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В районе предполагаемого горнопромыш
ленного комплекса известна большая группа
Квайсинских свинцовоцинковых месторожде
ний, относимых к Джеджорскому рудному полю
ГагроДжавской металлогенической зоны Боль
шого Кавказа [24, 25].

Основные месторождения (Квайса, Вальхох,
Уарахком и др.) расположены в долине р. Джед
жора на территории Джавского района Респуб
лики Южная Осетия (РЮО), в 60 км североза
паднее столицы РЮО   Цхинвала. Они занимают
северное крыло и сводовую часть развитой здесь
ЦедисскоАхсарджинской субширотной антикли
нали, сложенной порфиритоидными (J

2
), песча

ноглинистыми (J
3
), карбонатными (известняки и

мергели J
3 

+ K), песчаноглинистокарбонатны
ми (P

2
), аллювиальными и делювиальными (Q

13
)

отложениями. В пределах складчатых сооруже
ний района широко развиты крупные глубинные
долгоживущие продольные  и секущие их попе
речные и диагональные разломы, контролирую
щие свинцовоцинковое, баритовое и другие
типы оруденения [8, 9].

Известные полиметаллические месторожде
ния района осваивались Квайсинским свинцово
цинковым рудоуправлением (КСЦР), которое
размещалось в поселке городского типа Квайса
(с 2007 г.  г. Квайса) с численностью населения 6
тыс. чел. (в настоящее время около 1 тыс. чел.).
Предприятие располагало обогатительной фаб

рикой с годовой производительностью до 130
тыс. т., другими вспомогательными службами и
базами, в т.ч. и в г. Цхинвале. Оно связано со сто
лицей республики асфальтированной дорогой. В
настоящее время ведутся ремонтновосстанови
тельные работы шоссейной дороги от п. Джава
до г. Квайса.

Население района в основном занимается
скотоводством; меньше развиты овощеводство,
растениеводство и садоводство. Имеются зна
чительные ресурсы различных видов минераль
ного сырья, свободной рабочей  силы,   однако
не хватает квалифицированных  кадров   (ИТР, гор
няков,  обогатителей, энергетиков и др.).

 Рудовмещающая    субширотная    структура
Квайсинского    месторождения ограничена Юж
ным и Северным разломами. По простиранию она
прослеживается более 6 км при ширине между
разломами 20–300 м (среднее 120 м). Породы в
зонах рудоносных разломов брекчированы, тре
щиноваты, кавернозны и гидротермально изме
нены.

Разведка Квайсинской группы проведена пре
имущественно скважинами, меньше горными
выработками, вскрывающими верхние, более
легкодоступные горизонты руд.

Государственный баланс запасов Квайсинских
месторождений (протокол № 3 344 заседания ко
миссии по запасам полезных ископаемых Минме
таллургии и Мингеологии СССР на 01.01.1990 г.)
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включает около 6,2 млн т руды, 112,2 тыс. т свин
ца, 272,4 тыс. т  цинка и целый ряд попутных ком
понентов (табл. 1).

Промышленные запасы (В+С
1
) месторожде

ний Квайса и его участка Надарбаз до 7го гор
ного горизонта (1411,0 м) отработаны. Ниже они
составляют 1800 тыс. т  руды, 39 тыс. т  свинца и
89 тыс.т  цинка  и  к  настоящему  времени  затоп
лены.

Варахкомская рудная структура расположе
на в 1,0–1,3 км южнее Квайсинской,  включает
два рудных тела длиной по простиранию 80 м и
160 м, по падению 210 м.

Оруденение галенитсфалериткальцитпири
товое.

В соответствии с утвержденным проектом на
1986 г. (стоимость 12,5 млн руб.) начатые геоло
горазведочные работы удалось выполнить лишь
на 15 %. При этом запасы объекта по категории
С

1
 составили 340 тыс. т  руды, 4,4 тыс. т  свинца и

16,4 тыс. т  цинка.
Наибольший интерес на данный момент пред

ставляет Вальхохская рудоносная структура, ко
торая расположена в 1,2–1,3 км южнее Варахком
ской. Представлена она зоной дробления мощ
ностью 30–120 м и протяженностью более 10 км.
В центральной части зоны выявлен целый ряд
свинцовоцинковых рудных тел (7) и линз (более
5), залегающих вблизи разлома.

Рудные тела столбообразные и линзовидные
с невыдержанной мощностью и неравномерным
содержанием Pb и Zn. Протяженность их по про
стиранию от 50 до 700 м, падению 40–450 м.
Мощность 0,2–22,2 м. Залегают они на глубинах
1450–1950 м (вертикальный размах руд 500 м).

До горизонта штольни 85 (1 780,0 м)  руды

                   Таблица 1

отработаны. По состоянию на 01.01.1990 г., про
мышленные запасы по категориям B+C

1
 соста

вили 2 217 тыс. т  руды, 25,8 тыс.т Pb и 92,4 тыс. т  Zn
(табл. 1).

При реанимации Квайсинского рудоуправле
ния с достигнутой ранее производственной мощ
ностью 100 тыс. т  в год, обеспеченность пред
приятия разведанными запасами по категориям
В+С1 (участок Вальхох) составит более 20 лет. Для
увеличения мощности комбината до 200 тыс. т  в
районе имеются весьма благоприятные условия.
Вопервых, можно осваивать другие месторож
дения (Квайса, Вальхох, Варахком), вовторых, в
районе известно более 13 перспективных объек
тов, ресурсный потенциал (P1 + P2) которых оце
нивается в 12 млн  т  руды, 240 тыс. т  свинца, 350
тыс. т  цинка.

В советские времена извлечение полезных
компонентов из руды Квайсинской обогатитель
ной фабрики составляло Pb – 81,47 % (при плане
80,7 %); Zn – 81,61 (при плане 83,8 %).

Конечные концентраты РЬ и Zn направля
лись автотранспортом    на завод «Электро
цинк» (г. Владикавказ), где из них извлекали Pb,
Zn, Cd, Ag, S, Au, Bi, Jn [12, 14, 16, 22]. В настоя
щее время Квайсинское рудоуправление не фун
кционирует. Для возобновления  его деятельнос
ти необходимо восстановить основные фонды
предприятия, включающие капитальные горные
выработки, промплощадку выработок, около
ствольные дворы, объекты энергоснабжения,
транспорта, водоснабжения, вентиляции, комп
рессорного и котельного хозяйства, админист
ративнобытовой корпус и др.

С учетом достигнутых уровней извлечения из
руды свинца (81,47 %) и цинка (81,61 %) массы

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
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соответствующих металлов составят около 1 956 т
и 6 098 т соответственно. При ценах (на 10.12.09
г.) на Лондонской бирже свинца 2 413 дол./т и
цинка 2 376 дол./т суммарная стоимость этих
основных металлов оценивается в 19,2 млн  дол
ларов США или 576,3 млн  руб. Из 12 сопутству
ющих компонентов (кадмий, серебро, висмут,
индий, медь, селен, теллур, таллий, гелий, сурь
ма, ртуть, сера в серной кислоте, золото) имеют
ся данные только по кадмию, серебру и золоту,
суммарная годовая извлекаемая ценность кото
рых оценивается в 6290 тыс. руб. Таким образом,
стоимость всех извлекаемых металлов оценива
лась бы более 580 млн  руб. Однако  реанимиру
емое горнорудное предприятие будет реализо
вывать потребителю концентраты свинца (КС3
А) и цинка (КЦ2) по ценам на металлы в концент
ратах: свинца – 12 600 руб. и цинка –   39 348 руб.
При этом  суммарная стоимость товарной про
дукции горнорудного предприятия составит
264,6 млн  руб. По данным на 2006 г. («Календар
ный график отработки Садонской группы место
рождений – ССЦК»), при таких же показателях
добычи, качества руды и затрат на переработку

ее в концентраты свинца и цинка (с попутными
компонентами) действовавшее предприятие
ССЦК  работало нерентабельно и в настоящее
время закрыто. Следовательно, ориентируясь
только на полиметаллические руды Квайсинской
группы полиметаллических месторождений,
трудно возобновить производственную деятель
ность одноименного рудоуправления (табл. 4). В
то же время здесь построен благоустроенный
поселок городского типа Квайса.  При возвра
щении югоосетинских беженцев в нем может про
живать более 8 тыс. человек. В пределах поселка
восстановлена обогатительная фабрика, имеют
ся школа, больница, детские дошкольные учреж
дения, электроэнергия, природный газ, дороги,
линии связи и другие звенья инфраструктуры.

К комбинату тяготеет более 190 км2  площади
РЮО, где выявлено 10 месторождений и 6 перс
пективных проявлений свинца и цинка, 8 барита,
4 цементного (известняки, глины, гипс), 2 кир
пичного, 2 облицовочного, 1 стенового, 2 пес
чаногравийного и других видов ценного мине
рального сырья, а также целый ряд источников
(> 5) высококачественных пресных и минераль

Рис.1.  Месторождения и перспективные проявления некоторых нерудных полезных иско�
паемых Квайсинской площади. Республика Южная Осетия

Масштаб 1 : 200 000.
2009 г.

Перечень полезных ископаемых и объектов
Барит: 1 – Кударское (Кауатское),   2 – Жордана�Хохское,  3 – Квайсинское,  4 – Верхнеквайсинское,
5 – Бубское,  6 – Мырткаджинское,  7 – Ахсарджинское,  8 – Ирское,  9 – Лесорское,  10 – Чордское;
глины:  11 – Додотское,  12 – Джаламбетское;  стеновой камень: 13 – Кобетское;  гипс:  14 –
Кемультинское;  известняк:  15 – Цонское;  песчано!гравийные смеси: 16 – Джеджорское,  17 –
Пацинское;  подземные питьевые воды: 18 – Верхне� и Нижнекевсельтинские,  19 – Кистинское,
20 – Везурское;   • – местонахождение объекта.

ÄÇÀÉÍÓÊÎÂ À.Á., ÄÇÅÐÀÍÎÂ Â.Ã., ÊÓÑÎÂ Á.Ð. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ...
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ных вод (рис. 1). Высокорентабельное освоение
названных перспективных объектов дефицитно
го минерального сырья возможно только при
организации в районе Квайсы крупного горно
промышленного комплекса. Некоторые из при
веденных стратегических видов минерального
сырья (Pb, Zn, Ag, Bi и др.) подверглись развед
ке или же оценены положительно и нуждаются в
доразведке.

Для обеспечения производственной деятель
ности Квайсинского свинцовоцинкового РУ  не
обходимо реализовать мероприятия по восста
новлению основных фондов рудника и других со
путствующих цехов и подразделений. Согласно
республиканской «Программе реструктуризации
Квайсинского рудоуправления» суммарный
объем восстановительных работ оценивается
свыше 200 млн  руб. В силу частых изменений
экономических показателей производства при
веденные выше денежные затраты носят предва
рительный характер. Для получения более точ
ных показателей необходимо выполнить опере
жающие геологические исследования по изуче
нию реального состояния Квайсинского РУ, про
извести пересчет остатков запасов руд, в том
числе богатых (суммы содержаний свинца + цин
ка > 6 %), на основе современных постоянных
разведочных кондиций.

Кроме полиметаллического оруденения, в ок
рестности Квайсы имеется ряд весьма ценных
видов минерального сырья (табл. 2). Наиболее
дефицитным из них является барит [1, 12]. Ми
нерал этот плотный (4,3–4,6 т/м3), нетвердый,
инертный, устойчив в агрессивных средах и воде,
поглощает радиоактивное излучение, ядовит в
химических соединениях, может обладать высо
кой белизной, хорошо окрашивается, использу
ется в экстрагировании радия из подземных вод
(BaCl

2
)  и применяется в медицине, текстильной,

кожевенной, пищевой, металлургической, сте
кольной, керамической, электротехнической, бу
мажной, резиновой, лакокрасочной, химической
и др. отраслях промышленности. Не менее ши
роко используется также в производстве в каче
стве слабоактивного наполнителя, утяжелителей
буровых растворов (глубокое бурение на нефть и
газ), бетона, специальных цементов, устойчивых
и гибких дорожных покрытий, аэродромов, кра
сок и литопона, хрусталя, оптического стекла,
эмалей, фотобумаги, фундаментов тяжелых кон
струкций трубопроводов, реакторов и могиль
ников АЭС [11, 16].

На территории Южной Осетии барит пред
ставлен небольшими, но очень богатыми жила
ми (BaSO

4
 >> 75–80 %) белого высококачествен

ного сырья, с запасами по 0,1–0,5 млн  т  на объект
(Джеджорское, Кауата, Лесора, Ахсарджын, Жор
дана, Буба, восточный фланг Чорди и др.). Часто

баритсодержащие полиметаллические руды (до
10 % BaSO

4
) перспективных месторождений

(Верхний Квайса, Жордана, др.) содержат срав
нительно протяженные (> 100 м) и обособлен
ные мощные жилы (до 2 м и более) белого моно
минерального барита. В целом прогнозные ре
сурсы жильной формации барита рассматрива
емой площади оцениваются по категориям P

1

более 0,2 млн  т  и P2 более 1,5 млн т.
Российская Федерация располагает значи

тельными разведанными (более 9,2 млн т
A+B+C

1
) запасами и перспективными (8,5 млн т

P
1
+P

2
) ресурсами барита [13]. Однако она обес

печивает свои потребности в этом виде сырья
только на 40 %. Основную часть барита, особен
но высококачественного (КБ1, КБ2), завозит
из других стран (Казахстан, Китай и др.). В то же
время Республика Южная Осетия в будущем
могла бы обеспечить нужды России в высокока
чественном барите, если разведать и освоить
4–5 перспективных объектов. Стоимость 1 т ба
рита в настоящее время варьирует в широких
пределах (50–340 дол./т  и более), но в среднем
она составляет около 200 дол./т,  или 6 000 руб./
т. При организации годовой добычи барита ма
рок КБ5, КБ4 и КБ3 в РЮО на уровне 50 тыс.т.,
стоимость конечной товарной продукции из это
го вида ценного сырья превысит 300 млн  руб.
при затратах на связанные с добычей работы не
более 70,0 млн руб. Таким образом, производ
ство баритовой продукции в РЮО окажется од
ним из самых рентабельных. Следуeт лишь от
метить, что перечисленные перспективные
объекты барита, кроме Кауата, исследованы на
поисковой стадии и нуждаются в разведке на
сумму около 40 млн  руб. каждый. Ресурсы раз
веданных запасов обычно обеспечивают дея
тельность добывающего предприятия более
чем на 25 лет, что составит 1 250 тыс. т. Разведке
соответственно должно быть подвергнуто не
менее 4 перспективных месторождений на об
щую сумму 160,0 млн  руб.

Цемент и производимые из него бетон и же
лезобетон, как известно, являются основными
строительными материалами, используемыми в
строительстве промышленных и жилых зданий,
мостов, плотин, туннелей и многих других соору
жений [2; 11; 17; 19]. Цемент – вяжущий обо
жженный материал, превращающийся при зат
ворении измельченной известняковоглинистой
массы водой в пластическую среду, затвердева
ющую со временем в твердый камень. Одними
из основных компонентов цементного производ
ства обычно являются карбонатные породы (при
близительно 75 % массы – известняки, мергели,
мергелистые известняки), содержащие  CaO не
менее  40–43,5 %, MgO – < 3,2–3,7 %, Na

2
O +

K
2
O – < 1%,  SO

3 
– <1,5–1,7 %. Район располага
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ет огромными запасами карбонатного сырья
(табл.3).

Наряду с карбонатными породами, в качестве
основных компонентов в производстве цемента
используются легкоплавкие глины (примерно
25 % массы), без грубых ксеновключений других
пород [20]. Глины должны состоять из окислов
кремния (Si

2
O

3
 – 55–82 %), алюминия (Al

2
O

3
 – 5–

20 %), железа (Fe2O3 – 3–15 %), кальция (CaO –
< 25 %) и магния (MgO – < 5 %) [23]. Раствори
мые соли натрия (NaCl) и калия (KCl), а также уг
лекислый магний (MgCO

3
) в них нежелательны.

Среди ведущих добавок к цементному клинке
ру (спекшейся известняковоглинистой массе)
должен  присутствовать гипс в количестве до 3–
5 % общей массы [20]. Гипс (32,56 % CaO,
46,51 % SO

3
, 20,93 % H

2
O) – минерал белый, бес

цветный, голубой, прозрачный; при наличии при
месей – серый, медовожелтый, розовый, крас
ный, бурый и, реже черный; блеск его стеклян
ный; относительно легкий (2,32 т/м3), мягкий
(твердость – 2); в воде заметно растворим; за
нозистый, хрупкий, гибкий, землистый, разно
зернистый; крупно, средне и тонкокристалли
ческий, волокнистый, тостостолбчатый, призма
тический; образует типа ласточкина хвоста плас
тины и друзы [4–7].

Важнейшим свойством гипса является спо
собность его при нагревании терять воду (час
тично или полностью) и образовывать вещества,
которые с водой образуют пластические массы,
легко формируемые и постепенно затвердеваю
щие снова в кристаллический гипс
(CaSO

4
•2H

2
O), разбухая и выделяя тепло. Гипс

максимально растворим в воде при температу
ре 3840°;  выше ее (>107°) образуют полугидрат
CaSO

4
•1/2 2H

2
O – алебастр (штукатурный гипс).

Различные сорта алебастра содержат до 70–90
% CaSO

4
•1/2 2H

2
O.

Эстрихгипс образуется при обжиге (t = 750–
1000°С) обычного гипса или ангидрита (CaSO

4
),

с последующим их измельчением. При тверде
нии дольше 28 суток он приобретает  игольчатое
строение и относительно высокую сопротивляе
мость сжатию (150–200 кгс/см2). Затвердевший
эстрихгипс теплопроводен, поглощает звук, ус
тойчив к истиранию, меньше деформируется и
более водостоек. Эстрихгипс изготавливается
из гипса с минимумом CaCO

3
, способствующей

возникновению в конечной продукции свободной
извести (CaO), разрушающей изготовленные из
делия. Он применяется для набивки полов, клад
ки кирпича, получения искусственного мрамора,
производства облицовочных плит, строительных
блоков, деталей межэтажного перекрытия, пото
лочных розеток, карнизов и т.п. Из гипса получа
ют ангидритовый цемент путем его обжига (600–
700°С) , измельчения и смешения с добавками

катализаторов твердения (известняк, би или
просто сульфат Na, с купоросом Fe или Cu). Та
кой цемент используется в бетоне и строитель
ных растворах, а также для изготовления искус
ственного мрамора и декоративных изделий. В
таких же областях применим высокопрочный
гипс.

Гипс с портландцементом, пуццоланами (тре
пел, диатомит, буроугольные золы, вулканичес
кий пепел, туф, трасс) и другими видами гидрав
лических добавок образуют  гипсоцементнопуц
цолановые вяжущие (ГЦПВ), обеспечивающие
твердение цемента под водой. ГЦПВ состоят из
гипса (50–70 %) и пуццоланов (15–25 %).

В целом, гипс больше всего (более 52 %) ис
пользуется в производстве вяжущих веществ. Он
широко применяется в получении портландце
мента (в качестве активного регулятора сроков
схватывания цементной массы), гипсобетона,
расширяющихся и напрягающихся цементов,
сульфата аммония, штукатурного материала, азот
ных удобрений, соединений, обеспечивающих
гипсование почв, изготовления высокосортной
бумаги и металлургических флюсов. Кроме того,
гипс находит применение в технике, медицине,
формовании металлоизделий, керамической про
мышленности и др.

Ряд месторождений и перспективных прояв
лений известняков и глин для производства це
мента компактно размещаются вблизи пос. Цона
на площади 25 км2. Породы эти слагают широ
кую субширотную полосу мезозойскокайнозой
ских отложений. Масштабы их огромны (табл. 2)
и позволяют разведать по каждому виду сырья
сотни миллионов тонн. Сложнее с гипсами,
встречающимися в той же толще, примерно в 10
км к ЮЗ, вблизи с. Кемульта. Видимые обнаже
ния их мощностью более 5–15 м прослеживают
ся в виде двух разобщенных выходов длиной бо
лее 25 м и 50 м и на флангах перекрываются вер
хнетретичными рыхлыми осадками. Ориентиро
вочно перспективные ресурсы гипса оценивают
ся > 1 700 тыс. т  и могут обеспечить беспере
бойную работу предприятия до 50 лет.

Таким образом, огромные массивы цемент
ного сырья (карбонатные породы, глины, гипсы)
находятся в исключительно благоприятных усло
виях. Рядом (в сотнях метров) проходят шоссей
ные дороги, имеются значимые запасы поверх
ностных и подземных вод, функционируют высо
ковольтные, телеграфные и газопроводные ли
нии. Сырье на всех объектах легкодоступно и
может отрабатываться карьерами.

Для производства цемента марок 400–600
(при желании – ниже) целесообразно приобрес
ти современный блочномодульный цементный
минизавод с годовой производительностью
80 тыс. т [3]. Сроки начала проектирования, из
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готовления и сдачи завода под ключ оценивают
ся около года. При стоимости порядка 200 млн
руб. срок окупаемости капвложений не превыша
ет 1,5 лет (табл. 3). Минизавод использует прин
ципиально новые технологии:

    – клинкер спекается кольцевыми печами, с
вращающимся подом;

– отходящие газы очищаются от пыли скруб
бером;

– химикоминералогический состав исходных
компонентов и продукции контролируются рент
геноструктурными анализаторами.

Новые качества и преимущества выпускаемо
го цемента обеспечиваются:

– непрерывным химическим контролем соста
ва исходных компонентов и качества продукции;

– снижением расхода природного газа на 1 т
цемента от 120 м3 до 70–80 м3, а также электро
энергии от 1 600 кВА до 1 100 кВА, т.е. существен
ным (в 2–3 раза!) снижением энергозатрат;

– 100 % улавливанием пыли отходящих газов,
гарантирующим почти абсолютную экологичес
кую безопасность производства;

– существенным упрощением систем КИП и
АСУТП.

Применяемые звенья оборудования выпуска
ются серийно в России, сертифицированы и име
ют соответствующие гарантии. При цене цемен
та 2 600 руб./т стоимость годовой продукции
составит более 200 млн  руб.

Для организации масштабного строитель
ства в районе Квайсы имеются также значи
тельные объемы местных строительных мате
риалов. В частности, в долине Джеджоры, у с.
Кобети находится проявление пестрых верх
нечетвертичных андезидацитов и дацитов.
Последние слагают крупное (550х1400  м)
овальное (в полосе) тело среди раннемеловых
аптальбских песчаноалевритосланцевых от
ложений. В горной местности тело это обна
жено на глубину свыше 400 м (г. Ностицъуп).
Крутые склоны вулканического сооружения
(более 35–40°) покрыты курумником (на глуби
ну до 3 м) и лесом (бук, граб, сосна, клен, др.).
Участок  относительно легко доступен на ЮЮВ
склоне упомянутой горы, где мощность круп
ноглыбового покрова на площади более 1,5
тыс. км2 составляет 3–5 м. Объемы глыб конди
ционного камня здесь оцениваются в 20 тыс. м3.
Глыбы плитовидные, параллелепипедальные,
призматические, изометричные, остроугольные
и неправильные. Часто (на 20 %) они испещрены
кавернами. Более 10 % блоков имеют крупные
размеры (более 1,5 м) и пригодны для высека
ния из них монолитных строительных элементов
зданий, мемориальных сооружений и др. Плот
ные разности пород хорошо полируются и при
годны для фасадной облицовки зданий. В общем

объеме вулканосооружения (более 100 млн м3)
ресурсы блочного камня оцениваются более 30
млн  м3 по категории P1. Значительные ресурсы
блоков III–IV группы (> 500 м3) андезитоидов
встречаются в аллювиальной россыпи р. Джед
жора, между населенными пунктами Тамагини и
Стырмасыг. Большая часть этих ресурсов может
быть легко добыта и использована как поделоч
ный и облицовочный камни, а отходы – в каче
стве легкого заполнителя бетона. Испытания от
дельных блоков пород позволили установить
объемную их массу (2–2,3 т/м3), прочность на
сжатие в сухом и водонасыщенном состоянии
соответственно 656 кг/см2 и 646 кг/ см2, коэф
фициент размягчения 0,97.  Объект весьма пер
спективный [18] и нуждается в разведке. Необхо
димая сумма средств на подготовку промышлен
ных запасов объекта оценивается в 20 млн руб.
Годовая добыча кондиционного блочного камня
оценивается в 1 000 м3 или 1 млн м3 объема гор
ной массы на срок эксплуатации (25 лет) объек
та. Объемы выпуска облицовочной плитки и сте
нового камня могут составить соответственно 15
000 м2 и 500 м3 с суммарной стоимостью поряд
ка 40 млн  руб.

Район богат и проявлениями валуннопес
чаногравийной смеси (ВПГС). В непосред
ственной близости от пос. Квайса, в 10 км меж
ду селами Накреба и Кевсельта (более 8 км) на
площади около 750 тыс. м2 развиты аллюви
альные отложения долины р. Джеджора мощ
ностью около 5 м. Они содержат примерно 67
% гравия, 25 % песка, 6 % валунов и всего до 2
% пыли + глины. После промывки гравий при
годен (ГОСТ 826882) для заполнения тяжелых
бетонов марки 100–300 при небольшом пе
рерасходе (до 10 %) цемента; пески годятся
для строительных работ (ГОСТ 873677). Ре
сурсы проявления оцениваются по категории
P1 свыше 3,7 млн м3. Горнотехнические усло
вия ВПГС весьма благоприятны. Рядом име
ются дорога, электроэнергия, вода, газ, линия
связи. Объект доступен круглогодично и мо
жет обеспечить потребность района в данном
виде сырья.

Квайсинская площадь насыщена многочис
ленными перспективными проявлениями под
земных пресных и минеральных вод. Наиболее
интересные из них (Кесельтинские, Кистинское,
Везурские) с суммарным дебитом более
130 м3/сут. находятся в долине р. Джеджоры, в
5–10 км восточнее пос. Квайса. Воды аналогич
ны боржомским и обладают высокими питьевы
ми качествами. Дренируют в 20–100 м выше уре
зов р. Джеджора, ее притоков и очень легкодос
тупны. Местное население пользуется ими в це
лебных целях с незапамятных времен. Организа
ция освоения упомянутых источников обеспечит
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высокую эффективность их розлива (табл. 4).
Необходимо еще раз напомнить, что боль

шинство упомянутых перспективных полезных ис
копаемых нуждается в разведке хотя бы до про
мышленной категории С

1
. Следует также повто

рить, что геологические материалы по перспек
тивным объектам Квайсинской площади подле
жат ревизии в поле. Информация по этим объек
там скудная и нуждается в сборе, анализе и обоб
щении для достижения ею требуемой достовер
ности. Такая предварительная работа гарантиру
ет успех последующей материалоемкой и слож
ной работы по восстановлению Квайсинского ру

доуправления и организации на его основе гор
нопромышленного комплекса.

В заключение следует особо подчеркнуть, что
идея реализации комплексного Квайсинского
горнопромышленного комплекса весьма пер
спективна. Рекомендуемое крупное предприя
тие по базовому варианту может обеспечить вы
сокую рентабельность производства (> 60 %),
выпуск множества дефицитной продукции (на
1109 млн руб. в год), рабочие места для значи
тельной части безработного местного населе
ния и заметный подъем экономики всей респуб
лики.
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