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УДК: 553.411(55)

Е. Ф РОМАНЬКО

О ЗОЛОТОНОСНОСТИ ИРАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА

Сообщаются новые сведения о нахэтках в Иранском регионе золота, анализи
руются его основные металлогенические связи. Устанавливается ассоциация золото- 
проявлсний с двумя этапами тектоно-магматической активности—киммерийским и аль
пийским. Отдельную группу составляют разнообразные тслетермальные проявления 
Прогнозируется выявление в регионе новой золоторудной провинции.

В истории древнего горного промысла на территории современ
ного Ирана имеются упоминания о кустарной добыче золота из не
больших россыпей, однако свидетельств с сколько-нибудь значитель
ных масштабах разработок не имеется [4]. В геологической литерату
ре есть краткая характеристика месторождения Муте, расположенно
го между городами Исфаган и Арак [1], и упоминания о примеси зо
лота в рудах некоторых других месторождений [6]. В то же самое 
время в последние годы учащаются находки здесь проявлений раз
личных типов золоторудной минерализации, сведения о которых еще 
не публиковались или рассредоточены в описаниях разнообразных 
комплексных месторождений. Теперь становится все более очевидным, 
что данный регион в значительной мере золотоносен, и здесь можно 
ожидать открытия новых месторождений золота. Данная статья ста
вит своей задачей в самых общих чертах проанализировать новейшие 
сведения о находках золота в Иране и наметить его основные метал
логенические связи.

Этот вопрос представляет интерес для советских геологов, рабо
тающих у южных границ нашей страны, так как многие региональ
ные структуры восточного сектора Средиземноморского складчатого 
пояса на нашей территории представлены только малыми частями и 
не дают полного представления о его металлогении. Основой статьи 
является материал, полученный главным образом в результате работ 
советских геологов в Центральном Иране в 1979—1983 гг. [2, 5], а 
также некоторые устные сообщения иранских исследователей. Малая 
изученность золотопроявлений пока не позволяет классифицировать 
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их на конкретные рудные формации, ниже они характеризуются на 
основе генетической классификации В. И. Смирнова [3].

Скарновые золоторудные проявления связаны с позднеэоценовыми 
или олигоцен-миоценовыми гранитоидными интрузивами и концентри
руются в двух районах—Анарекском в Центральном Иране и в Иран
ском Азербайджане близ границы с СССР. В первом районе проявле
ния золота недавно обнаружены в скарнированных известняках, за
легающих в виде прослоев среди роговиков и метаморфических слан
цев венд-палеозойского возраста. Сопутствующие минералы—шеелит, 
пирит, магнетит. В Иранском Азербайджане золото в меднорудных 
скарновых месторождениях известно и ранее (месторождения Сунгун, 
Гюмюшолан, Карачнляр и др.), иранские геологи сообщают о новых 
находках.

Гидротермальные месторождения и рудопроявлення имеют боль
шое распространение. По особенностям строения и взаимоотношению 
с магматическими образованиями среди них выделяются плутоноген
ные, вулканогенные и телетермальные (амагматические).

И л у т о н о г е н н ы е золоторудные объекты, как становится теперь 
ясно, формировались в киммерийскую и альпийскую тектоно-магма
тические эпохи, в обоих случаях—в связи с небольшими интрузивами 
гранит-гранодиоритовой, реже «пестрой» гранитоидной формаций. 
Более древних золотоносных гранитоидных комплексов доказательно 
наметить не удается, хотя ранее предполагалось, что упомянутое место
рождение Муте приурочено к докембрийскому интрузиву [7]. Теперь

МО ммустановлен палеозойский или венд-палеозоискии возраст вмещающих 
метаморфических толщ, а прорывающего их рудоносного интрузива,— 
скорее всего, мезозойский. Краткая характеристика этого место
рождения, которое некоторое время эксплуатировалось, приводилась в 
нашей литературе [1]. Этот объект, считающийся наиболее крупным 
в Иране, представляет собой серию рудоносных зон дробления, на
сыщенных кварцево-пиритовыми жилами и прожилками. Среднее со
держание золота—7 г/т [4] при колебаниях от 4 до 400 г/т (сообще
ние газеты «Эттелаат» от 20.09.86)

Проявления золотокварцевого типа обнаружены вокруг неболь
ших гранитоидных массивов мезозойского возраста в северной краевой 
части Анарек-Хурского массива в Центральном Иране (Гороува и др.). 
Это небольшие кварц-баритовые жильные тела, приуроченные к раз
ломам в толще метаморфических сланцев верхнего протерозоя. Золоту 
сопутствуют сульфиды меди, пирит, гематит. Знаки золота отмечают
ся в аллювиально-пролювиальных отложениях долин, пересекающих 
выступ .метаморфического фундамента с мезозойскими интрузиями 
между сел. Джандак и Арусан.

Интересный тип мезозойской золоторудной минерализации пред
ставлен на медно-вольфрамовом месторождении Чах-Паланг в од
ноименной складчатой зоне киммерийского возраста, в 55 км к юго- 
восюку о1 сел. Анарек. Вмещающими породами являются черные 

слабометаморфизованные песчано-глинистые триас-юрские породы фор- 
мации Шемшек, видимо, образующие здесь кровлю невскрытого ин
трузива (в старых выработках обнаружены жилы гранитоидов). Гидро- 
крмальная медная и вольфрамовая минерализация связана с текто
ническими зонами дробления и трещиноватости. В добывавшихся в 
прошлом медных рудах присутствуют золото-вольфрамовая, медноруд
ная (халькопирит, ковеллин, пирит), медпо-никелевая (халькопирит 
и՛и।лапдп।, никелин, пирит) и медно-висмутовая (халькопирит, бор- 
ниг, халькозин, ковеллин, пирит, теллуровисмутит и стибиотеллуро- 
висмутит) минеральные ассоциации, взаимоотношения которых в естест
венном залегании неясны. Золото-вольфрамовая ассоциация представ-

1 Газета «Джомхурие Эслами» 02.09.86 сообщила 
в этом районе месторождения Каван с запасами около 
при среднем содержании металла 4 г/т

также о завершении разведки 
5 т золота (1,2 млн. т руды)



лена крупными выделениями вольфрамита (до 1,5 см) в кварце, от
мечаются пирит и гипергенные минералы меди и железа. Золото 
встречается в мелких выделениях (от 3—10 микрон до 0,015 мм) в 
тонких прожилках кварца, либо среди гипергенных минералов железа.

Представляется, что на более глубоких срезах этого и подобных 
объектов в Центральном Иране можно ожидать относительно высоко
температурное золотокварцевое оруденение. Об этом, в частности, го
ворит обнаружение М. Лотфи в том же районе, южнее месторождения 
Чах-Паланг, золотоносных брекчий среди роговиков в экзоконтакте 
мезозойского гранитоидного интрузива Заррех, прорывающего ту же 
песчано-сланцевую формацию Шемшек. В современных пролювиаль
ных отложениях вокруг интрузива найдены сростки золота до 5 мм в 
поперечнике.

Есть указание на связь с мезозойскими интрузивами и других 
типов золотосодержащих руд, в частности грейзеновых (?) арсенопи
ритовых с высоким содержанием золота—до 150 г/т на месторождении 
Торик-Доррех на северо-востоке Ирана [4].

В альпийскую эпоху золото ассоциирует с некоторыми массивами 
гранитоидов эоцен-миоценового возраста. В Анарекском районе наибо
лее важным типом оруденения являются кварцевые жилы и зоны 
окварцевания с золотом в эндо- и экзоконтактах позднеэоценовых ин
трузивов (Кух-е Дом 1, Восточное Хуни и др.). Мощность таких жил 
(жильных зон) достигает 1,7 м, протяженность—300-400 м. Содержа
ния золота в целом низкие (0,6—5,7 г/т), но иногда достигают 27 г/т. 
Размеры золотин до 0,025 мм, иногда—до 0,5 мм. Главными рудными 
минералами являются гематит, пирит, встречаются халькопирит, халь
козин, ковеллин, борнит, самородная медь, галенит, сфалерит, шеелит.

Золотокварцевые тела или золотокварцево-сульфидные жильные 
зоны (с пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом, халькози
ном, самородной медью, штромейеритом) вдоль нарушений наклады
ваются на рудный штокверк медно-молибденового месторождения 
Кал-е Кафи в Анарекском районе. Штокверк размещается в массиве 
гранит-порфиров, рвущих гранодиорит-монцонитовый интрузив поздне
эоценового возраста. Содержания золота в рудных телах достигают 
29 г/т, в медно-молибденовых рудах—0,1-0.7 г/т; в промышленном 
медном концентрате содержится 4 г/т золота, в молибденовом —16 г/т. 
Близ месторождения Кал-е Кафи на удалении 1—2 км от интрузива 
во вмещающих венд-палеозойских породах размещается золото-поли
металлическое месторождение Хуни. Жильно-метасоматические руд
ные тела концентрируются в доломитах, подошву которых в подсти
лающей сланцевой толще сопровождают согласные зоны пиритизации 
с убогими содержаниями золота. Полиметаллические руды содержат 
до 2,6 г/т золота пробностью 780—840 в кварце и 920—960—в гидро- 
окислах железа.

Аналогичный тип золотоносности известен в районе между Кер
маном и Сирджаном. Меднопорфировые месторождения этого района 
(Сар Чешме, Чахар Гонбар, Мейдук и др.), ассоциирующие с наибо
лее молодыми миоценовыми интрузивами Центрально-Иранского вул
канического пояса, также содержат в рудах примеси золота [6].

Вулканогенные проявления связаны в основном с эоценовым 
эффузивным комплексом Центрально-Иранского вулканического пояса 
и его одновозрастными ареалами в зонах активизации доальпийских 
структур других районов Ирана. Золоторудная вулканогенная минера
лизация двух типов—золотокварцевая и колчеданная. Примером пер
вого типа является проявление Чах Алихан в горах Кух-е Дом к се
веру от г. Ардекап, в центральной части Центрального Ирана. Оруде
нение локализуется в толще эоценовых андезито-базальтов, которые 
перекрываются дацитами и их туфами. Широко развиты дайки базаль
тового состава. Рудные тела кварц-гематитового состава приурочены 
к разломам. Содержания золота—0,8—5,2 г/т.
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Колчеданное оруденение, связанное с эоценовыми эффузивами и 
субвулканами, имеет наложенную природу: оно локализуется вдоль 
разломов в зонах гидротермальной проработки, имеющих форму ме
тасоматических куполов, линейных или неправильных юл до несколь
ких сотен метров длиной или в поперечнике. Согласные напластова
нию зоны не отмечались. Рудная минерализация предсювлсна исклю
чительно мелкозернистым пиритом. Отмечаются сульфиды Си, РЬ, Хп, 
арсенопирит, молибденит, кобальтин, киноварь. Предполагается, что 
носителем золота является пирит. Содержания металла не достигаю! 
промышленных концентраций, отношение Аи:А<д в пределах 1: (2—60).

Большую и разнообразную группу проявлений составляют объекты 
тел етермал ьной золоторудной минерализации. В большинстве 
случаев генезис их не вполне ясен, видимо, в основном они имеют но- 
лигенную природу. Наибольший практический интерес может иметь 
золоторудная минерализация, связанная с углеродистыми (черными) 
сланцами, которая выявлена пока только в одном пункте—в горах 
Кух-е Дом в Центральном Иране (месторождение Горгаб III). Оруде
нение локализуется в выступе метаморфического фундамента, прорван
ного дайками андезитов, дацитов, гранодиоритпорфиров поздне
эоценового возраста. Вмещающими породами являются метаморфи
зованные терригеннные и вулканогенные породы палеозойского воз
раста. Для метапсаммитов и метапелитов характерны парагенезисы 
Кв^-Му+Хл и Кв4-Аб4֊Му4֊Хл, для метавулканитов—Аб-рАкт-рЭп 
4֊Хл±Кв (зеленосланцевая фация).

Рудная минерализация представлена двумя типами—стратиформ- 
ным и жильным. Первый тип локализуется на удалении от интрузий 
и дайковых полей в согласной зоне (более 100 ,м) тонкозернистой 
вкрапленности сульфидов (преимущественно пирита) среди углеро
дистых сланцев. Максимальные содержания металлов (до 0,8% РЬ, 
2% Хп, 0,15 Аз, 0,04 Си, 0,001 А&) приурочены к интервалам наиболее 
интенсивной графитизации (?) и сосредоточения согласных кварц-суль- 
фидных прожилков. Тела жильного типа контролируются разломами 
или зальбандами даек и характеризуются более богатыми золото-по
лиметаллическими рудами: 16—22,6% РЬ н Хп (в сумме), до 0,3% Си, 
1,2 г/г Аи, 63,2 г/т А^. Различаются золотосодержащие галенит-сфа- 
леритовые и пирит-сфалеритовые (с подчиненным галенитом) руды. 
Второстепенные минералы—арсенопирит, халькопирит, марказит. Жиль
ные минералы—кварц, карбонаты. Термобарометрические исследова
ния показали, что сульфидные минералы сформировались при Т 250— 
260°С и Р 4,0—4,2 107Па.

Представляется, что бедная стратиформная минерализация воз
никла при региональном зеленосланцевом метаморфизме углеродистых 
палеозойских толщ (210—220 млн. лет по К/Аг), а более богатые 
контрастные золото-полиметаллические руды жильных тел связаны с 
эоценовой тектоно-магматической активизацией: отсюда их контроль 
альпийскими разломами и пространственная близость к дайковому 
полю.

Другим ।елетермальным типом являются золото-лиственитовые 
проявления, ассоциирующие в различных районах Ирана с тектони
чески переработанными офиолитовыми ассоциациями («цветным ме
ланжем») в шовных структурах—реликтами доалыгийской или ранне
альпийской коры океанического типа. Иногда золоторудная минерали
зация связана с разнообразными пластинами альпннотипных гипер- 
базитов, чаще всего среди древних метаморфических толщ. В таких 
случаях золоту сопутствует киноварь, минералы Си, М, Со, БЬ и др 
1акое оруденение значительных масштабов пока не известно. По гео
логическим условиям проявления золото лиственитового типа стоят 
близко к известным в Центральном Иране штокверковым и жильным 
пиип^тСгЫМм ^еМИлЛе^Нл։|ымА>) мест°рождениям, в которых ассо
циируй ш, Хг, Со, Аз, Ц, А" Аи, иногда В1, РЬ, Хп, Мо (Байче-Баг, 
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Мескани, Тал меси, Гоуд-с Морад, Себарз и др.). Такие месторождения 
также формируются в пространственной близости к офиолитовым 
швам или массивам метасоматически переработанных гипербазитов, 
иногда на участках с эоценовыми вулканоструктурами, но чаще на 
удалении от них. Эти месторождения нередко соседствуют с жиль
ными сурьмяными месторождениями (Патиар, Торкемани), в которых 
также фиксируются примеси золота (золотосурьмяный тип). Содер
жания металла в медно-никель-кобальтовых и сурьмяных рудах неве
лики: следы—десятые доли г/т, в редких случаях достигают первых 
г/т.

В последние годы присутствие самородного золота установлено 
также в убогих и бедных рудах стратиформных медных, медно-свин
цово-цинковых различных полиэлементных проявлений, преимущест
венно среди пест.роцвс'пных отложений и вулканогенной молассы 
позднеальпийских впадин Ирана [5]. Тонкодисперсное золото ассо
циирует с пиритом, марказитом, галенитом, сфалеритом, сульфидами 
меди, самородной медью, баритом, целестином, гипсом и др.

Золотоносные россыпи издавна известны на юго-западе (Астане), 
северо-западе (Заршуран) и севере (Кух-е Зар) Центрального Ира
на. Сведений о них в литературе практически не имеется; считается, 
что промышленного значения они не имеют [4]. По-видимому, все эти 
россыпи относятся к пролювиально-аллювиальному типу. Отмечается, 
что размеры золотин в них достигают 0,25 и даже 1 мм (Заршуран). 
Недавно интересная находка сделана И. Г. Чинаковым в Анарекском 
районе, в 5 км восточнее заброшенного сурьмяного рудника Торкема- 
пи—золотой самородок «Анарек» массой 60,6 г. Это первая задокумен
тированная находка самородка в Иране. Он обнаружен в русле вре
менного водотока, среди современных аллювиально-пролювиальных 
отложений, содержащих редкие знаки золота. Самородок массивный, 
уплощенной формы, размеры—45X25X5 мм. С одной стороны по
верхность ровная, окатанная, мелкоячеистая, образовавшаяся в ре
зультате волочения. Другая сторона неровная, бугристая; хорошо вид
ны кристаллы, дендриты, пластины и комковидные выделения золота. 
Углубления, ячеи заполнены кальцитом, зернами кварца, мартита и 
гематита. Цвет самородка—ярко-желтый. Первичный источник золота 
неясен. На прилежащих участках золото обнаружено в цементе плио
ценовых конгломератов (знаки) и среди лиственитизированных гнпер- 
базитов, образующих протрузивные пластины в зоне глубинного Тор- 
кемани-Ордибского разлома.

Проявления россыпного золота обнаружены недавно и в ряде 
других пунктов Центрального Ирана. М. Момензаде сообщил о сле
дах кустарной добычи россыпного золота в районе г. Хорремабад на 
юго-западе Ирана. В этом же районе им найдены древние металлур
гические шлаки с пр-имесью золота.

При всей скупости геологической информации о месторождениях 
и рудопроявлениях золота на территории Ирана и их тектонической 
позиции, уже сейчас можно заметить ^удоносность тех или иных ре
гиональных структур, которые могут рассматриваться как золоторуд
ные металлогепичсскпе зоны первого порядка. К ним в первую оче
редь относятся (с юга на север):

1) Сенендедж-Сирджанская (Хамаданская) складчатая зона с 
палеозойским (позднепротерозойским-палеозойским?) метаморфическим 
Фундаментом и триас-юрским терригенным геосинклинальным струк
турно формационным комплексом, прорванным золотоносными мезо
зойскими гранитоидными интрузивами. Оруденение представлено плу
тоногенными собственно золоторудными месторождениями, комплекс
ными (XV—Си—Аи и др.) месторождениями и россыпями.

2) Центрально-Иранский альпийский (эоцен-миоценовый) оро
генный наложенный вулканический пояс и сопряженные с ним локаль
ные ареалы одновозрастного андезито-базальтового вулканизма. Ору-
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денение скарновое, плутоногенное и вулканогенное, ассоциирующее с 
гипабиссальными интрузивами, субвулканическими телами и эффузив
ными покровами. Оруденение как собственно золоторудное, так и в 
виде сопутствующего золота в медно-молибденовых, медных, поли
металлических и колчеданных рудах.

3) Сочетающая металлогеннческие черты двух первых структур 
зона Центрального Ирана, или Центрально-Иранский массив, с до
кембрийским и венд-раннепалеозойским метаморфическим фундамен
том и трнас-юрским (киммерийским) или раннемеловым (раннеаль
пийским) геосинклинальными структурно-формационными комплексами 
в локальных структурах (авлакогенах или парагеосинклинальных 
зонах). Золотоносные интрузивы мезозойские (киммерийские) и эоцен- 
миоценовые (альпийский вулкано-плутонический комплекс). Место
рождения собственно золоторудные и комплексные с золотом—скарно
вые, плутоногенные, вулканогенные, а также разнообразные телетер
мал ьные (видимо, полигенные) и россыпи. Именно в этой зоне уста
новлена связь золотого оруденения с черносланцевыми формациями.

Близко к этим трем основным типам золотоносных региональных 
структур стоят районы Иранского Азербайджана на северо-западе 
страны (золотоносные скарны и плутоногенные проявления того же 
возраста, что и в Центрально-Иранском вулканическом поясе), а так
же на северо-востоке Ирана у границ с СССР и Афганистаном (тип 
минерализации неясен, но по геологической позиции сближается с 
рудоносностью мезозойских интрузивов зоны Сенендеджа-Сирджана и 
Центрального Ирана).

Приведенный материал позволяет видеть достаточное многообра
зие и широкое распространение золотопроявлений на территории рас
сматриваемой области. Таким образом, есть геологические предпосыл
ки полагать, что перечень их будет расширяться, а Иранский регион 
может в будущем выступать как значительная золоторудная провин
ция.

Объединение по геологоразведочным работам 
за рубежом «Зарубежгеология», Москва
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Ь. Ъ. ՌՈՄԱՆԿՈ

ՄԻՋԵՐԿՐԱԾՈՎԱՅԻՆ ԾԱԼ₽ԱՎ11Ր Գ11Տ11Ի ԻՐԱՆՅԱՆ Ս՜ԱՐԶԻ 
ՈՍԿԵՐԵՐՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հոդվածում տեղեկություններ են բերված Իրանյան մարգում ոսկու նոր 
գտածոների վերաբերյալ և վերլուծված են նրա հիմնական մետաղածնական 
կապերր, Հաստատված է ոսկու հանքաերևակումների հարելր կիմերեյան և 
ալպյան տ ե կ տ ոն ա - մ ա գմ ա տ ի կ ակտիվության փ ուլերին ւ

Աոանձին խումբ են կագմում ամենատարբեր տ/պեթերմւպ հանքային ձ- 
րեակումներրլ Կանխատեսվում է նոր ոսկեբեր մարգի հայտնաբերման հնա
րավոր ութ յունրւ
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fe. f. ROMANKO

ON THE AURIFEROUSNESS OF THE MEDITERRANEAN FOLDED 
BELT IRANIAN REGION

Abstract

New Information Is brought on the finds of gold In the Iranian re
gion and its main metallogenic relations are analysed. It is established 
the gold ore manifestations association with Cimmerian and Alpine 
epochs of tectonic-magmatic activity. The various telethermal ore mani-* 
fesrations form an individual group. Revealing of a new auriferous pro
vince is predicted in the region.
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УДК 550.837

Е. М. ЛУЛЕЧЯН

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 
ВЫСОКООМНЫХ ПЛАСТООБРАЗНЫХ ТЕЛ В 

МЕЖВЫРАБОТОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье представлены результаты экспериментальных исследований поля точеч
ного источника при наличии высокоомного пластообразного тела, расположенного в 
пространстве между питающим электродом и профилем наблюдений. По результатам 
лабораторных иследований выведены эмпирические формулы и предложена методика 
для определения элементов залегания плохопроводящего пластообразного те та 
Опробование предложенной методики при разведке’кварц-карбонатных жил показало 
хорошие результаты.

В практике часто возникают задачи выявления и прослеживания 
высокоомных жильных пород, расположенных в межвыработочном 
пространстве. Однако пути решения этих задач недостаточно изучены. 
Известные в литературе исследования относятся к сплошным, достаточ
но протяженным слоям высокоомных пород [1, 2, 3, 4, 6].

В настоящей статье представляются результаты лабораторных и 
полевых (подземных )исследований, посвященных разработке методи
ки выявления и определения элементов залегания плохопроводящих 
пластообразных тел ограниченных размеров, находящихся в межвыра
боточном (межскважинном) пространстве.

Изучались закономерности распределения поля и характер экран-
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