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В статье представлены данные о железных рудах в Алтайском крае, в том числе 

месторождений Холзунского, Белорецкого, Инского магнетииовывх, месторождения 

Харловского титаномагнетитового. Ресурсы железной руды оценивается в 2,5 млрд. 

тонн, а прогнозные запасы более 1,1 млрд. тонн. Рассмотрены закономерности рас-

пределения оруденения и перспективы развития района. 
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Алтайский железорудный район 

расположен на территории южной части 

Алтайского края, западной части Рес-

публики Алтай и граничащих с ними 

районов Восточно-Казахстанской обла-

сти. Это территория Горного Алтая, 

включающая Коргонской прогиб, огра-

ниченная с запада Северо-Восточной 

зоной смятия, по которой он граничит с 

Рудным Алтаем. Алтайский железоруд-

ный район протянулся в северо-

западном субмеридиональном направ-

лении более, чем на 600 км, при средней 

ширине от 10 до 50 км. Он объединяет 

многочисленные сближенные место-

рождения и проявления гематитовых, 

гематит-магнетитовых, магнетитовых 

железных руд. Здесь же найдены мелкие 

месторождения и проявления марганца. 

Юго-западная часть Алтайского желе-

зорудного района находится на терри-

тории Казахстана (в статье не рассмат-

ривается). 

Первые сведения о наличии магне-

титовых руд в Алтайском железорудном 

районе получены в 1774 г. в связи с от-

крытием Белорецкого месторождения. В 

1951-1955 гг. в результате поисковых 

работ открыты такие месторождения 

магнетитовых руд, как Холзунское, Ин-

ское, Тимофеевское, а также титаномаг-

нетитовых руд – Харловское. В настоя-

щее время подготовлены к освоению 

наиболее крупные месторождения: Бе-

лорецкое, Инское, Холзунское, Харлов-

ское. Большое значение в изучении Ал-

тайского железорудного района имели 

работы ученых СННГГиМС: А.С. Ка-

лугина, Т.С. Калугиной, И.А. Калугина, 

Э.Г. Касандрова, В.И. Иванова, Л.И. Ша-

балин и др. Поисковые работы на желе-

зо и марганец в Алтайском железоруд-

ном районе проводились геологами и 

геофизиками ЗСГУ под руководством 

В.В. Бессоненко, Е.Н Володиной, А.В. Груз-

девой, Э.Ф. Запорожского, Я.Р. Зиль-

берман, С.С. Зимина, В.М. Минеева, 
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В.Н. Коржнева, Б.Н. Лапина, И.П. Пи-

вень, А.Н. Прохоровой, Ю.В. Робертуса, 

С.А. Романовича, П.С. Ускова и др. 

Геологоразведочные работы на Бело-

рецком, Инском, Холзунском и Харлов-

ском месторождениях проводились под 

руководством Э.К. Веселовой, З.А. Глу-

щенко, А.И. Гришко, А.В. Груздевой, 

С.М. Глебова, А.Я. Доронина, Е.И. Ев-

докимова, П.В. Ершова, Г.В. Ишенко-

вой, А.В. Зябкина, А.С. Калугина, А.М. Ко-

марова, Е.Н. Кочанова, Б.Н. Лузгина, 

АА. Месянинова, Л.М. Половниковой, 

К.Г. Сакович, Н.И. Сафронова, М.И. Се-

леверстовой, Е.Н. Трибунского, М.А. Ус-

трайх, Л.И. Шабалина и др. 

В настоящее время освоение Алтай-

ского железорудного района требует 

большого вложения денег. Его инвести-

ционная привлекательность высока, т.к. 

в последние годы установлено, что Хол-

зунское месторождение представлено 

комплексными магнетит-германий-

апатит-редкоземельными рудами, а 

Харловское – титаномагнетит-ильме-

нит-ванадиевыми и глиноземными.  

Статья подготовлена на основании 

личных наблюдений и анализа опублико-

ванной литературы. В ней подводятся 

итоги изучения промышленно значимых 

месторождений Алтайского железоруд-

ного района, определены закономерности 

размещения оруденения и предложены 

варианты освоения месторождений. 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

Проблемы обеспечения железными 

рудами Кузнецкого и Западно-

Сибирского металлургических комби-

натов, скорее всего, обострятся в бли-

жайшей перспективе. К 2040 г. практи-

чески все рудники, обеспечивающие эти 

комбинаты, кроме Таштагольского, ис-

черпают свои запасы [1]. В связи с этим 

будут разрабатываться подготовленные 

к отработке Инское, Белорецкое и Хол-

зунское магнетитовые месторождения. 

Подсчитанные запасы превышают 

1,1 млрд. т (табл. 1), прогнозные ресур-

сы железных руд на Российской терри-

тории – более 2,5 млрд. т. [2-3]. Одно-

временно будет отрабатываться Хар-

ловское месторождение титаномагнети-

товых руд. 

Белорецкое месторождение магне-

титовых руд расположено в Змеино-

горском районе Алтайского края: в 

150 км от ст. Поспелиха железнодорож-

ной магистрали Рубцовск-Новокузнецк 

и в 45 км от г. Змеиногорска. От Запад-

носибирского металлургического завода 

(ЗСМЗ) оно отстоит на 650 км. Абсо-

лютные отметки рельефа 650-940 м. 

Месторождение приурочено к Белорец-

ко-Крохалихинской зоне магнитных 

аномалий общей длиной 13 км при ши-

рине 1-3 км, с напряжениями – от 5000 

до 60 000 гамм. Расположено место-

рождение в пределах Северо-Восточной 

зоны смятия среди метаморфизованной 

вулканогенно-осадочной толщи, отне-

сенной по находкам фауны в ее верхах к 

нижнему девону и подстилаемой из-

вестково-песчано-сланцевой толщей 

верхнего силура. Породы осложнены 

складчатостью и продольными дизъ-

юнктивами, дроблением, рассланцовкой 

и будинажем, залеченными при контак-

товом метаморфизме.  

Рудовмещающая толща прорвана и 

метаморфизована Тигирекской интру-

зией гранитов верхнепалеозойского 

возраста, отстоящей с поверхности на 

0,8-1,0 км от рудных тел, падающих в 

сторону массива под углом 50°, при не-

ясном направлении и углах падения по-

верхности контакта гранитов. Рудовме-

щающая девонская толща подразделя-

ется на четыре пачки (снизу вверх): 

карбонатную подрудную мощностью – 

до 400 м, рудную – 140 м, карбонатную 

надрудную – до 340 м и песчаниковую – 

270 м. Карбонатные пачки сложены 

мраморизованными известняками с 

прослоями метаморфических сланцев 

кварц-биотит-полевошпат-амфиболового 

состава, иногда с хлоритом, эпидотом, 

турмалином, пирротином. Песчаниковая 

пачка сложена ороговикованными пес-
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чаниками и сланцами кварц-биотит-

полевошпатового состава с маломощ-

ными амфиболитами. В рудной пачке 

при бортовом содержании железа 25 % 

были выделены два параллельных вы-

держанных по залеганию и мощностям 

пластообразных рудных тела с размера-

ми по простиранию 1440 и 1400 м, по 

падению без выклинки – 843 и 783 м 

при средних мощностях 28 и 22 м и 

рудных площадях – 57 и 39 тыс. м. По 

условным новым кондициям – при бор-

товом содержании железа 18 %, мини-

мальной мощности рудного тела и мак-

симальной безрудных прослоев 5 м – 

контуры этих тел на большем протяже-

нии составляют единую залежь с мощ-

ностью в центральной части на горизон-

тах 70-210 м до 140 м Рудная пачка за-

легает согласно с вмещающими поро-

дами, в северо-западной части рудного 

поля – почти в середине карбонатного 

разреза, а в юго-восточной – на перехо-

де карбонатных пород к вулканогенно-

осадочным, с падением под углом 50-

60° на северо-восток. Кроме магнетито-

вых руд в состав пачки входят мраморы, 

иногда с вкрапленностью магнетита, 

скарны, прослои метаморфических 

кварц-биотит-амфиболовых сланцев с 

хлоритом, магнетитом, эпидотом и др. 

Руды месторождения полосчатые, 

вкрапленные, сплошные и брекчиевые. 

Преобладают магнетит-мушкетовито-

вые разности. Главные сопутствующие 

минералы: кальцит, актинолит, салит и 

ферросалит, андрадит, эпидот-

клиноцоизит, биотит, кварц, полевые 

шпаты, также редкие – хлорит, серпен-

тин, скаполит, оливин, шпинель, клино-

гумит, турмалин, анкерит, пирротин, 

пирит, халькопирит, арсенопирит, сфа-

лерит. Магнетит представлен пластин-

чатым мушкетовитом и зернистым маг-

нетитом нескольких генераций. Место-

рождение считается вулканогенно-

осадочным, претерпевшим региональ-

ный и контактовый метаморфизм, либо 

контактово-метасоматическим, связан-

ным с гипотетической интрузией габб-

ро-диоритов [4]. Запасы разведанных и 

прогнозных магнетитовых руд Белорец-

кого месторождения (табл. 1) позволяют 

относить его к крупным [2-3]. Перспек-

тивы увеличения запасов связываются 

со смежными участками – Баталихин-

ским и Пономаревским. При обогаще-

нии руд с содержанием железа валового 

23-30 % сухой и мокрой магнитной се-

парацией после измельчения до 0,2 и 

0,1 мм получены концентраты с содер-

жанием железа 58-61 % при выходе 33-

47 % и извлечении 72-82 %. Содержа-

ние серы и фосфора в концентрате – 

0,12 и 0,006-0,009 %, пустая порода – 

известково-кремнистая. Проектируется 

отработка месторождения карьером и 

затем шахтным способом. Рудные пло-

щади составляют до 100 тыс. м2, годовая 

добыча может достигать 5-6 млн. т и со 

смежными участками – до 12 млн. т [4]. 

Инское месторождение магнети-

товых руд расположено в Чарышском 

районе Алтайского края в северо-

западной части Горного Алтая в 164 км 

на юго-восток от ст. Поспелиха на же-

лезнодорожной магистрали Рубцовск-

Новокузнецк и в 75 км от 

г. Змеиногорска. Расстояние до ЗСМЗ – 

возможного потребителя руды – 650 км. 

Абсолютные отметки рельефа – 660-

1200 м. Вмещающей месторождение 

является складчатая вулканогенно-

осадочная толща эмсского яруса нижне-

го девона. Железоносные девонские от-

ложения подстилаются карбонатными 

породами силурийского возраста. Обе 

толщи, а также руды прорваны грани-

тами Тигирекского массива и диорита-

ми, а также габбро-диоритами его крае-

вой фации. Выделяются небольшие 

массивы девонских субвулканических 

кварцевых порфиров, плагиопорфиров, 

фельзитов и дайки диабазовых порфи-

ритов. Вдоль контакта с гранитами кар-

бонатные породы силура мраморизова-

ны и часто превращены в скарны, а вул-

каногенно-осадочные породы девона 

преобразованы в кварц-плагиоклазовые, 

биотитовые и другие роговики и скар-



Известия АО РГО. 2016. № 1 (40) 

17 

ны, породы типа лептитов и лептитовых 

гнейсов. Подрудные пачки железонос-

ной коргонской свиты сложены кварц-

альбитовыми с олигоклазом, калишпа-

том, редким биотитом и цирконом, по-

родами с гранобластовой, бластопорфи-

ровой и микропегматитовой структура-

ми. Судя по реликтам, первично 

подрудный комплекс состоял пре-

имущественно из кислощелочных ту-

фов, туфопесчаников, альбитофиров, 

диабазов и габбро-диабазов. Последние 

рассматриваются некоторыми геолога-

ми в качестве рудоносной интрузии. 

Мощность подрудных пачек несколько 

сотен метров. В надрудной пачке пре-

обладают кварцевые и бескварцевые 

альбитофиры, их туфы, туфогенно-

осадочные породы, содержащие в верх-

ней части карбонатные прослои с фау-

ной эмсского возраста, пласты средних 

и основных эффузивов. Вероятная 

мощность пачки составляет 500-1000 м, 

она сложена кислыми туфами и туффи-

тами с линзами липарит-андезитовых 

туфов и горизонтом оруденелых извест-

ковистых туффитов и туфоалевролитов, 

к которому приурочены магнетитовые 

руды. Выходы слабометаморфизован-

ных пород рудной пачки наблюдаются в 

5 км восточнее месторождения в верхо-

вьях ключа Пасечного. Здесь они состо-

ят из обогащенных дисперсным магне-

титом известковистых алевролитов, 

песчаников, туфопесчаников и туфов с 

содержанием железа порядка 10-16 % 

при мощности горизонта 100-200 м. В 

рудной пачке в рудах и скарнах отме-

чаются редкие линзы и прослои грубо-

зернистого мрамора. В основании руд-

ной пачки местами залегают скарны и 

роговики, но чаще руды лежат непо-

средственно на «плагиогранитах», четко 

отделяясь от вмещающих пород. Мощ-

ность рудной пачки достигает 200 м, в 

среднем же она равна 50-60 м. Руды 

сплошные и полосчатые, реже вкрап-

ленные: пятнистые, брекчиевидные или 

прожилковые. Среди главных минера-

лов установлены: геденбергит-диопсид, 

паргасит и обыкновенная роговая об-

манка, биотит, эпидот, клинохлор и 

пеннин, альбит, гроссуляр-андрадит, 

гастингсит, тремолит, антофиллит, 

кварц, карбонаты, сфен, турмалин, ска-

полит, хондродит, шпинель. Присут-

ствуют пирит, пирротин, редкие – халь-

копирит, сфалерит. Среди руд преобла-

дают амфибол-пироксен-магнетитовые 

разности, реже встречаются руды с гра-

натом, пироксеном и сульфидами. 

Главная масса магнетита мелкозерни-

стая, с торцовой гранобластовой струк-

турой, с реликтами более ранних гене-

раций тонкозернистого, порфиробла-

стического и неясного по форме магне-

тита. Рудная пачка, или рудно-

скарновая зона, лежит согласно с напла-

стованием и пликативными дислокаци-

ями надрудной пачки при углах падения 

на крыльях до 50-60°, местами до от-

весных и с опрокидыванием на северо-

запад, с общим склонением на юго-

запад под углом 15-20°. Рудная зона 

разделена двумя поперечными наруше-

ниями на Юго-западный, Центральный 

и Северо-восточный участки. Отмеча-

ются также продольные нарушения. 

Главные массы руды сосредоточены на 

глубинах до 200-300 м. На юго-запад 

рудная зона обрезана пострудными гра-

нитами, но допускается, что ее блоки 

могут быть и в глубине интрузивного 

массива. Вероятно, продолжение руд-

ной зоны на северо-запад и северо-

восток. Длина зоны с промышленным 

оруденением 4,7 км при ширине до 100-

400 м. Внутри нее в поперечных сече-

ниях наблюдается от 1 до 4 рудных тел, 

образующих складки, местами нару-

шенные разрывами. Размеры главных 

рудных тел 180, 800, 800 и 1000 м в 

длину и 150, 370, 370 и 640 м по паде-

нию при средних мощностях 8, 40, 33 и 

32 м и рудной площади в сумме до 

110 тыс. м2. В целом структура место-

рождения определяется литологией и 

складчатостью вмещающей толщи, 

ореолом гранитизации и пострудными 

нарушениями. Предполагается, что ме-
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сторождение образовалось либо контак-

тово-метасоматическим путем в параге-

нетической связи с гранитами или габб-

ро-диабазами, либо является метамор-

физованным вулканогенно-осадочным, 

либо же возникло как метаморфогенное 

на переднем фронте гранитизации. Руд-

ные тела выделены при бортовом со-

держании железа 25 % для балансовых 

и 20 % для забалансовых руд, при ми-

нимальной мощности рудных тел и мак-

симальной безрудных прослоев, вклю-

чаемых в подсчет запасов – 2 м. Запасы 

руд отражены в таблице 1. Руды со 

средним содержанием Fe – 45,2 %, S – 

0,55 и Р – 0,06 %. На Юго-западном 

участке может быть выделен блок до-

менной руды с запасами 19 млн. т с со-

держанием Fe – 57,7 %, S – 0,02 и Р – 

0,04 %.  

Таблица 1 

Месторождения Алтайского железорудного района на территории России [2-3, 5-7] 
 

Месторождения 

Индекс 

возраста 

вмеща-

ющих 

пород 

Мощность, 

протяжен-

ность руд-

ной зоны 

Среднее со-

держание Feвал. 

в рудах, % 

Разведанные за-

пасы в млн. т. 

руды 

Прогнозные запа-

сы руды 

Холзунское маг-

нетит-германий-

апатит-

редкоземельное  

D1 100-400 м 

х 8 км 

28,9 магнетитовых руд 

А, Б, С1 – 

407,644 млн. т 

С2 – 272,5 млн. т 

до глубины 1,1 км 

– 1,1 млрд. т маг-

нетитовой руды, 

апатита – 0,7 млн. т 

Белорецкое маг-

нетитовое  

S-D1 70-210 м 

х 13 км 

31,1 

(мах – до 45,2-

57,3) 

магнетитовых руд 

А, Б, С1 – 

299,5 млн. т 

С2 – 43,3 млн. т 

(до глубины 800 м) 

до глубины 1,2 км 

со смежными 

участками 

500 млн. т 

Инское магнети-

товое  

S-D1 100-400 м 

х 4,7 км 

45,2 

(мах – до 57,7) 

А, Б, С1 – 

163,1 млн.  т 

С2 – 9,1 млн.  т 

до глубины 1 км – 

250 млн. т 

Тимофеевское 

магнетитовое  

D1 200-300 м 

х 2,5 км 

45,8 

(мах – 57-63) 

бурением не изу-

чалось 

до глубины 500 м 

– 50-100 млн. т 

Коргонское маг-

нетит-гематитовое 

D1 50 м 28,2 – 38,5 млн. т 

Кузнецовское 

мартитовое  

S-D1 50 м 60,59 – 10 млн. т 

Чесноковское 

магнетит-

пирротиновое  

S-D1 –  – 20 млн. т 

Рубежное маг-

нетитовое  

S-D1 – 43,3 – 1 млн. т 

Коксинское II 

гематитовых руд 

D1 – 50,49 – 65 млн. т 

(до глубины 300 м) 

Верхне-Кедров-

ское гематито-

вых, реже маг-

нетитовых руд 

D1 рудные те-

ла до 17 м 

25 – 20 млн. т 

Калгутинское 

гематитовых руд 

D1 41-48 м 15-34 – 300 млн. т 

(до глубины 200 м) 

Харловское ти-

таномагнетит-

ильменит-

ванадиевых и 

глиноземных 

руд  

D 20 км2 

(массив 

габбро 

4х5 км) 

Feвал. – 18,5 

TiO2 – 5,9 

V2O5 – 0,1-0,3 

ильменит – 8-10 

глинозем в 

плагиоклазе – 32 

С1+С2 до глубины 

300-550 м – 

1,7 млрд. т тита-

номагнетитовых 

руд 

3-4 млрд. т 
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Исследования обогатимости руд 

проводились на 11 пробах весом от 250 

до 5000 кг. При сухой магнитной сепа-

рации из руды, раздробленной до 25-10 

и 10-0 мм, выделяется промпродукт с 

содержанием железа 50-53 %, при дроб-

лении которого до 0,1 мм и мокрой маг-

нитной сепарации получается концен-

трат с содержанием Fe – 67-69 % и из-

влечением его 90 %, S – 0,22 и Р – 

0,01 % [4].В процессе проведенных те-

матических исследований в районе Ин-

ского месторождения было установлено 

в габбро-норитовой интрузии, пересе-

кающей магнетитовые рудные тела в 

районе 19-39 профилей, наличие повы-

шенной вкрапленности минерала гемо-

ильменита, который может стать источ-

ником титанового сырья в случае уста-

новления экономической эффективно-

сти его добычи попутно с железными 

рудами [5]. Инское месторождение по 

запасам и прогнозным ресурсам отнесе-

но к средним. Имеется проект рудника с 

комбинированной открытой и подзем-

ной разработкой с годовой производи-

тельностью от 4 до 6 млн. т руды [4]. 

Холзунское месторождение магне-

тит-германиевых и апатит-редко-

земельных руд соответствует крупней-

шей в Западной Сибири магнитной 

аномалии протяженностью 9 км при 

ширине несколько сотен метров. Оно 

расположено в Горном Алтае на грани-

це Республики Алтай (Усть-Коксинский 

район) и Восточно-Казахстанской обла-

сти, на ступенчатом слабо всхолмлен-

ном водоразделе, в верховьях рек 

Хайдун и Таловый Тургусун. В 50 км к 

западу и в 60 км к югу расположены 

железнодорожные станции Лениногорск 

и Зыряновск. Участок месторождения 

находится выше границы леса, его аб-

солютные отметки – 1700-2000 м. Вы-

сота близко расположенных горных 

вершин превышают 2500 м. По долине 

р. Таловый Тургусун наблюдается рез-

кое снижение высоты. По р. Хайдун ре-

льеф более пологий, что позволяет 

подъезжать к месторождению на везде-

ходном транспорте. Холзунский желе-

зорудный район находится в Северо-

Восточной зоне смятия, разделяющей 

каледонские и герцинские структуры 

Горного и Рудного Алтая. Рудовмеща-

ющими являются неоднородно мета-

морфизованные осадочно-

вулканогенные отложения эмсского 

яруса нижнего девона. Подрудные от-

ложения представлены кератофирами, 

трахитовыми порфирами, трахилипари-

товыми фельзиг-порфирами, трахианде-

зитовыми порфиритами и кварцевыми 

порфирами, их туфолавами и туфами, 

изредка туффитами, с пачками и линза-

ми карбонатных и карбонатно-

туфогенных пород. Вулканиты нередко 

обогащены вкрапленным гематитом 

(рудные кератофиры и порфириты), 

встречаются жильно-метасоматические 

кремнисто-гематитовые отложения, 

прослои кварцево-гематитовых руд. 

Обломки оруденелых пород и слоистых 

руд этого типа имеются в туфоконгло-

мератах той же толщи. В породах 

подрудной пачки развита псевдоморф-

ная калишпатизация, серицитизация, 

окварцевание реже альбитизация, в зо-

нах трещиноватости – жилы калишпата, 

кварца, эпидота и роговой обманки, из-

редка – граната с пироксеном, гемати-

том, магнетитом и апатитом. Рудонос-

ный горизонт, расположенный в зоне 

разлома, имеет крутое, возможно, опро-

кинутое падение на северо-восток, он 

дислоцирован с образованием сжатых 

складок с почти отвесно падающими 

шарнирами, нередко совмещается с зо-

нами рассланцевания. По парагенезисам 

альбита, актинолита, биотита, эпидота, 

магнетита и апатита метаморфизм ру-

довмещающих пород отвечает фации 

зеленых сланцев. Температуры кри-

сталлизации главных метаморфических 

минералов по данным гомогенизации 

включений – 400-500°С. Это обуслов-

ливает появление в редких случаях ро-

говой обманки, пироксена, граната. 

Среди перекристаллизованных пород и 

руд изредка наблюдаются реликты сло-
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истости, обломочных и порфировых 

структур. В составе руд наиболее тесно 

связаны с магнетитом (по распростра-

ненности): биотит, альбит, актинолит, 

хлорит, кальцит, кварц, апатит и эпидот. 

Как примесь отмечаются: пирит, цеоли-

ты, флогопит, вермикулит, ортит, сфен, 

пироксен, роговая обманка, гранат, ге-

матит, халькопирит, а также минералы, 

более характерные для межрудных по-

род – серицит, доломит, анкерит, калие-

вый полевой шпат, турмалин, барит, 

циркон и т.д. Выделяются два промыш-

ленных типа руд: магнетитовые и апа-

тит-магнетитовые, оба с альбит-гидро-

силикатно-кремнистой пустой породой. 

Руды линзовидно-полосчатые и плойча-

тые, сланцеватые или массивные, реже 

– жильно-метасоматические – вкраплен-

ные, обычно тонкозернистые (0,05 мм). 

Крупнозернистые линзы и жилы повсе-

местно распространены в тонкозерни-

стых разностях, наибольшее их количе-

ство (до 30 % мощности руд) наблюда-

ется на Тургусунском участке, где они 

имеют мощность до нескольких метров. 

Рудная пачка состоит из сближенных 

рудных тел пласто- и линзообразной 

формы. Тела залегают согласно со смя-

тыми в складки вмещающими метамор-

физованными туфогенно-осадочными 

породами [4]. 

По магнитным аномалиям, буровым 

скважинам и горным выработкам с не-

большими перерывами рудная пачка 

прослеживается в северо-западном 

направлении на расстоянии 8 км при 

ширине 100-400 м. В этих границах с се-

вера на юг выделяются участки: еще не 

разведанный Северный, а также разве-

данные Перевальный и Тургусунский. 

Около трети месторождения находится 

на территории Казахстана. Наша попыт-

ка изучить Северный участок с поверх-

ности не увенчалась успехом. Канавы, 

заданные на вскрытие магнитных анома-

лий, проходившиеся до глубин 3-4 м, 

сели на моренные отложения и плывуны. 

Рудная пачка занимает определен-

ное стратиграфическое положение и 

прослежена в районе почти на 25 км. По 

вертикали руды прослежены буровыми 

скважинами без выклинки на 1300 м. 

Известково-кремнистые магнетитовые 

руды Холзунского месторождения сме-

няются по простиранию гематитовыми 

типа железистых кварцитов (Кульду, 

Коксинское). В последних установлены 

признаки отложения рудного вещества в 

виде осадка. Метаморфический этап 

обусловил преобразование первичных 

руд в сланцевато-полосчатые гидроси-

ликатно-магнетитовые руды. Предпола-

гается, что он проявился во время при-

разломного рассланцевания и синхрон-

ного щелочного метасоматоза. Не ис-

ключается также контактово-

метасоматическое воздействие девон-

ских субвулканических и пермских ги-

пабиссальных интрузий. Часть рудного 

вещества переотложена в виде крупно-

зернистой генерации магнетита, слага-

ющей согласные и секущие тела в руд-

ной пачке. По генезису месторождение 

относится к типу метаморфогенных, к 

классу реометаморфических [4]. 

При бортовом содержании железа 

20 % в рудах присутствует в среднем Fе-

вал – 25-30 %, S – до 2 % и Р205 – 0,5-

0,8 %. Пустая порода кремнистая низко-

магнезиальная. При уменьшении доли 

кремнезема и одновременно глинозема в 

рудах возрастает количество извести. 

Средний химический состав руд и кон-

центратов (%): Fe – 30,09-66,84; SiO2 – 

34,85-3,87; ТiO2, – 0,48-0,4; А12O3 – 7,0-

0,93; Fe2O3 – 27,09-63,6; FeO – 14,85-

28,87; MgO – 4,91-0,73; MnO – 0,29-0,2; 

CaO – 3,62- 0,33; K2O – 1,44; Na2O – 2,49; 

S – 0,21-0,06; P2O5 – 0,71-0,06; n.n.n. – 

1,93-0,14. При сухой и мокрой магнит-

ной сепарацией после измельчения до 

0,2-0,1 мм получены концентраты с со-

держанием железа 59-67 % при извлече-

нии его 66-91 % и выходе концентрата 

37-49 %. Флотацией из хвостов магнит-

ной сепарации выделены апатитовые 

концентраты с содержанием пятиокиси 

фосфора 9,0-27,9 % при извлечении 

53,03-86,20 % и выходе 2,08-7,4 %. [4].  
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Из элементов-примесей в магнети-

тах наибольшее значение имеет герма-

ний, содержания которого в магнетитах 

Холзунского месторождения варьирует 

от 0,2 до 25 г/т, или в среднем – 5,5. 

Следует заметить, что германий легко 

сорбируется органическим веществом, 

обладает халькофильными свойствами и 

редко образует самостоятельные мине-

ралы (ВК). Такие повышенные содер-

жания германия в рудах характерны для 

типичных осадочных и метаморфизо-

ванных осадочных месторождений [6]. 

Апатитовые руды характеризуются 

очень высокими концентрациями редко-

земельных элементов. В них появляют-

ся такие минералы, как ортит, монацит, 

цериевый эпидот. Так в ортите содер-

жится (г/т): Y – 7562; La – 63224; Ce – 

53626; Pr – 152; Nd – 778; Sm – 126; Eu – 

101; Gd – 185; Tb – 28,5; Dy – 278; Ho – 

18,2; Er – 55,3; Tm – 11,2: Yb – 43,1; Lu 

– 10,6; LaSmN – 306; LaYbN – 969; 

EuEu* – 0,148. Апатиты 1-й и 2-й гене-

раций содержат (г/т): Y – 362,8 -5910; 

La – 552,9-3100; Ce – 976,3-7277; Pr – 

99,6-127; Nd – 359,9-575; Sm – 61,1-82,3; 

Eu – 10,5-77; Gd – 62,97-156; Tb – 8,53-

17,4; Dy – 49,7-197; Ho – 10,9-12; Er – 

30,5-35; Tm – 4,21-6,9: Yb – 24,1-37; Lu 

– 3,73-6,2; LaSmN – 5,2-30; LaYbN – 

14,3-53; EuEu* – 0,037-0,15. Микроско-

пические данные свидетельствуют, что 

максимальные концентрации РЗЭ в об-

щей последовательности минералообра-

зования характерны для самых ранних 

эпизодов становления руд, где и форми-

ровались фторапатит, минералы редких 

земель, магнетит, пирит, ранние генера-

ции спекулярита. При этом замечено, 

что эта ассоциация приурочена к само-

му нижнему стратиграфическому уров-

ню оруденения в пределах Холзунского 

рудного поля. В верхних горизонтах по-

являются минералы полиметаллической 

ассоциации – пирит-сфалерит-галени-

товые. Они же локализуются на лате-

ральных выклинках рудоносных гори-

зонтов. Безапатитовые руды намного 

беднее суммой редкоземельных элемен-

тов. Высокие содержания в апатит-

магнетитовых рудах редкоземельных 

элементов повышают перспективы Хол-

зунского месторождения как комплекс-

ного сырья [6]. 

Рудные тела оконтуриваются при 

бортовом содержании валового железа 

20 %, при минимальной мощности руд 

2 м и максимальной – безрудных про-

слоев до 5  м. Суммарные мощности 

рудных тел по разведочным линиям 55-

130 м при длине по простиранию до 0,5-

1 км. Подсчитанные запасы и прогноз-

ные ресурсы (табл. 1) позволяют отно-

сить месторождение к весьма крупным. 

Суммарные прогнозные ресурсы желез-

ной руды Холзуно-Коксинского района 

до глубины 1 км (на 60-километровом 

отрезке рудной зоны) оцениваются в 

1450 млн. т [3]. По геофизическим дан-

ным руды на Холзунском месторожде-

нии распространяются до глубины не 

менее 1500-2000 м. Рудная площадь ме-

сторождения составляет до 250 тыс. м2, 

что позволяет ежегодно добывать до 

15 т руды. Попутно извлекается до 

0,70 млн. т апатитового концентрата из 

хвостов магнитной сепарации. Прогноз-

ные ресурсы редкоземельных элементов 

и германия не подсчитывались, но судя 

по содержаниям, они представляют 

практический интерес. Отработка Хол-

зунского месторождения предусматри-

вается с поверхности карьерным, а ниже 

– подземным способом. Водопритоки в 

шахтные стволы составят: на горизонте 

1700 м – 55-60 м3/час, на горизонте 

1000 м – 1700 м3/час. [4]. 

Харловское месторождение тита-

номагнетитового, ванадиевого, ильме-

нитового и глиноземного сырья распо-

ложено в Краснощековском районе Ал-

тайского края в обжитой степной пред-

горной части Алтая, в 85 км на юго-

востоке от ст. Поспелиха, в 570 км от 

ЗСМЗ. Район богат песком, глиной, гра-

вием, гранитом. Отметки рельефа – 200-

300 м. Месторождение разведано двумя 

перекрестными профилями скважин и 

канав. Пробурено 23 скважины общей 
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длиной 4590 м. Проанализировано 770 

бороздовых и 2939 керновых проб. Ис-

следовано 12 технологических проб ру-

ды [4]. Месторождение представляет 

лополитообразный массив существенно 

габбрового состава площадью 4x5 км2, с 

псевдослоистостью, с падением ее к 

центру массива под углом 45-60°. Мас-

сив состоит из чередующихся рудных 

меланократовых и безрудных лейкокра-

товых габбро, габбро-норитов, норитов 

и анортозитов с мощностью полос до 

десятков метров. Рудные слои, по дан-

ным магнитной съемки, оконтуривают-

ся изолиниями 3500-4500 гамм [4]. 

Содержание ТіО2 в харловских ру-

дах составляет в среднем около 7,0 %, 

т.е. это обычные средние по качеству 

титановые руды. Железо в них содер-

жится в количестве 15,0-23,0 (в среднем 

Fеобщ около 18,5 %). Таким образом, по 

содержанию железа и особенно титана 

руды Харловского месторождения бога-

че руд эксплуатируемого Качканарского 

месторождения. Руда состоит из тита-

номагнетита (23-31 %), ильменита (5-

10 %), оливина (1,6-31,5 %), пироксена 

(18,0-25,1 %), плагиоклаза (14,0-48,1%) 

и кальцита (до 0,9 %). Изредка встреча-

ются серпентин, гранат, биотит, хлорит, 

апатит, амфибол и эпидот. Величина 

выделений магнетита от 0,05 до 0,2 мм, 

ильменита – до 0,5 мм. Руды имеют си-

деронитовую, реже порфировидную 

структуру и вкрапленно-полосчатую 

текстуру [4]. Разведанные и прогнозные 

ресурсы руд даны в таблице 1. 

На месторождении выделено более 

10 рудных залежей протяженностью 

425-2650 м по падению 1000 м и мощ-

ностью 16-140 м. К рудам отнесены 

габбро со средним содержанием железа 

не менее 14 % (15-20 %) при бортовом 

содержании его 12 %, TiO2 – 0,5-2 %, 

V2O5 – 0,1-0,3 %. Минимальная мощ-

ность рудных тел принята в 8 м, макси-

мальная мощность безрудных прослоев 

2-4 м. Концентраты титанистиого маг-

нетита, полученные мокрой магнитной 

сепарацией, содержат: TiO2 – 3-4 %, Fe – 

50-60 %, V2O5 – 0,3-0,4 %. Извлечение 

железа в концентрат 65 % при выходе в 

15-20 % [6]. Исследования в лаборато-

рии СМИ показали, что для получения 

удовлетворительного малотитанистого 

доменного сырья титаномагнетитовые 

концентраты месторождения могут 

быть использованы в смеси с магнети-

товыми концентратами Инского и Бело-

рецкого месторождений. Возможно по-

лучение ильменитового концентрата. 

Отмечается повышенное содержание пя-

тиокиси ванадия. Площадь массива 

обеспечивает добычу руды карьером [4]. 

На основании проведенных на Хар-

ловском месторождении поисково-

разведочных и технологических работ 

оно отнесено к разряду среднетитани-

стых собственно титаномагнетитовых 

руд с незначительным количеством сво-

бодного ильменита, т.е. близким к типу 

качканарских руд, только с еще более 

высокотитанистым титаномагнетитом и 

с содержанием свободного ильменита в 

количестве 1,5-5,2 % [4]. Эти данные 

позднее утонены. Установлено, что во 

всем месторождении в рудах свободный 

ильменит имеется количестве 5-10 % в 

виде зерен размером до 1-3 мм, которые 

при обогащении могут извлекаться в 

отдельный концентрат. Средневзвешен-

ный весовой выход свободного ильме-

нита равен 9 %, а в рудах нижних гори-

зонтов – еще выше. К нижним горизон-

там руды постепенно переходят от же-

лезо-титановых к существенно титано-

вым. Выделен тип руд с высокотитани-

стым (10-12 % TiO2) титаномагнетито-

вым концентратом, составляющим 

только четыре верхних сравнительно 

маломощных рудных горизонта с запа-

сами не более 10-15 % от общих ресур-

сов руд, и тип руд со среднетитанистым 

(5-8 % TiO2) титаномагнетитовым кон-

центратом, который представляет всю 

остальную часть руд, т.е. более 85 % их 

общих ресурсов – около 3 млрд. т. В 

первом типе руд количество свободного 

ильменита составляет 5-7 %, а во вто-

ром – 9-10 %. По относительному коли-
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честву ильменита от суммы ильменита 

и титаномагнетита в рудах, а также по 

соотношению железа и титана в рудах 

Харловское месторождение попадает в 

группу таких известных титаномагнети-

товых месторождений, как Кручинин-

ское, Гремяха-Вырмес, Большой Сэйим, 

Елетьозерское, Медведевское, Гаюм-

ское в России, а также разрабатываемо-

го сейчас в США месторождения Сэн-

форд Лейк и Панжихуа в Китае. Следу-

ет обратить внимание, что почти все ис-

следованные технологические пробы 

отобраны из первого типа руд верхних 

горизонтов расслоенного массива и 

опробованием почти не охвачен второй 

тип руд. По результатам химического 

анализа отобранных концентратов тита-

номагнетита, а также анализа техноло-

гических проб установлено, что в нем 

содержание пентоксида ванадия не-

сколько выше (в ряде случаев на 50 %), 

чем в качканарских концентратах, что 

делает их более привлекательными для 

металлургической промышленности. 

Плагиоклаз, входящий в состав титано-

магнетитовых руд по всему разрезу ме-

сторождения относится к составу би-

товнита с содержанием 74-84 % анорти-

товой составляющей с содержанием 

около 32 % глинозема, т.е. на 4 % выше, 

чем в наиболее высококачественных 

небокситовых нефелиновых рудах – ур-

титах Кия-Шалтырского месторожде-

ния, используемых на Ачинском глино-

земном комбинате в качестве алюмини-

евого сырья [5]. 

Закономерности размещения оруденения 

Девонское время на территории 

Горного Алтая позиционируется как об-

становка субдукционной окраины кон-

тинента и связывается с заложением 

Рудно-Алтайской островодужной си-

стемы, существовавшей в эмсе-раннем 

карбоне [8]. По петрохимическим ха-

рактеристикам вулканогенных пород 

Коргончского прогиба реконструирова-

ны коллизионные обстановки. Вулкано-

генная толща по петрохимическим осо-

бенностям делится на две части. Ниж-

няя часть сложена островодужными то-

леитами и известково-щелочными анде-

зито-базальтами (кумирская и ерголь-

ская свиты). Предполагается, что эффу-

зивы основного и среднего состава яв-

ляются выплавками мантийного суб-

страта [9]. Залегающий стратиграфиче-

ски выше окраинно-континентьальный 

дацит-риолитовый и риолитовый ком-

плекс (коргонская свита) характеризу-

ется высокими содержаниями Fe, Mg, 

Co, S, что позволяет предполагать его 

формирование с участием мантийного 

вещества [9-10]. Эти особенности де-

вонского магматизма предопределяют 

формирование вулканогенно-осадочных 

железорудных месторождений, титано-

магнетитовых руд, а также бедного мар-

ганцевого оруденения и слабой полиме-

таллической минерализации. 

В эмских вулканогенно-осадочных 

толщах формируются гидротермально-

осадочные месторождения гематитовых 

железных руд (Калгутинское месторож-

дение) и в различной степени метамор-

физованных гематит-магнетитовых руд 

(Коргонское и Холзунское месторожде-

ния). С последующими гранитными ин-

трузиями девонского и позднепалеозой-

ского возраста связаны железорудные 

месторождения магнетитовой скарно-

вой формации (Инское и Белорецкое 

месторождения).  

В Холзуно-Коксинском железоруд-

ном районе установлено три марганцо-

воносных горизонта. Два из них страти-

графически ниже железорудного гори-

зонта, третий пространственно с ним 

совмещен. Наиболее интересные прояв-

ления – Прозрачное, Ночная Коксу, 

Коксинское I, Кулду, Северо-Холзун-

ское [11]. С окраинно-континентальным 

дацит-риолитовым и риолитовым ком-

плексом (коргонской свитой) связано 

формирование первичных руд Инского 

и Коксинского III магнетитовых место-

рождений и гематитовых руд Калгутин-

ского месторождения. Формирование 

гематитовых руд шло в прибрежной 
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зоне, а главным источником их веще-

ства, очевидно, была суша и фумароль-

но-сольфатарные источники [12].  

Установлено, что железомарганце-

вое оруденение контролируется основ-

ными глубинными разломами: Инским, 

Коргонской зоной смятия, Тигерекским, 

Южно-Тигерекским, Тимофеевским 

[13]. Наиболее значимые железорудные 

месторождения сформировались вблизи 

тектонических швов (Холзунское Ти-

мофеевское) и связаны с островодуж-

ными толеитами и известковощелочны-

ми базальтами. Часть из них (Инское, 

Белорецкое) впоследствии скарнирова-

ны в контактах с коллизионными грани-

тоидами. В удалении от краевых текто-

нических швов прогиба широко распро-

странены вулканогенно-осадочные 

(Коргонское, Кедровское и др.), магма-

тические (рудные эффузивы) и гидро-

термальные кремнистые рудопроявле-

ния железа и марганца [14].  

В пределах рудного поля и флангов 

крупного Холзунского магнетитового 

месторождения распределение орудене-

ния свидетельствует о его полигенном 

образовании. Здесь закартированы пер-

вичные полосчатые осадочные руды и 

рудные порфириты (содержащие до 

33 % Fевал). Промышленные концентра-

ции железа контролируется экзоконтак-

товой зоной девонской плагиогранит-

гранодиорит-диоритовой Хайдунской 

интрузии и зоной рассланцевания. Об-

разование их связано с наложением пе-

рераспределенного железа на первич-

ные осадочные руды [15]. Одновремен-

но на железные руды наложилась апа-

титовая минерализация [16].  

Выводы 

1. Подготовлен к отработке Алтай-

ский железорудный район, объединяю-

щий весьма крупное Холзунское, круп-

ное Белорецкое и среднее Инское ме-

сторождения, а также ряд мелких ме-

сторождений. Суммарные прогнозные 

ресурсы его достигают 2,5 млрд. т же-

лезной руды [2-3].  

2. Алтайские железные, титано-

магнетитовые и марганцевые руды мо-

гут быть востребованы металлургиче-

скими комбинатами Кемеровской обла-

сти. Уже сейчас местная сырьевая база 

этих предприятий недостаточна. Воз-

можность совместного использования 

руд Харловского, Инского и Белорецко-

го месторождений рассматривалась ра-

нее [4]. Строить ГОК, по-видимому, це-

лесообразно в обжитом сельскохозяй-

ственном Краснощековском районе на 

базе Харловского титаномагнетит-

ильменит-ванадиевого и глиноземного 

месторождения. Отнесение затрат на 

создание инфраструктуры ко всем ме-

сторождениям как единому району поз-

волит существенно увеличить экономи-

ческую эффективность освоения всех 

этих месторождений и привлечь к нему 

внимание инвесторов [5]. Предполагае-

мая железнодорожная ветка может 

пройти от ст. Шипуново до Харловско-

го месторождения (БИХГОК) – 60 км, 

далее до с. Тигирек – 70-80  км, от 

с. Тигирек до Белорецкого месторожде-

ния – 30 км и до Инского месторожде-

ния порядка – 50 км. Необходимо ин-

женерно-геологическое обоснование 

места прохождения железной дороги. К 

сожалению, железная дорога из-за гор-

ного рельефа не сможет обойти терри-

торию Тигирекского заповедника и 

Чинетинского заказника.  

3. Очень привлекательный объект 

для отработки комплексное магнетит-

германиевое-апатит-редкоземельное 

Холзунское месторождение. Около тре-

ти разведанных запасов находится на 

территории Казахстана. Поэтому разра-

ботка будет проходить на основании 

межгосударственного соглашения. От 

Холзунского месторождения в совет-

ское время прорабатывался проект 

транспортировки руды до железнодо-

рожной станции г. Лениногорска (Ка-

захстан), расположенной в 50 км по 

прямой [4]. Железная дорога пройдет 

30 км на север по долине р. Хайдун с 

потерей высоты в среднем 30 м на 1 км. 
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Далее она повернет на запад и через не-

высокий перевал через 30-40 км достиг-

нет железнодорожной станции г. Лени-

ногорска (Казахстан). Возможен вари-

ант постройки Холзунского ГОКа в 

30 км от месторождения на р. Хайдун – 

на лесоучастке Абайского леспромхоза. 

Возможны и другие варианты железной 

дороги по территории России, напри-

мер, от Холзунского месторождения до 

Тимофеевского, а затем до Инского, Бе-

лорецкого и Харловского. Во всех вари-

антах необходимо серьезное инженер-

но-геологическое обоснование. Попутно 

с разработкой Холзунского месторож-

дения может быть отработано Прозрач-

ное месторождение браунитовых руд, 

расположенное в 12 км к северу, с про-

гнозными ресурсами Р1 25 млн. т, со 

средним содержанием марганца в руде – 

10-18,5 %. 

4. Энергетический потенциал реги-

она, необходимый для разработки Ал-

тайского железорудного района на тер-

ритории России, может быть значитель-

но увеличен в процессе строительства 

западного газопровода, который прой-

дет по территории Алтайского края и 

Республики Алтай. Обсуждались два 

варианта поставки газа в Китай: через 

перевал Канас и вдоль Чуйского тракта 

через Монголию. Пока ведутся кон-

сультации и предварительные согласо-

вания. Строительство планируют осу-

ществить в течение двух лет. Попутно 

на территории Алтая в районе освоения 

месторождений могут построить газо-

вую электростанцию. Это будет способ-

ствовать промышленному развитию ре-

гиона и повышению инвестиционной 

привлекательности отработки ком-

плексного магнетит-германий-апатит-

редкоземельного Холзунского, магнети-

товых Белорецкого и Инского и ком-

плексного титаномагнетит-ильменит-

ванадиевого и глиноземного сырья Хар-

ловского месторождений. Возможны 

варианты строительства АЭС и ГЭС на 

территории Алтайского края [2]. 
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ALTAI IRON ORE DISTRICT IN RUSSIA 
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The article presents information about iron ores in the Altai region, including deposits 

Holsunskogo, Beloretsk, Jnskogo magnetitovyh, deposits of titanium-magnetite Charlovskogo. 

Resources of iron ore estimated at 2.5 billion tons, and probable reserves of over 1.1 billion 

tons. Regularities of the distribution of mineralization and prospects of development of the 

area. 
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