычайский рудный район с разведанным медноколчеданным месторождением Кизил-Дере и ря-
дом других объектов, требующих доизучения и переоценки;  


