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Дорогие читатели!

П р о ш л о  6  л е т  с  м о м е н т а  в ы п у с к а  с о в м е с т н о г о  с п е ц и а л ь н о 
го  н о м е р а  Г о рн о го  ж ур н а л а»  и  ж у р н а л а  « Ц в е т н ы е  м е тал л ы » , 
п о с в я щ е н н о го  р а з в и т и ю  г о р н о д о б ы в а ю щ е й  и м е т а л л у р г и ч е 
с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Т а д ж и к и с т а н а . З а  э т о т  п е р и о д  п р о и з о ш 
ли  з а м е т н ы е  п о з и т и в н ы е  п е р е м е н ы  в ж и з н и  н а ш е й  с т р а н ы , в е е  
э к о н о м и к е , в т о м  ч и с л е  и в г о р н о д о б ы в а ю щ е й  с ф е р е .  У с п е ш н о  
з а в е р ш е н о  с т р о и т е л ь с т в о  З а р н и с о р с к о г о  г о р н о -о б о г а т и т е л ь 
н о го  к о м б и н а та , и в к о н ц е  и ю н я  2 0 0 9  г. о н  б ы л  с д а н  в э к с п л у а т а 
цию . В е д у т с я  п р о е к т н ы е  р а б о ты  п о  р а з р а б о т к е  П о к р у д с к о го  
зо л о т о р у д н о го  м е с т о р о ж д е н и я .

Д л я  р а зв и ти я  г о р н о д о б ы в а ю щ е й  о т р а с л и ,  к а к  и з в е с т н о , 
н е о б х о д и м о  н а л и чи е  д о с т а т о ч н о й  м и н е р а л ь н о -с ы р ь е в о й  б а зы , 
к о то ра я  с о з д а е т с я  т р у д о м  г е о л о го в . З а  б о л е е  ч е м  7 0 -л е тн ю ю  
и с то р и ю  г е о л о ги ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  н а  т е р р и т о р и и  н а ш е й  
р е сп у б л и к и  вы яв л ен ы , в  р а з н о й  с т е п е н и  и зу ч е н ы  и п о д го т о в л е н ы  
к п р о м ы ш л е н н о м у  о с в о е н и ю  о к о л о  6 0 0  м е с т о р о ж д е н и й  и  о кол о  
80 0  п р о я в л е н и й  зо л о та , с е р е б р а ,  с в и н ц а , ц и н ка , с у р ь м ы , ртути , 
олова, вольф рам а , м о либ дена , бора , урана , ф л ю о р и та , целестина , 
ф осф оритов , др а гоц ен н ы х  и п оделочны х  кам ней , угля, строительны х 
материалов , неф ти, га за  и др .

В  с т р а н е  с о з д а н  б л а го п р и я т н ы й  и н в е с т и ц и о н н ы й  к л и м а т  для  
п р и в л е ч е н и я  з а р у б е ж н ы х  и н в е с т и ц и й  в г е о л о г о р а з в е д о ч н ы е  
р а б о ты  и р а з р а б о т к у  м е с т о р о ж д е н и й  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х . 
Я р к и м  п р и м е р о м  я в л я е тся  р е ш е н и е  П р а в и т е л ь с т в а  Р е сп у б л и ки  
Т ад ж и ки стан  о б  о б ъ я в л е н и и  м е ж д у н а р о д н о г о  т е н д е р а  н а  п раво  
и н в е с ти ро в а н и я  п р о е к т а  к р у п н е й ш е го  с е р е б р о п о л и м е т а л л и ч е с 

к о го  м е с то р о ж д е н и я  К о н и м а н с у р и  К ало н , с  п р и в л е ч е н и е м  М е ж д у н а р о д н о й  ф и н а н с о в о й  
ко рпо рации  в качестве  консультанта .

Геологи  Т а д ж и ки стан а  т е с н о  с о т р уд н и ч а ю т  с  р о с с и й с к и м и ,  к а з а х с т а н с к и м и , б р и т а н с к и м и , 
а м е р и к а н с к и м и , ш в е й ц а р ск и м и , к и та й с ки м и  и д р у г и м и  к о м п а н и я м и  в о б л а с т и  р а зв е д к и  
м е с то р о ж д е н и й  цветны х и б л а го ро д н ы х  м е тал л о в , н еф ти  и га за . Н а ш а  п е р в о с т е п е н н а я  за д а ч а  —  
д о б и ть с я  эн е р ге ти ч е с к о й  н е з а в и с и м о с т и  с т р а н ы , о б е с п е ч и т ь  н а ш  н а р о д  с в о и м  го л уб ы м  
то п л и в о м  и д р у ги м и  э н е р го н о с и т е л я м и , и м ы  о ч е н ь  б л а го д а р н ы  и н в е с т о р а м ,  п о м о га ю щ и м  
н а м  в э т о м  тр у д н о м  и б л а го р о д н о м  д ел е .

О с о б о  хочется  о тм ети ть , ч то  Тадж икистан  —  с тр а н а  б о га те й ш и х  г и д р о р е с у р с о в  и п о  з а п а с а м  
п и ть е в о й  вод ы , п и щ е в о й  с о л и  з а н и м а е т  о д н о  и з  в е д у щ и х  м е с т  в м и р е . В  с о т н я х  в ы с о к о го р н ы х  
о з е р  н акоплено  о гр о м н о е  к о ли чество  п р е сн о й  в од ы . Т олько  в С а р е з с к о м  о з е р е , р а сп о л о ж е н н о м  
в гор ах  П ам и р а , н а хо д и тся  б о л е е  17 к у б о ки л о м е тр о в  ч и с т е й ш е й  вод ы . Н е д а р о м  по  н а ш ей  
и н и ц и а ти в е  Генеральная  а с с а м б л е я  О О Н  о б ъ я в и л а  2 0 0 5 - 2 0 1 5  го д ы  М е ж д у н а р о д н ы м  д е с я т и 
л е т и е м  д е й с т в и й  « В о д а  д л я  ж и зн и » . И х о ч е т с я  в е р и т ь ,  ч т о  э т о т  д е в и з  с т а н е т  о д н и м  и з  
о сн о в о п о л а га ю щ и х  в XXI веке!

П о льзуясь  предоставленной  м н е  во зм о ж но стью , ж елаю  в с е м  зд о р о в ья , с ч а сть я , бл агополучия  
и м и р н о го  голубого  неба!

П р е зи д е н т  Р е с п у б л и к и  Тадж икист ан  
ЭМОМАЛИ РАХМОН
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П е р е пе ча тка  м ате ри ал ов  в о з м о ж н а  то л ь ко  с п и сь м енн ого  р а зр е ш е н и я  р е д а кц и и . 

П р и  п е р е п е ча тке  ссы лка н а  «Г орны й ж у р н а л »  об язател ьна .

Т ов ар ны й  з н а к  и  н а зв а н и е  «Горны й ж у р н а л »  являются и склю чи те л ьно й  
собственностью  И зд ател ьского  д о м а  «Р уда и М еталлы ».

Базовы й печатны й орган  
М еж прави тельственн ого  совета  

стран СНГ по развед ке , 
и сп ользован ию  и о х р а н е  н едр

при содействии НП  «Горнопромышленники России», 
при участии: УРАН  И П К О Н  РАН, 

Ф ГУП  «ЦНИГРИ», 
З Ф  О А О  « Г М К  « Норильский  никель», 

Государственного Эрмитажа

Во время встречи президентов 
Российской Федерации и Респуб
лики Таджикистан 24 февраля с. г. 
в «Завидово» была достигнута  д о 
говоренность, что Р о сси я  окажет 
Тадж икистану сод ей ствие  в о б е с 
печении образовательны х и куль
турных потребностей  страны . О д 
но из направлений сотрудничест
ва в этой  сф ере  —  обмен  инф ор
м а ц и о н ны м и  м а тер и ал ам и  на 
р у сско м  язы ке. Вы пуск данного  
н ом ера  «Горного журнала» полно
стью  вписы вается  в указанное на 
правление , п р ед о ста вл яя  р о с 
с и й ск и м  и н в естор а м  и сч ер п ы 
ваю щ ую  и нф о рм ац ию  о м и н е 
рально-сы рьевы х р е сур сах  Р е с 
публики Таджикистан.

В п р о д о л ж е н и е  темы с о 
трудничества м е ж д у  Р Ф  и  Р Т в  
област и о б р а зо ва н и я  и  культуры.
Ученый совет Уральского государ
ственного горного университета 
принял реш ение за выдающ иеся  
заслуги в области образования, 
эконом ики , политики и культуры 
присвоить Президенту Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмону зва
ние «Почетный профессор УГГУ» с 
предоставлением права ношения  
горняцкой форменной одежды со  
знаками различия — тремя боль
ш ими звездами. Генеральский мун
д и р  Президенту вручил ректор УГГУ
Н. П. Косарев.

П од пи сны е  и нд ексы :
в каталоге агентства «Роспечать» _ 73075  
е обьединенном каталоге «Пресса России» _  45343
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УДК 553.2:622.3(575.3)

X. М . МУХАББАТОВ (Институт экономических исследований Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан)

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРНЫХ 
РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА

a
м

П роанализировано современное состояние минерально-сырьевой 
базы горных регионов Республики Т а д ж и ки ст а н , показаны  перспекти
вы освоения м инеральны х ресурсов страны.

К лю чевы е слова: минерально-сырьевая база, запасы , ресурсы, прогнозы, 
кам енная соль, серебро, боросиликат ы, уголь, нефть, газ, цементное сы
рье, высокогорные мест орождения, инвест иции.

X. М. МУХАББАТОВ, 
зав. отделом 

региональной экономики, 
проф., д-р  геогр. наук

Горные регионы служат основ
ной территориальной базой  для 
развития и использования природ
но -ресурсно го  потенциала Р е с 
публики Таджикистан. Результаты 
археологических раскопок и остат
ки древних рудников в горах Кара- 
мазара, Зеравшана, Гиссара, Д ар- 
ваза и на Памире свидетельствуют, 
что таджики уже в глубокой д рев 
ности умели разрабатывать руды 
многих металлов и извлекать из 
них золото, серебро, медь, ртуть, 
свинец, железо. Находили в горах 
и драгоценные камни (благород
ную ш пинель, лазурит, бирю зу). 
При раскопках древнего Саразма  
было обнаружено, что ещ е 4 0 -50  
веков назад  горняки добывали 
з д е сь  руду, обрабаты вали ее, а 
кузнецы и ювелиры делали ножи, 
кинжалы, браслеты и перстни [1].

В  XIX в. первые шаги в изуче
нии минеральных ресурсов горных 
регионов  и все го  Тадж икистана 
связаны с  именами русских уче
ных, членов Русского  географ иче
ского общ ества. Наиболее до сто 
верны е данны е по геологии гор 
республики были получены выдаю
щ имися учеными-путеш ественни- 
ками П. П. Семеновы м-Тян-Ш ан- 
ским , А. П. Федченко, Н. А. Север- 
цевым. Неоценимый вклад в оцен
ку природных богатств республики 
внесла Тадж икско-Памирская э к с 
педиция под руководством акаде

мика Н. П. Горбунова, ор гани зо 
ванная А кадем ией  наук С С С Р  в 
1928 -1932  гг. Будучи членом этой  
экспедиции и председателем  о р г
комитета первой конф еренции по 
изучению  производительны х сил 
Таджикской С С Р  (апрель 1933 г., г. 
Ленинград), академик А. Е. Ф е р с 
ман, о тмечая будущ ее развитие  
горнорудной  пром ы ш ленности  
республики, сказал: «Уже сейчас 
наметились три  больш их района 
горной промыш ленности  — это  з а 
мечательный Ходжентский район, 
среднее  течение Зеравш ана  и, на
конец, область  Д арваза , пр иле 
гающая к тем  хребтам , которые с 
востока замы каю тся больш ими з о 
лотыми поясами и к которым с  за 
пада присоединяются богатейш ие 
угли, ф осф ориты , нефть...». Э ти  
слова, сказанные более 75  лет на
зад  знамениты м  ученым, ныне во
площены в ускоренном  развитии 
м инерально-сы рьевой  базы  Р е с 
публики Таджикистан.

К н а стоя щ ем у  врем ени  вся 
территория страны  охвачена по
и сков о -съ ем о ч ны м и  работам и  
различного м асш таба , выявлены 
о сновны е  за ко н ом ер н о сти  п р о 
странственного  р а зм ещ ения  по
лезных ископаемы х в разрезе  при- 
родно-экономических зон  респуб
лики. По запасам  некоторых видов 
м инерального  сы рья  (сурьм а , 
ртуть, свинец, цинк, серебро , ка
менная соль) Таджикистан зани 
м ает  ведущ ее м есто  в СНГ; такие 
месторож дения, как Больш ой Ка- 
нимансур  (серебро), А к-Архар (бо

росиликаты ), Х одж а -М ум ин  (ка
менная соль) относятся  к катего 
рии крупных, а назарайлокские  
антрациты  по качеству не имею т 
аналогов  в мире.

П осле  р а спада  С С С Р  геоло 
гическая отрасль  республики , ко
торая  ф инан сировалась  за  счет 
бю джета М ини стерства  геологии 
СС С Р , о ка зал а сь  в тяж елейш ей  
ситуации. Если  раньш е освоение  
з а п а с о в  п о лезны х  и скопаем ы х  
зави село  о т потребности  больш о
го государ ства  в то м  или ином ви 
де  минерального  сырья, то после 
приобретения не зави сим ости  по 
требность  в минеральны х р е сур 
са х  р е зко  сокра ти ла сь  до  м а с 
ш табов  республики  и и зм енилась  
структурно . Возникла  необходи 
м о с т ь  п ер ео р и ен ти р о ва т ь  н а 
правления и объем ы  геоло гора з
ведочны х работ только на нужды 
экономики  Тадж икистана. Тем  не 
менее , несм отря  на глубокий э ко 
н о м и ч е ски й  к р и зи с , п р е д п р и 
ятия, базирую щ иеся  на местны х 
сы рьевы х ресурсах , продолжаю т 
ф ункционировать, некоторы е из 
них наращ иваю т объем ы  добычи 
и переработки  сырья.

По зап а сам  кам енного  угля 
Республика Таджикистан занимает 
одно из ведущ их м ест  в Централь
ной Азии. Зд е сь  выявлено 36 м е 
сторож дений и проявлений угля. 
По некоторым из них подсчитаны 
общ ие и промыш ленные запасы. 
Балансовые запасы  угля республи
ки, по данным Госгеолфонда РТ, 
составляю т 714 ,2  млн т, а прогноз-

© Мухаббатов X. М., 2009
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Общин инд района месторождения Назар-Айлок

ные запасы — 3.7 млрд т. что для небольшой страны 
является мощ ным сырьевым ресурсом .

Во времена С С С Р  в республике ежегодно до б ы 
вали 600 -700  тыс. т угля, а его годовое потребление 
достигало 1.5-1,6 млн т. После распада Советского 
Сою за до 2001 г действовали только две шахты — 
«Фан-Ягноб» и -Шураб ', годовая добыча угля в них с о 
ставляла всего 20.6 тыс. т. Для развития угледобычи 
правительство выделило ф инансовую  поддержку в 
разм ере  более 2 млн сом они ", из них 365,3 тыс. — для 
проведения геологоразведочных работ. Это  позволи
ло увеличить производственные мощ ности и довести 
добычу угля в 2006 г. до  104,9 тыс. т.

Соврем енное  состояние  топливно-энергетиче
ских ресурсов республики требует пересмотра соотно
шения различных видов топлива в балансе страны, с 
резким  увеличением доли угля. Одной из главных задач 
по преодолению  топливно-энергетического кризиса 
является создание собственной угольной промыш лен
ности в зоне среднегорных и высокогорных поясов, в 
первую очередь — на базе таких месторождений, как 
Ф ан-Ягноб, Зидци, Назар-Айлок и Миёнаду.

В Зеравш анской  горной зоне разведаны и под
считаны запасы  угля по Фан-Ягнобскому, Магианско- 
м у и Кш тут-Зауранскому месторождениям, на долю 
которых приходится 65,5 % всех учтенных запасов уг
лей Таджикистана. Наиболее крупным является Фан-

* 1 сомони = 0,23 долл, США.

Яги обе кое месторож дение с запасам и  более  800 млн т, 
в том  числе коксую щ егося угля —  более  400  млн т. До 
настоящего времени добы ча угля на Ф ан -Я гнобском  
месторождении не превы ш ала 10 тыс. т в год. Для 
обеспечения топливом  ю го -западного  региона р е с 
публики необходимо увеличить объем  добычи на м е 
сторождении. Принят проект строительства  карьера 
-Восточный мощ ностью  до  1.5 млн т  в год. разработа
ны различные проекты по использованию  углей Фан- 
Ягноба в промыш ленности: создание  коксохимиче
ского завода мощ ностью  200  ты с. т кокса в год; произ
водство ценных химических продуктов (бензола, суль
фата аммония, нафталина и др.); строительство  круп
ной Г РЭ С  м ощ ностью  более 2 млн кВт. Учитывая, что в 
золе углей установлено вы сокое  содерж ание  редких 
элементов, планируется создание  энерготехнологи
ческого комплекса и строительство  завода  по произ
водству редких металлов. [2]. На месторож дении  важ
но определить оптимальные пропорции  использова
ния угля для целей энергетической  и химической от
раслей промы ш ленности  с  учетом  экологической си 
туации в Зеравш анском  горном  регионе.

По качественному составу  наибольш ий интерес 
представляет Назарайлокское месторож дение  угля в 
Раш тской зоне, на вы соте  б олее  3 ты с. м над уровнем 
моря. Антрациты месторож дения отличаются высоким 
коэф ф ициентом дробности , являясь прекрасны м  тех
нологическим сы рьем . Согласно  заключению  специа
листов. угли этого  месторож дения уникальны по всем 
ф изико-химическим  показателям  и частично сопоста 
вимы лиш ь с  известны ми  вьетнам ским и  антрацитами 
месторож дения Х а -Ty. П роведенны ми  и сследования
ми и испытаниями установлено, что антрациты  м есто 
рождения Назар-Айлок обладаю т вы сокотехнологиче
скими  свойствами  при и спользовании  в качестве кар
бю ризатора для выплавки чугуна и стали; они пригод
ны для производства  угольных электродов  диаметром  
до  1200 мм , поддонных блоков для алю миниевой  и хи
мической промы ш ленности , карбида  кальция; могут 
и спользоваться  для  про извод ства  углесодерж ащ их 
огнеупоров, а также в качестве зам енителей  чешуйча
того граф ита в о гнеупорных бетонах.

На севере  республики  и зве стны  три  м есто ро ж 
дения угля: Ш урабское , Б ургане  и Кеногаз. Детально  
разведано  только Ш урабское  буроугольное  м е с то р о 
ждение, роль которого  значительна  в топливном  б а 
лансе северно го  ре гиона  страны . М е с т о р о ж д е н и е  
разрабаты ваю т с  1939 г. В  1 9 6 0 -1 970 -х  годах годовая 
добыча угля на нем  до сти га л а  1 млн т, в 1990 г. — 
433 ,2  тыс. т, а в 2002 г. —  6  ты с. т. В о с с т а н о в л е н и е  
производственны х м о щ н о стей  позвол и т  полностью  
обеспечить население  ре гиона  то пливо м  и эл ектро 
энергией , а  также сохранить  л е са  о т  вырубки .

В среднегорны х и вы соко горны х поясах  р е сп уб 
лики выявлены значительны е з апа сы  угля на м е сто р о 
ж дениях М иёнаду, Зидци , Саят, Ч аш м аи -Сан г, Таш- 
курган, Ш уробод , М агиан , Равноу, Куртекка и др  О д 
нако и з-за  больш ой вы соты  м е стн о сти  и слож ны х гор 
но-геологических условий  эти  месторождения не ос-
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Каменный уголь месторождения Назар-Айлок

ваиваются. М ежду тем  представляется целесообраз
ным, при определенной бюджетной поддерж ке госу 
дарства в виде дотаций, создавать на базе небольш их 
м есторож дений малые угледобываю щ ие предпри 
ятия для обеспечения топливом населения вы соко 
горных районов.

Среди топливно-энергетических ресурсов  Тадж и
кистана важное значение имеют запасы  нефти и  газа. 
Все  нефтегазовые месторождения и перспективные 
площади сосредоточены в предгорном поясе Ю жного 
Таджикистана и таджикской части Ф ерганской долины. 
Потенциальные запасы нефти составляю т 158 млн т, 
газа —  875 млрд  м3. При этом  ресурсы  нефти о сво е 
ны лишь на 9 %, а газа —  на 3,5 %. Рекордная за  все го
ды добыча нефти (включая газовый конденсат) в респуб
лике составила 387 тыс. т  (1985 г.), а газа —  520 млн м3 
(1973 г.). В 2005 г. добыча нефти составляла  лиш ь 
21,7 тыс. т, газа —  29,4 млн м3.

Согласно прогнозам, наибольшими потенциальны
ми запасами углеводородов обладает предгорный пояс 
Южного Таджикистана, на долю которого приходится 
почти 65 % ресурсов нефти и более 90 % ресурсов газа. 
По данным геологов, здесь возможно открытие крупных 
месторождений газа. На аналогичных площадях в со 
седних государствах — Узбекистане, Туркменистане и 
Афганистане — уже открыты уникальные газовые м е 
сторождения с запасами от 100 до  500 млрд м 3.

По предварительным расчетам, в ближайшие го 
ды  в Республике Таджикистан целесообразно  строи 
тельство двух нефтеперерабатывающих заводов м о щ 
ностью  по 500 тыс. т в год в Согдской и Хатлонской об
ластях. На первом этапе заводы  могли бы работать на 
привозном сы рье  из России , Туркменистана и Ирана, 
что при нынешнем соотнош ении цен на нефть и неф 
тепродукты выгодно. Также есть см ы сл  на базе нефте
битумного завода (пос. Руми) построить неф тепере
гонный завод  мощ ностью  по перегонке до  200 тыс. т 
сырой нефти. Недостающ ую  сырую  нефть для полной 
загрузки  завода можно импортировать из стран Ц ен
тральной Азии, что будет намного выгоднее, чем  и м 
порт дорогостоящ их светлых нефтепродуктов.

В настоящ ее время потребность республики в га 
зе  составляет 1 ,2 -1 ,3  м лрд  м 3 в год, а объем добычи — 
не более 30 млн м 3. В связи  с  этим  Правительство Тад
жикистана выдало О АО  «Газпром» лицензию  на прове
дение геологоразведочных работ на газовых месторо 
ждениях: Рангон (в 20 км к югу от Душанбе), где запасы 
оценивают в 35 м лрд  м 3; Саргазон (в Дангаринском 
районе), ож идаемы е запасы  которого 30 млрд м3; Са- 
рикамиш  (в районе Рудаки), запасы  которого опреде
лены в объеме более 40 млрд м 3.

Таджикистан располагает огромными природны
ми р е сур сам и  для развития химической промыш лен
ности. В республике разведаны  и приняты на баланс 
крупнейш ие запасы  кам енной  соли, известняков и  д о 
ломитов. Только в пределах Ю жного Таджикистана вы
явлено 11 месторож дений соли, из которых три (Тутбу- 
лакское, Ходж амуминское  и Ходжасартезское) разве
даны  и учтены балансом  запасов. Запасы  соли практи
чески неограниченны  и только по промыш ленным ка
тегориям  составляю т 2,6  м л р д т  [3].

По проработкам  о д е сско го  института «Гипро- 
пром», на базе  месторож дения Ходжамумин может 
быть создан  крупный промы сел мощ ностью  более 500 
тыс. т  технической соли в год, способны й обеспечить 
потребности  не только стран  Центральной Азии, но 
также Китая и Аф ганистана. Э та  соль пригодна как 
кормовая добавка животным, для предохранения кон
центратов цветных металлов от слеживания, в качест
ве противогололедного покрытия дорог и др. В на
стоящ ее время эксплуатируется лиш ь месторождение 
Ходж амумин, где ежегодно на В осейском  солезаводе 
производят около 3 0 -3 5  тыс. т соли из естественных 
рассолов.

В Республике  Тадж икистан  выявлено крупное 
Акархарское  м есторож дение  бора  (Восточный П а 
мир) —  уникального сы рья для  химической пром ы ш 
ленности . Оно располож ено в труднодоступном  рай 
оне с  экстрем альны ми  условиями для производства и 
жизни — на вы соте  от 4400 до  5000 м. Еще в 1980 г. 
институтом  Госхимпроект бы ло разработано  и утвер 
ж дено технико -эконом ическое  о боснование  (ТЭО) 
цел е соо бр а зн о сти  разработки  это го  м е сто р о ж д е 
ния. На ба зе  его  запасов  намечалось строительство  
крупного горно-обогатительного  комбината и хим и 
ческого  завода  с  годовы м  о бъ ем ом  товарной продук
ции на 215  млн долл. С Ш А  (по действую щ ем у в то 
врем я курсу рубля к доллару) при численности  про
м ы ш л ен н о -п ро и зв о д ств ен н о го  п ер со н ала  3 ,3 -4 ,2  
ты с. человек. С ейчас  Тадж икистану не под  силу  с а м о 
стоятельно  осущ ествить  эти  проекты  как и з-за  ко 
лоссальны х капитальных вложений, так и в связи  с 
отсутствием  с п роса  на такое  больш ое количество бо- 
ропродуктов в республике.

Промыш ленное освоение  Акархарского м есторо 
ждения возможно лиш ь при сущ ественном  участии 
иностранного капитала. И з бора  можно получать б о р 
ную и серную  кислоты, нитриды бора, перборат на
трия и несколько десятков других видов продукции, 
ш ироко используемых в хозяйственной деятельности. 
Чтобы приблизить начало освоения этого объекта, не
обходимо на основе имею щ егося ТЭО  разработать и
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прорекламировать привлекатель
ные инвестиционные проекты 
(программы ) с определенными 
преференциями и стимулами для 
зарубежных инвесторов.

Таджикистан богат крупными 
^ запасами различных видов строи

тельных материалов. Наибольшее 
Р к  распространение имеют месторо

ждения известняков, глин, гипса, 
лёсса , песчаников, песчано-гра
вийных смесей, минеральных кра
сок. Сырьем для производства це
мента являются известняки, м ер 
гели, кварцевые песчаники во всех 
природных зонах республики. Од
нако балансом  запасов  учтено 
только два эксплуатируемых м е 
сторождения — Харангонское (из
вестняки с промышленными запа
сам и  146,7 млн т) и Варзобское 
(суглинки с запасами 23,7 млн т). 
Больш ой практический интерес 
для развития цементного произ
водства представляет месторож 
дение  известняков на участках 
Ходж акозиён и Туютау Ш аартуз- 
ского района. На базе этих м есто 
рождений возможно строительст
во завода мощ ностью  2 млн т  це
мента в год  вблизи железной доро 
ги Т ер м е з— Курган-Тюбе— Яван, 
что важно для организации пригра
ничной торговли с Узбекистаном.

В Р аш тско й  вы сокогорной  
зоне  при полож ительном  реш е

нии вопроса  о строительстве  гли
нозем ного  завода  на базе  н еф е 
линовы х сиени тов  м е с то р о ж д е 
ния Турпи возмож но с тро и тельст
во цементного  завода  на о снове  
и сп ол ьзо вания  н еф ел и н о в о го  
ш лам а  и в скры ш ны х пород . В 
этом  случае объем ы  п р о и зв од ст 
ва цемента  превы сят внутренние 
потребности  региона , но появит
ся реальная возм ож ность  о р гани 
зации приграничной торговли  ц е 
ментом  с  южными районами  Кы р
гызстана.

П риоритетное  развитие  ц е 
ментного производства в р еспуб 
лике обосновано  перспективами  
больших объемов гидроэнергети 
ческого, водохозяйственного и д о 
рожного строительства, берегоук
репительных работ со  значитель
ными расходами цемента. Кроме 
того, действующ ий Душ анбинский 
цементный завод находится в с е 
верной части города, на въезде в 
Варзобское ущелье —  зону отдыха 
и туризма. В связи с этим  его  э к с 
плуатация на полную мощ ность (1 
млн т в год), а тем  более р а сш ире
ние, могут привести к значитель
ному ухудшению санитарного с о 
стояния столицы, росту загрязнен 
ности атмосферы. Поэтому в пер 
спективе этот завод ц елесообраз
но демонтировать и перенести в 
другое место, например на пло

щ адку м есторож дений  и звестня 
ков в южных регионах страны.

В а ж н о ст ь  и н ео б хо д и м о ст ь  
освоения  м есто ро ж дений  полез
ных и скопаем ы х  в Т адж икистане и 
развития  на их ба зе  горнодобы 
ваю щ ей  п р о м ы ш л е н н о с ти  р е с 
публики заклю чаю тся  не только  в 
подъ ем е  эконом ики , но  и прежде 
все го  в реш ении  социальны х во
просов . На это й  о сн о в е  возможно 
о б р а зо в а н и е  новы х го р н о п р о 
мы ш ленны х центров, строитель 
с тв о  новы х по селений  с  с о в р е 
менной  социальной  инф раструк
турой. Д есятки  ты сяч  тр удо сп о 
собны х лю дей  получат квалиф и
цир ованную , в ы со ко о п л ач и в а е 
мую  работу, б уд е т  р а звиваться  
про це сс  урбанизации  населения 
горных регионов.
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Н а  основе оценки ресурсного потенциала Таджикист ана сформули 
рованы направления развит ия горнопромышленного комплекса страны.
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освоение месторождений.
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В 2008 г. геологическая служ
ба Таджикистана отметила 70-ле- 
тие своего  образования. За  этот 
период проведена огромная рабо
та по поиску, изучению полезных 
ископаемых республики и исполь
зованию их в народном хозяйстве. 
Сегодня Республика Таджикистан 
располагает больш ими, в отдель
ных случаях —  уникальными, запа
сам и  м инерально-сы рьевы х ре 
сурсов, на базе некоторых из них 
функционируют крупные горнодо
бывающ ие и перерабатываю щ ие 
предприятия цветной м еталлур 
гии, химической промыш ленности 
и строительной индустрии. Вместе 
с тем  приходится признать, что 
природные богатства страны и с 
пользуются пока недостаточно.

В первую очередь это касает
ся металлосодержащ их полезных 
ископаемых. Например, Таджики
стан в перспективе может и должен 
успеш но конкурировать на миро 
вом рынке в производстве алю ми
ния и продукции его переработки, 
базируясь на использовании неф е
линовых сиенитов месторождения 
Турпи, деш евой  электроэнергии , 
вы рабаты ваем ой  на ги дро элек 
тростанциях, а также достаточной 
рабочей силы. Неф елиновые си е 
ниты являются комплексным сы рь
ем , из которого (при переработке 
всех входящ их в него компонен

тов) можно получать в качестве ко
нечной продукции глинозем , ц е 
мент, ряд химических продуктов, 
например соду, поташ  и др. Р азве 
данные балансовые запасы  могут 
обеспечить потребности  ГУП «Тад
жикская алю миниевая компания» 
(«Талко») в глиноземе, как мини 
мум, на 100 лет.

Кром е  того, недалеко  о т м е 
сторож дения Турпи и м еется  круп 
ный, практически  с  н ео граничен 
ны ми  р е с у р с а м и  н еф елино вы х  
сиенитов, м а сси в  Тутек, на кото 
ром  пока не проведены  детал ь 
ные поисково-разведочны е  р а б о 
ты . Но по предварительной  о цен 
ке отдельны х проб, ср ед н ее  с о 
держ ание глинозем а  в руде д о с 
тигает 20  %, что да е т  основание  
для постановки  вопроса  об  у с ко 
рении детальной разведки  д анно 
го м ассива .

Несмотря на наличие указан
ных месторож дений, ГУП «Талко» 
продолжает работать на привоз
ном глиноземе и криолите, неся 
транспортны е расходы  и больш ие 
потери в связи  с  постоянным р о с 
том  цен на завозим ое  сырье. Нель
зя  больш е мириться  с  тем , что, 
располагая крупными м ощ ностя 
ми по производству алю миния и 
месторож дениями для получения 
глинозема, предприятие остается 
полностью  зависим ы м  от внешней 
поставки о сновного  сырья.

Следует  особо  подчеркнуть, 
что положительный эф ф ект р а зра 
ботки месторождения Турпи и др у 
гих минеральных объектов заклю 

чается не только в подъеме эконо
мики, но прежде всего  в решении 
сложных социальных вопросов — 
создании  дополнительных рабочих 
мест. На базе  осваиваемы х м есто 
рождений могут быть созданы  но
вые горнодобы ваю щ ие и перера
баты ваю щ ие предприятия, обра 
зован новый горнопромыш ленный 
район, возникнут новые поселки 
городского  типа со  в сем и  прису
щ ими  им  сф ерам и  социальной ин
ф раструктуры . С ам о е  главное —  
несколько тысяч трудоспособны х 
лю дей получат квалиф ицирован
ную, высокооплачиваемую  работу, 
увеличится численность и доля го
родско го  населения, приостано 
вится процесс  деиндустриализа
ции и деурбанизации страны.

Природа Таджикистана богата 
м есто ро ж ден и ям и  благородны х 
металлов , полиметаллических , 
редкоземельных элементов. П ре 
жде всего  больш ие перспективы 
освоения имею т свинцово-цинко- 
вые месторож дения Больш ого Ка- 
н им ансура  и Алты н-Топканского  
рудного поля; М уш истонское, Акд- 
жилгинское и Акархар-Элисуйское  
оловорудные объекты; М айхурин- 
ское и И карское месторож дения 
вольф рама, многочисленные, бо 
гатые по содержанию  и выгодные 
по условиям  эксплуатации рудные 
месторож дения  сурьмы ; Кончоч- 
ское месторож дение ртути; новые 
месторож дения благородных м е 
таллов, о собенно сереб росо дер 
жащие —  Больш ой Канимансур  и 
многие другие.

© Хоналиев Н. X., 2009
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Горные работы на золоторудном месторождении Апрелевка

З апасы  свинцово-цинковы * 
руд являются одними из крупней
шие в Среднеазиатском  регионе 
Только на месторождениях Боль
ш ой Канимансур  и объектах Ал 
тын -Толканского рудного  поля 
разведано  более 1 млрд т свинцо
во-цинковых руд, больш ая часть 
которых мож ет быть отработана 
открытым способом

По подтвержденным запасам 
сурьм ы  Тадж икистан занимает 
третье м есто  в Азии (после Китая и 
Таиланда) и первое — среди стран 
СН Г  Наиболее значительные запа
сы  сосредоточены  в Джижикрут- 
ском  и Кончочском рудных полях, 
на ба зе  первого  ф ункционирует 
крупный Анзобский горно-обога- 
тительный комбинат.

Развитие горнодобывающих и 
перерабатываю щ их предприятий 
цветной металлургии в Таджики
стане в перспективе целесообраз
но связывать не только с наращ и
ванием добычи руд и производст
вом  в качестве конечной продук
ции концентратов, но и с  получе
нием из них металлических слит
ков, с глубокой их обработкой , 
вплоть до  выпуска ювелирных из
делий. Это даст возможность пе
рейти от экспорта деш евых рудных 
концентратов к экспорту доро го 
стоящ ей металлической продук
ции, что имеет большое социаль
но-экономическое значение. Так, 
например, на базе металлосодер
жащих концентратов Анзобского и

других горно-обогатительных ком 
бинатов можно построить  п ере 
дельный завод и получать чистый 
металл. Э тот вопрос неоднократно 
и без успеха ставился перед  бы в
ш ими сою зны ми органами, но то 
гда по сосед ству  с  Таджикистаном 
ф ункционировали Хайдарканский 
ртутный и Кадамж айский горно- 
металлургический комбинаты, для 
которых и предназначались сурь- 
мяно-ртутные концентраты А нзоб 
ского ГОКа. Теперь Таджикистан, 
как суверенное государство, м о 
жет сам остоятельно  реш ить эту  
проблему и с помощ ью  других про 
мыш ленно развитых стран органи 

зовать соб ственное  металлургиче
ское  производство . П одобно  тому, 
как после  обретения Тадж икиста
ном  государственной  незави сим о 
сти  в г. Чкаловске был построен 
афф инажный завод , выпускающ ий 
золоты е слитки  высокой чистоты.

Н ео ц ен и м о е  соц и а л ьн о -эко 
номическое  значение для  Таджи
кистана представляет эксплуата
ция в более  ш ироких масш табах 
м есторож дений  золота  и серебра, 
р а спо ло ж енны х  практически  во 
в сех регионах страны . О собенно  
больш ие перспективы  им ею т зо 
лоторудны е м есторож дения  Бур- 
гунда, Иккижелон на севере  Тад
жикистана; Тарор, Джилау, Чоре, 
Верхняя Д уо ба  и др . — в Зерав- 
ш анской  долине; Яхсу  —  в Ю жном 
Тадж икистане; Ранг-Куль, Икар и 
др . —  в Горно -Бадахш анском  авто
ном ном  округе. З ап а сы  золота в 
них о цениваю тся  как значитель
ные, и м е ю щ и е  про м ы ш ленно е  
значение.

На б а зе  Д ж илауского  и Тарор- 
ского  м есторож дений  ещ е  в совет
ские  годы  был по строен  золото 
рудны й комбинат, п р еоб р азов а н 
ный в 1995 г. в с о в м е с тн о е  тад 
ж и к ско -б р и та н ско е  предприятие  
С П  «Зеравш ан» производ и тельно 
стью  1,68 млн т  руды  в год . С  и с 
п ользованием  за п а со в  м е сто р о ж 
дений  Кызыл-Чеку, Б ургунда , А п 
релевка, И ккиж елон, а  также хво 
стов  о бо гащ ен и я  Кайраккум ского  
рудника  рабо тает  С П  «Апрелевка»-
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Вскрытие месторождения Северный Джилау

В настоящее время на предпри
ятии увеличен объем  переработки 
руды со  180 до  320 тыс. т. О снов
ная продукция — золотосеребря
ный сплав, который затем перера
батывают на аффинажном заводе 
ПО «Востокредмет» с  получением 
чистого золота пробы 99,99 и с е 
ребра пробы 99,95. Продукция з а 
вода пополняет золотой запас го
сударства.

В годы переходной эконом и 
ки добыча золота в республике 
значительно сократилась по ср ав 
нению с советским  периодом , во 
многом  это  объясняется  ум ень
ш ением  добычи золота на м е с 
торождении Яхсу, которое по за 
пасам  относится к категории круп
ных. Золото месторождения высо
копробное (890-953), и поэтому 
необходимо увеличить произво 
дительность Дарвазского  прииска 
в ближайшие годы.

Тадж икистан  ра спола гае т  
уникальными запасам и  серебра, 
которое содерж ится во всех по
лиметаллических рудах и являет
ся профильным продуктом  в с о б 
ственных месторож дениях. О со 
бенно больш ие перспективы  для 
о своения им еет месторож дение  
Больш ой  К аним ансур , где п р о 
гнозные запасы  серебра  со став 
ляют более 50 тыс. т. На базе м е 
сторож дения ещ е в советский  п е 
риод  планировалось стро и тель 
ство  горнорудного  предприятия 
производ и тельностью  15 млн т 
руды  с  еж егодным выпуском  583 т 
серебра , а также других попут
ных металлов (свинца, цинка) и 
сы рья  для производ ства  с тр о и 
тельны х м а тери ало в '. О своение  
этого  м есторож дения вывело бы 
Тадж икистан на передовы е по зи 
ции в мире  по производ ству  с е 
р ебра . С п ец и а ли сты  о тнося т  
Больш ой Канимансур  к наиболее 
п ерспективны м  месторож дениям  
мира . Например, на м есторож де 
нии Каннингтон  в А в стр алии  
ср ед н ее  содерж ание  сереб ра  в 
руде составляет 460  г/т, а  на о д 
ном из участков Канимансура  оно 
до сти га ет  500 г/т.

В  п ределах  Зер а в ш а н ской  
долины  месторож дением  с е р е б 
ра, им ею щ им  промы ш ленное  зна

чение, является Нижний Киш туда, 
в ко тором  п р о гн о зн ы е  за п а сы  
этого  металла превы ш аю т 3 ты с. т. 
И звестны  месторож дения  и п р о 
явления сереб ра  также на П а м и 
ре. С еребро  присутствует в рудах 
комплексного  месторож дения  То- 
кузбулок, м е сто р о ж д ен и я  А кд - 
жилга и в целом ряде рудопрояв- 
лений  Б ачорской  и А кдж ил гин - 
ской  групп.

Важ нейш им  ф актором  увели 
чения добычи драгоценны х и р е д 
ких металлов  в Тадж икистане  в 
перспективе  мож ет стать а ктиви 
зация работы  старательских а р 
телей, которы е успеш но работали 
в республике до  1950-х годов. А р 
тель может добывать драгоценны е 
металлы там , где создавать го су 
дарственны й  прииск эконо м ич е 
ски  невы годно  —  на небольш их 
месторож дениях с  запасам и  м е 
талла м енее  1 т. П оэтому государ 
ственны м  зо ло то до б ы ваю щ им  
предприятиям  вы годно  им еть  в 
своей  структуре  с тар ательские  
артели, тем  более что Закон  «О не 
драх» позволяет старателям  полу
чать лицензии  на эксплуатацию  
мелких и ср ед н и х  м е с то р о ж д е 
ний и рудопроявлений . В целях 
повы ш ения заи н тер есован н ости  
в увеличении  добы чи  зо л о та  в 
стр ане  сл едует  также п е р е см о т 
реть  закупочны е цены  на него,

до ведя  их до  сопоставим ы х с м и 
ровы м  уровнем .

Говоря о  п р е д с то я щ е м  о с 
воении  недр  Тадж икистана , нуж
но в се гда  им еть  в виду два  а с 
пекта  п роблем ы  —  врем енно й  и 
м а сш таб н ы й . Р азвед ка  крупных 
м е сто р о ж д ен и й  требует  больш их 
за тр а т  врем ени , а вовлечение  их 
в эксплуатацию  —  значительны х 
капитальны х влож ений, м а те р и 
альны х и лю дски х р е сур со в . То 
е сть  крупное  м есто ро ж дение , с 
одной  стороны , позволяет о р га 
ни зовать  м а сш таб н о е  п р о и зв о д 
с тв о  и планировать  и сп о л ьзо ва 
ние м инерального  сы рья  на з н а 
чительную  перспективу, а, с д р у 
гой  с то р о н ы , и з -з а  о т су тств и я  
д о ста то ч ны х  внутренних н акоп 
лений  о то д в и гае т  начало  таких 
р а б о т  на д л и тел ьн ы й  п ер и од . 
М еж д у  тем  ф акто р  в р е м е н и  в 
геоло гора зведо ч н ом  деле  и го р 
н о д о б ы в а ю щ ем  п р о и з в о д ст в е  
является  р еш аю щ им  —  и зм ен я 
ю тся  п о требности  в той  или иной 
продукции и м инеральном  сы рье , 
их цена на м и р о во м  рынке и т. д. 
С  учетом  это го  представляется , 
что сы рьевую  ба зу  сл ед уе т  ф о р 
м ировать  одн о врем ен н о  по двум  
направлениям . П ервы й  путь: п о 
иск  и ра звед ка  в течение  н о р м а 
тивного  ср ока  (1 5 -2 5  лет) кр уп 
ных м есто ро ж дений  деф ицитны х

* Орифов А. О., Джанобилов М. Потенциал недр Таджикистана // Горный журнал. — 2003. — Специальный выпуск.
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видов  сы рья  обеспечиваю щ ий эконом ически  эф 
ф ективную  работу  горнодобы ваю щ их предприятий 
В то рой  путь — у скоренное  изучение и вовлечение в 
о тработку  некрупных, отличаю щ ихся вы соким  с о 
д ер ж а н и ем  ценных ком понентов  м есторож дений  
острод еф ицитны х  руд. с применением  тр адицион 
ных м етод ов  добы чи  и активизацией  работы  с та р а 
тельских ар телей  В условиях Тадж икистана с та р а 
тел ьские  артели  м огут бы ть ве сьм а  эф ф ективны ми  
при рабо те  на мелких месторож дениях золота, с е 
ребра . в ольф рам а  олова и многих других ко м п о 
нентов,

В  деле  о своения месторож дений  полезных и с 
копаемы х в республике  можно выделить ещ е один 
положительный момент В се  месторож дения горных 
районов, за редким  исключением, расположены  на 
малопродуктивных, бросовых землях, что делает их 
эксплуатацию  более  д еш евой  и практически не при 

водит к сокращ ению  деф ицитны х в условиях  страны  
земельны х площ адей , при годны х для  с е л ь ско хо зяй 
ственной  обработки  □

Х оналиев Назарали, 
тел.: (1 0 -9 9 2 -3 7 ) 22 7 -1 8 -3 6
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ком понент ов в руде.

Зеравш анский  горнорудный регион занимает за 
падную  оконечность Ю жного Тянь-Шаня и ограничен 
двумя хребтами: Туркестанским — с  севера и Гиссар- 
ским  — с  юга. В регионе множество месторождений и 
рудопроявлений вольфрама, олова, золота, серебра 
свинца, цинка, сурьмы , ртути, плавикового шпата, и с 

ландского  ш пата и многих д ругих  видов  полезны х и с 
копаемы х (всего около 600  минеральны х объектов), 
составляю щ их сущ ественную  часть  национального  
богатства Республики Тадж икистан .

Р а с с м а тр и в а е м ы й  р е ги о н  в кл ю ч ает  П ендж и- 
кентский, Айнинский  и Горно -М атчинский  (Кухисто- 
ни-М астчох) г е о л о го -эко н о м и ч е ски е  районы  (ГЭР) 
(см. рисунок). Ниже приво д и тся  краткая  хар актери 
стика наиболее важных видов  полезны х  ископаемых 
региона.

З о л ото . П р е д с та в л е н о  н а и б о л ь ш и м  ч и сл ом  
(118) проявлений, из которы х в П енд ж икентском  ГЭ Р  
находятся 63 объекта, в А й н и н ско м  —  25  и в Горно- 
М атчинском  —  30. С тепень  и зученности  золоторУД '

12 ISSN 0 017  2278  ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ. 2009 . № 8
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т . Олово в Алюминиевые руды & Минеральные пигменты (краски)

» Вольфрам <11 Тантал, ниобий, бериллий — Камни различного назначения

ь Сурьма ш Уголь каменный Инертные материалы (гравий, песок)

4 Ртуть Ш Доломиты для металургической промышленности ♦ Волластонит

$ Медь Б ! Известь строительная ■ Флюорит

о З олото коренное А Полевошпатовое сырье для фарфора
Фосфориты

* Ювелирные камни
Золото россыпное ♦ Гипс строительный

5= Действующие горнорудные предпрития
I Серебро ЕЕ Глины

Размещение важнейших минерально-сырьевых ресурсов в Зеравшано-Гнссарском горнорудном районе

ных объектов различна. Наряду с такими хорош о и з 
вестными месторож дениями, как Джилау, Тарор, По
ре, имеется  ряд объектов, золотоносность которых 
изучена весьм а  слабо. Так, 44  объекта из 118 пока не 
получили должной оценки.

Рудовмещ аю щ ими породами на коренных золо 
торудных месторож дениях и проявлениях являются 
магнезиальные и магнезиально-известковы е скарны. 
Ф орм ы  рудных тел разнообразны  —  от пластовых и 
линзообразны х пологопадаю щих залежей, характер
ных для контактов карбонатных п о род е  интрузивами, 
до  гнездо- и лентообразных крутопадающ их рудных 
тел. З олотор удная  м инерализация  представлена  
вкрапленностью , гнездами, линзами и массивны м и  
рудами в скарнах.

В д олине р. Зеравш ан  наиболее перспективным  
на россы пное  золото  является о трезок долины  о т ру 
чья Риом ут  до  ручья Мадруш кент, где содерж ание 
золота по отдельны м пробам  до сти гает  19280 м г /м 3 
(среднее —  589 м г/м 3). На двухкилометровом участке 
долины (в 2 км ниже устья ручья Сабах) содержание 
золота дости гает 1575 м г/м 3 (среднее 466 м г/м 3).

И мею щ иеся  данные о промыш ленны х запасах и 
прогнозных ресурсах золота в регионе свидетельст
вуют о е го  высоком  потенциале в плане дальнейш его  
развития золотодобычи в Таджикистане.

С е р е б р о  является вторым важным из благород 
ных металлов в пределах региона, но значительно у с 
тупаю щ им  по численности  золоторудны м  объектам . 
Выявлены  26 серебросодерж ащ их объектов, из кото
рых только 12 —  собственно  проф ильные (наиболее 
крупный сред и  них —  м есторож дение  Мирхант, при 
легаю щ ее к Тарорском у  золоторудному м есторож де 
нию). В  виде попутного компонента серебро встречает
ся в комплексных золотовольфрамовых (Джилау), с о б 
ственно золотоносных (Тарор, Гиждарва, Чоре и др.),

комплексны х р тутно -сурьм яны х (Джижикрут, Канчоч 
и др .) м есторож дениях, которы е разведаны  деталь
но. Положительную  промы ш ленную  оценку в о тнош е
нии сереб роносности , по данны м  поисковых работ, 
получили рудопроявления Хасанчи, Северны й  М ала 
хитовый и Сияоб.

По результатам  геологоразведочны х работ у с 
тановлены  парам етры  рудны х тел: протяж енность — 
до  1170 м; вертикальны й р азм ах оруденения —  до 
300  м; м о щ но сть  рудных тел —  д о  44  м. Содерж ание  
сереб р а  в рудах д оход и т  до  2571 г/т, велико в них и 
содерж ание сопутствую щ их элементов: золота  — до  
5 г/т; меди  —  до  3 ,88  %; свинца  —  до  1,8 8 : олова — 
до  1,15; мы ш ьяка  —  до  7,65; цинка —  до  0,62; с у р ь 
мы — до  0 ,4  %.

Р а сш и р ен и е  сы р ьево й  базы  сереб р ор уд н ы х  
объектов возмож но за  счет более детального  изуче
ния имею щ ихся  рудопроявлений, а также переоценки

Район месторождения Скальное
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ПРИРОДНЫЕ РССУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА И ИИ ОСВОЕНИЕ

сереб р он о сн ос  ти больш инства полиметаллически* 
объектов региона

Сурьма наряду со  ртутью является одним из 
ведущ их элементов, определяющих металпогениче- 
ский  облик региона Представлена сурьма на (2  о бъ 
ектах, наибольш ее их число (42 объекта) располож е
но в П ендж икентском  Г Э Р  наименьш ее |4) в Горно- 
М атчинском , остальные находятся в Айнинском ГЭР  
На восьми  месторождениях (Тур*парида Каррака- 
мар , В алан ги -Д ароз Чорроха. Бузинова. Гурдара. 
Джижикрут и Скальное) выполнена детальная р а з
ведка.

Наряду с  главным промыш ленным минералом 
сурьм ы  — антимонитом  — в рудных телах встречают
ся пирит, арсенопирит, халькопирит, реальгар, а так 
же вторичные минералы.

П арам етры  рудовм ещ аю щ их зон  составляю т 
протяж енность  — до  1800 м (рудопроявление  З а 
вальное), м о щ но сть  — до  210  м  (м есторож дение  
Д ж иж икрут ) при  ко эф ф и ц и ен те  р у д о н о сн о с ти  
0 ,4 -0 .5 . Содерж ание  сопутствую щ их полезных к о м 
понентов руд составляет: до  3 .5  % ртути (Дж иж ик
рут); д о  3.26 % меди (Пиш одив); 410  г/т серебра  
(Пиш одив); д о  1% мыш ьяка (Агба); 1,2 г/т золота; 
д о  0 .03  % свинца  и молибдена; до  4,4 % цинка: 
0 ,06  % кадмия (последние  два  элем ента  у с та н о в 
лены на м есторож дении  Гурдара).

В  результате геологоразведочных работ 44  объ 
екта сурьмы  получили положительную оценку, часть 
из которых рекомендована для дальнейш его, более 
детального изучения, по 23 объектам  промыш ленная 
оценка еще не дана.

По запасам  сурьм ы  Таджикистан занимает пер 
вое место  в СН Г  На базе сам ого  крупного Джижик- 
рутского месторождения работает Анзобский ГОК.

Ртуть. В р ассматриваемом  регионе выявлено 59 
ртутных объектов. Больш инство из детально разве
данных объектов сосредоточено  в Пенджикентском 
ГЭР. В Айнинском  ГЭР  ртуть содерж ится в рудах ком 
плексных ртутно-сурьмяно-золоторудных месторож 
дений  Кончоч и Джижикрут.

Рудообразую щ ие минералы представлены сам о 
родной ртутью, киноварью, метациннабаритом, анти
м онитом , пиритом , реальгаром  в виде примазок, 
гнезд  и пластообразных залежей. Протяженность по
следних составляет до  300 м при мощности до  12 м 
(месторождение Гаргинак). Падение рудоносных зон — 
крутое. Содерж ание ртути в рудах достигает 8,5 % 
(Сарикаравса). Из попутных полезных компонентов 
отмечаются: сурьма — с содержанием до  3,5 % (Па- 
ни-1); мыш ьяк — до  5,8, медь — до  0,16 (Поворот
ное); свинец -  до  4,04 (Шут); цинк -  до 0,5 % (Поворот
ное); серебро  — 4,2 г/т (Пани-1); золото — до  3.1 г/т
(Каракул). На 12 объектах рекомендуется проведение
дальнейш их геологоразведочных работ.

В о л ь ф р а м  является одним из ведущих элем ен 
тов металлогенического  профиля региона. Зде сь  о б 
наруж ено  29 м есторож дений  и рудопроявлений  
вольф рама, из них в Пенджикентском ГЭР  — 25, в Ай 
нинском  — 4 ; на площ ади Горно-Матчинского ГЭР  
они не выявлены.

Главные рудообразую щ ие минералы  —  шеелит, 
вольфрамит, касситерит, станнин, находящ иеся  в виде 
вкрапленносш . линз, гнезд, прожилков в зонах протя
женностью до 365 м  (месторождение Гавазмон) при мощ 
ности от 0.2 м (Аккурган) до  27.3 м (Нижний Новичумок). 
Содержание трехокиси вольфрама в изученных объек
тах достигает 4.75 % (Аккурган). Сопутствую щ ими эле
ментами являются медь (содержание до  3 %), олово (до 
1.5 %). золото (до 10 г т), сереб ро  (до 120 г/т), висмут 
(до 0.017 %). мыш ьяк (до 31 %). С тепень  изученности 
объектов различна —  от поисково-оценочных (Новый 
Саримат. Новичумок. Хуморигунг, Ангишт. Джангалруд) 
до  детально разведанны х (Саримат. Рарз. Такфон).

О л о во  в пределах р а ссм а тр и в а ем ой  территории 
установлено в 6  местах. Наиболее крупным является 
Мушкистонское месторождение, расположенное в 40 км 
восточнее  г. П енд ж икента  и р а зв ед а н н о е  на пред 
варительной  с тади и . О руд ен ени е  п р ед ста в л ен о  ли 
нейны м и  зо н а м и , их п р о тяж ен н о сть  —  д о  1 км. ш и 
рина —  до  200  м, м о щ н о ст ь  р уд н ы х  тел  —  д о  14 м. 
О сн ов н ы м и  р у д о о б р а з ую щ и м и  м и н е р а л а м и  явля 
ю тся  ка сси тери т , ста н н и н . галенит , с ф а л е р и т  и пи 
рит, в с т р е ч а ю щ и е ся  в в и д е  в кр а п л е н и й , гн езд , 
прож илков . Ш и роко  р а зв и ты  в то р и ч н ы е  м инералы  
олова, м еди , цинка и ж елеза , п р ед ста в л яю щ и е  с а 
м остоятельны й  пром ы ш ленны й  тип руды . С о д е р ж а 
ние олова  в рудны х телах кол еб л е тся  в пределах 
0 ,3 -1 ,4 5  %. П опутны м и  по л е зн ы м и  ком понентам и  
руд  являю тся золото  (со держ ание  —  0 ,2  г/т), с е р е б 
ро  (440 г/т), сви н ец  (0 ,6  %), цинк (0 ,28  %), медь 
(0 .48  %), мыш ьяк (0 .05  %), с ур ьм а  (0,31 %). М енее 
значительные по м а сш таб а м  проявления  олова  (Ниж
ний Вен, Сим ич  и др .) изучены  на стадии  пои сково 
о ценочны х работ.

М ы ш ьяк  В долине р. Зеравш ан обнаружены 10 ру
допроявлений мышьяка. Из них 8 расположены на тер
ритории Горно-Матчинского ГЭР, по одном у  —  в Пенд
жикентском и Айнинском районах. О руденение сложено 
главным образом  арсенопиритом  и скородитом , залега
ет в пегматитовых и альбитовых жилах. Протяженность 
их до  1 км, мощ ность —  до  5 м. Содержание мышьяка в 
жилах достигает 13,7 % (рудопроявление Лянгар).

М ыш ьяк наряду с  н ахож дением  в соб ственны х 
проявлениях входит и в со с т а в  бо льш о го  числа  скар- 
новых и гидротерм альны х сульф идны х м есто р о ж д е 
ний и проявлений W, Sn , Au и д р уги х  металлов .

М е д ь . В  регионе  вы явлены  19 с карн о вы х  и гид 
ротермальны х сульф идны х м е сто р о ж д е н и й  и прояв 
лений благородны х и цветны х м еталло в , в которых 
отмечается медь, из них 11 —  в П енд ж икентском , 7 — 
в А йнинском  и 1 —  в Го рно -М атч инско м  ГЭР. М и н ера 
лизация представлена  хал ько пир и то м , халькозином , 
ш вацитом , а зуритом , м алахи том  и д р у ги м и  м и н ер а 
лами, образую щ им и  в крапленность  и прож илки . РУД' 
ные зоны  им ею т м о щ н о сть  д о  13 м  и протяж енность 
до  1000 м (рудопроявление  А хм ад ). П ерспективны м и  
являю тся  м е с то р о ж д е н и я  Т е р а л и к ск о е , Т а зло к  и 
М едное  (Пендж икентский  ГЭ Р ) .

Значительные концентрации  меди  (порядка 
100 тыс. т) установлены  на золоторудном  м есто 
рождении Тарор.
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ПРИРОДНЫ Е РЕС У РС Ы  ТАДЖ ИКИСТАНА И ИХ ОСВОЕНИ1

В исм ут представлен м е с то 
рождением Чукурак и проявлени
ем  Верхний О чакруд с рудными те 
лами в виде  линз и прожилок м ак 
сим альной  м ощ ностью  4 ,7  м (Чу
курак) и протяж енностью  до  80 м 
(Верхний  Очакруд). С р еднее  с о 
держ ание  висм ута  в руде колеб
лется  от 0,1 (Чукурак) до  1,36 %
(В ер хн и й  О чакруд ). П опутны м и  
полезны м и  ком понентам и  явля
ю тся  зо ло то  —  сод ер ж а н и е  до  
93 г/т, теллур — до  0 ,06 % (Верхний 
Очахруд), серебро  —  до  136,8 г/т, 
м едь  —  8,62 %, мыш ьяк —  до  20  %
(Чукурак).

Проявления висмута изучены 
только с  поверхности и заслужива
ют дальнейш их исследований.

С винец и цинк приурочены  к 
тр ем  месторож дениям  и 27 про
явлениям , из которых 22  объекта 
(в том  числе в се  месторож дения) 
находятся в Пенджикентском  ГЭР,
7 —  в Айнинском  и 1 — в Горно- 
М атчинском .

О руденение представлено  в 
о сновном  галенитом , сф алеритом , блеклыми руда
ми, пиритом , а р сено пири то м , сла гаю щ их линзы , 
гнезда и зоны  протяженностью  до  1000 м (рудопро- 
явление Чашма) и мощ ностью  до  30 м (Новихушк). 
Наиболее детально изученными объектами являются 
Конинукра и Хиргасанг. Такие объекты, как Верхний 
Заврон и О зерное, изучены на стадии поисково-оце- 
ночных работ.

Содерж ание  свинца  в р удах со ставляет  
0 ,1 2 -16 ,4 9  % (рудопроявление Негнот Западный), 
цинка —  0 ,0 7 -8 ,4 6  % (Чашма). Сопутствую щ ие эл е 
менты  — сурьм а  (содержание до  9,6 %), ртуть (до 
4 ,76  %), медь (до 1,3 %), золото (до 8,2  г/т), серебро  
(до 1040 г/т), вольф рам и мыш ьяк (до 0 ,6 %). На м е 
сторож дении Хиргасанг в промыш ленных концентра
циях установлен кадмий.

В регионе  установлены  три  соб ственно  цинко
вых проявления (Айнинский  ГЭР ). Руды  слож ены  
главным образо м  сф алери том  и пиритом , о бр а зую 
щ ими  гнезда  и прожилки небольш их р а зм еров . П ро 
тяж енность рудных зон  —  первы е десятки  м етров  
(рудопроявление Резкош ), м ощ ность  —  до  6 м (ру 
допроявление  Сф алеритовое ). С одерж ание  цинка в 
рудах д о сти га е т  3 ,28  %. Попутными компонентам и  
руд являю тся м едь  (содерж ание до  0,3  %), свинец  
(0 ,4 %), золото  (до 0,1 г/т), се реб р о  (до 8,31 г/т).

С тепень  изученности  свинцово-цинковы х п р о 
явлений  ре гиона  соо тветствуе т  стадии  детальны х 
поисковы х работ. О бъекты  нуждаю тся в дальнейш ей  
оценке.

Ф тор . М инерализация ф тора представлена 14 
месторож дениям и  и проявлениями ф люорита. Боль
ш инство  из ф люоритовых объектов находится в пре 
делах Айнинского  Г Э Р  В Пендж икентском  ГЭ Р  и з 

вестны  м есторож дение оптическо
го  ф люорита Кули-Калон и прояв
ление  П орвин ,которы е  разрабаты 
вались  в 1940-х годах. Н еобходимо 
изучение ф лангов и глубоких гори 
зонтов  этих объектов.

Главные м инералы  руд  —  
флюорит, барит, кальцит, реже —  
пирит, галенит. Наиболее пром ы ш 
ленно  перспективны м и  являются 
проявления М алев и Ганза. П ер 
спективы  остальны х объектов м о 
гут бы ть уточнены в ходе дальней 
ш их исследований .

Ж елезо , м арганец , хром. В 
р егионе  ж елезо  представлено  тр е 
мя проявлениям и , м ар ганец  —  ш е
стью , а хром  —  всего  лиш ь одним. 
Рудопроявления слож ено  оолита- 
ми ж елеза, о ксид ам и  и гидрокси 
дам и  марганца  и прожилками хро
мита. Р уд оносны е  зоны  имеею т 
протяженность до  2 км, мощ ность — 
до  27 м (рудопроявление  Чангол). 
П р о гн о зн ы е  за п а сы  по объекту  
Чангол составляю т 108,4 тыс. т. С о 
держ ание  полезных компонентов: 

Fe —  до  4 4% , М п —  до  40, С г —  до  1. В се  объекты  п е 
речисленны х м еталлов  изучены  недостаточно  и нуж
даю тся  в д альнейш ей  оценке.

Алю м иний. Установлены  в осем ь  объектов алю 
миниевого  сырья, из них пять — в Пенджикентском, 
два  —  в Айнинском  и один —  Горно-М атчинском  ГЭР. 
Больш инство  из объектов принадлежат к бокситам  
коры выветривания. О соб о е  положение занимаю т 
нефелиновые сиениты  Рухш иф -Сабахского и других 
массивов  щелочных пород восточной части региона. 
Коры выветривания слагают неровности рельефа и 
представляют линзы и гнезда протяженностью до 2 км 
и мощ ностью  до  14 м (проявление Ш инг). Силикат
ный модуль бокситов до сти гает  2,56 %. Содерж ание 
глинозем а  в б о кси тах  находится  в пределах 
9 ,4 9 -56 ,2 8  %. Н аиболее изученными являются про
явления Киш туд и Ш ингак, где проведены  поисково 
оценочны е работы , о стал ьны е  объекты  подлеж ат 
дальнейш ему изучению. В первую  очередь в нем  ну
ждаю тся бокситы  Сухта и неф елиновые сиениты  Рух- 
ш иф -Сабахского  м ассива .

Р едкоземельны е и редкие  металлы, проявле
ния которых установлены  в регионе, включают лан
тан, иттрий, иттербий, цирконий, ниобий, бериллий, 
стронций, литий. Они даю т накопления в гранитных 
пегматитах (проявления Карасу, Пегматитовое-2  и 3), 
в контактовых (скарновых) зонах гранитных интрузий 
с  вмещ аю щ ими породам и или в сам их гранитах (Сан- 
ги -Саф ед), сиенитах (Ак-Сай) и гнейсах (Пегматито- 
вое-1). М инерализация представлена  вкрапленно 
стью  и гнездами. Содерж ание элементов  в рудах, оп 
ределенное спектроскопически , составляет, %: Zr —  
до  0 ,8 -2 ,8 ; Y, Yb, Li — до 1; La. G a  —  до  0,1; Sn  —  до  0,9 
(Карасу); М о  —  0,13 (Аксай). Ц елесообразно  прове-

Фан-Ягпобское каменноугольное 
месторождение
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ таджнкист>-д и Ш ОСВОЕНИЕ

дение  дальнейш их поисковых и оценочных работ на 
имею щ ихся  проявления*

Уголь Установлено 17 месторождений каменно
го угля наиболее крупным из которых в регионе и во 
в сей  республике  является детально  разведанное  
Ф ан -Я гн о бское  м есторож дение  расположенное в 
Айнинском  Г Э Р  Запасы  этого обьегга  составляют 
более  360 млн т. К числу значительных относятся так
же Киш туд-Завронское  и М агианское месторож де
ния с запасам и  более 132 млн т I Пенджикентский 
ГЭ Р ) и Гузн с  запасам и порядка 100 млн т  (Горно* 
Матчинский ГЭР)

Ф осф ориты  представлены месторождением Ри- 
ват — наиболее крупном объекте данного сырья в 
Центральном Таджикистане М есторож дение нахо
дится  на правом борту р Зеравш ан напротив г. Пенд- 
жикента и слож ено тремя пластами , протягиваю 
щ им и ся  на 22 км Из них пласты  II и III образую т 
продуктивны й  гори зо н т  со  ср ед н ей  м ощ н о стью  
5,36  м и ср ед ним  содерж анием  пятиокиси  ф осф ора 
4 ,87  % Запасы  сы рья  на месторож дении  со став л я 
ют около 35 млн т, общ ие запасы  руды по ка те гори 
ям С ,+ С 2+Р| — 126 млн т.

Поделочные кам ни. В эту группу входят се р 
пентин. арагонит, аметист и содалит. Объекты изучены 
слабо. Наиболее крупным по запасам является м есто 
рождение содалита Сабах Содалит находится в виде

к вкрапленности, гнезд и линз размерами от 3^5 см  до  
0,6*1 м. Протяженность содалитсодерж ащ их зале 
жей — до  1 км при ширине до  250 м. Содерж ание с о 
далита в залежи достигает 0.1 %.

Строительные материалы являются ш ироко 
рапространенным видом полезных ископаемых в р е 
гионе. В Пенджикентском и Айнинском  Г Э Р  зарегист
рировано 107 объектов такого профиля (61 —  в П енд
жикентском и 46 — в Айнинском). В Горно-Матчин- 
ском  ГЭ Р  объектов строительных материалов пока не 
обнаружено.

На основе анализа имеющ ихся по р а ссм атри 
ваемой тем е  материалов можно сделать следую щ ие 
выводы:

налицо крайняя неравномерность распределе 
ния различных видов полезных ископаемых на терри 
тории региона: наибольш ее число выявленных руд 
ных объектов (328) расположено в пределах Пенджи- 
кентского  ГЭР, а наименьш ее (56) —  в Горно-Матчин- 
с ком  ГЭР, что связано с различной степенью  изучен
ности  этих частей региона; Айнинский ГЭ Р  занимает 
зд е сь  срединное  положение (272 объекта);

чрио выраж ена м еталло геническая  специализа- 
згиока  в отнош ении  золота , се р еб р а , вольфра- 

: .рьмы . ртути, свинца , цинка, ф люорита; 
из общ его  числа  им ею щ ихся  м инеральны х объ 

ектов наиболее  геологически  полно  и зучено  всего 
лиш ь 9 на 97  объектах, оц ененны х положительно, 
р екомендуется  п о становка  б олее  детальны х геолого 
разведочных работ:

наиболее детально  изученны м и  являю тся  золо 
торудные объекты , а наим енее  —  объекты  черных 
металлов.

В связи  с  новы ми  до сти ж ен и ям и  в области  те х 
нологии добычи и переработки  руд  представляется  
ц елесообразны м  пересчитать  ранее  утвержденные 
запасы  м есторож дений  и р удопроявлений  золота  по 
соврем енны м  кондициям  при бо р то вом  содерж ании
0,5  г/т. что позволит м елкие  разрозненны е  рудные 
тела, ранее с читавш иеся  н екондиционны м и , объ еди 
нить в едины е промы ш ленны е объекты . Э то  д а с т  в оз
мож ность скорректировать  сущ ествую щ и е  представ 
ления о структурах м есторож дений  и предопределит 
дальнейш ее  направление  ге оло гора зв едо ч н ы х  ра 
бот. Кроме того, будут н амечены  новы е, п ром ы ш лен 
но перспективны е площ ади  для проведения  деталь
ных геологоразведочны х р або т  в регионе . [□

А з и м  Иброхим , 
e -m a il: geo_tj@ m ail.ru  

Д ж а н о б и л о в  М уродило, 
тел (1 0 -9 9 2 -3 7 )  2 2 1 -3 0 -2 5  

М ам адваф оев М абадш о, 
тел. : (1 0 -9 9 2 -3 7 )  2 3 4 -6 4 -5 7  

Ф ахрутдинов Равиль Султанович, 
тел.: (1 0 -9 9 2 -3 4 )  75 5 -2 0 -2 9  

Гаф аров А б д у с а л о м  Раш идович, 
тел (1 0 -9 9 2 -3 4 )  75 5 -3 0 -2 5

MINERAL AND RAW  MATERIAL BASE OF 
ZERAVSHANSKY MINING REGION 
Azim Ibrokhim. Dzhanobilov M. D.,
Mamadvafoev М. М., Fakhrutdinov R. S., Gafarov A. R- 
M ine ra l-sou rce  po ten tia l o f C e n tra l T a d zh ik is ta n  w ith  
spec ifica t ion  by u se fu l m in e ra ls  is  e stim a ted .

K e y  w o rd s : deposits  a n d  occu rrences , p re d ic te d  
resources, conce n tra tion  o f  m in e ra l com ponents in  ore.
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с м о т р я  на  н е б о л ь ш о й  (1 23  км ) о б ъ е м  п р о вед ен н ы х  и с сл е д о в а н и й , п о л уч ен ы  
кны е ге о л о ги ч е ск и е  р е зул ьта ты  и н а м е ч ен ы  о сн о в н ы е  н а п ра в л е н и я  
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1е ш н о  р е к о н с тр у и р уе т ся  новая  крупная  а н ти кл и н а л ьн ая , ч а сти чн о  

стонически  э к р а н и р о в а н н а я  с тр у к т у р а  С ел ь к а н .
В б л и ж а й ш е й  п е р сп е к ти в е  н а м е ч е н а  з а в е р к а  в се х  с тр у к т у р  и о тр а б о т к а  
ж с тр ук тур н ы х  зо н , а  з а т е м  -  д е т а л и з а ц и я  н а и б о л е е  п е р сп е к ти в н ы х  

ье к то в  в ф о р м а т е  3D .
З а в е р ш е н и е  с е й с м и ч е с к и х  р а б о т  н а м е ч ен о  на  д е к а б р ь  2 0 0 9  г.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Я БОНДУРАК 
теммнчесжий дмрегтор

М еждународная нефтепоисковая компания -М а- 
нас П етролеум - о снована в 2004 г. и зарегистрирова 
на в Ш вейцарии К настоящ ем у времени компания 
развивает геологоразведочные проекты на нефть и 
газ в пяти странах Таджикистане. Киргизии , Алба 
нии, Чили и Монголии. Общ ая площ адь всех лицен
зионных участков М анас П етролеум" составляет б о 
лее 20 тыс. Км*.

Стратегия -М анас Петролеум - — оценка потен
циала неф тегазоносности  лицензионны х участков 
после полного детального анализа и интерпретации 
всей  имею щ ейся  геолого-геоф изической  инф орма
ции, с использованием  новых моделей геологиче
ского  строения, разработанных геологической служ 
бой  компании, и передача доли участия в проектах 
крупным неф тедобываю щ им компаниям . В сф еру 
интересов  компании входят неф тегазоносны е б а с 
сейны  с  ш ироким  развитием  надвигово-ш арьяжных 
структур и значительным потенциалом, не выявлен
ным в силу теоретических либо технических причин.

Проекты  компании в Таджикистане и Киргизии 
находятся  на стадии проведения сей см оразведоч 
ных работ, в Албании и Чили сейсм оразведочны е р а 
боты  будут начаты в ближайшее время; работы в 
М онголии  находятся на начальной стадии сбора  и 
анализа  геолого-геоф изических данных.

В перспективе «Манас Петролеум» будет д ивер 
сиф ицировать  проекты, что обеспечит бы стрый пе
реход  на более высокую  ступень планового роста — 
сов м е стн ую  разработку ключевых месторож дений 
у глеводородов.

Перспективы  обнаружения масштабных м есто 
рож дений нефти и газа в пределах таджикского сек 
то ра  Ф ер ган ско й  впадины, несмотря на длительный 
срок  его  геологического  изучения, далеко не исчер-

Ф  Бондурак Я.. 2009

Представ.*ены основные эт апы  поисков, гео
логоразведочных работ и освоения нефтегазонос
н ы х  ресурсов Т а д ж и ки ст а н а . П о к а за н ы  первые ре
зульт аты деятельност и м е ж дународной  ком пании  
■ М ана с  Пет ролеум  - по развит ию  геологоразведоч 
н ы х  проектов на нефть и газ в Т а дж икист ане .

Ключевые слова: нефть, газ. м ест орождения, гело- 
го геофизические исследования, геологоразведочные 
работы.

паны И стория  н еф теразведки  в Тадж икистане  на
глядно иллю стрирует прикладное  значение  эволюции 
геологических познаний  о р е ги о н е  и о тм ечена  тремя 
пиками открытий новы х м е сто р о ж д ен и й  В се  они свя 
заны с  качественно н овы м и  о ц енкам и  геологического  
строения региона  и в о з зр ен и ям и  на генерацию  угле
водородов. а также с  п р о гр е с со м  технической  осна 
щ енности  неф теразведочны х о р гани заций .

В начале XX в пои ск  неф ти  о сущ еств л ял и  и с 
клю чительно по принципу  вы явления  е сте ственны х 
нефтяных и сточников  с  п о сл ед у ю щ и м  б ур ен и ем  не
глубоких (до  3 0 0  м ) скваж ин  в их о крестностях . 
И менно  так бы ло о ткры то  и в 1908  г. в вед ено  в р а з
работку первое  неф тяное  м е с то р о ж д е н и е  Тадж ики
стана —  С ель -Р охо .

Второй  пик о ткры тий  —  3 0 -е  год ы  XX века  —  свя 
зан с  о ткры тием  в Т а дж и ки стан е  м е с т о р о ж д е н и я  
Неф теабад  и б а зи ро в ал ся  на принятии  геологам и  
(априори) гипотезы  о  н еф тен о сн о сти  в се х  неэроди- 
рованных антиклинальны х с тр уктур  Ф ер ган ы . В этот 
период  были открыты  м н о го ч и сл ен н ы е  м е с то р о ж д е 
ния у зб екско го  и к и р ги з ск о го  с е к т о р о в  Ф ерганы . 
Продуктивные горизонты  зака рти р ов а н н ы х  с  поверх
ности  антиклинальных с тр уктур  С е в е р н о го  Т а д ж и к и 
стана не были вскры ты  ввиду  н ед о ста то ч н о й  м о щ н о 
сти  бурового  обор удования  и с и ст е м а ти ч е ск и х  ош и 
бок в оценке  м ощ н о сти  п ер е кр ы в а ю щ их  залеж и  ком 
плексов (в сторону  ее  ум еньш ения ) . В п о след ствии , 
на протяжении более  25  лет, р айон  оценивали  как 
малоперспективны й  на о бн а р уж ен и е  м е сто р о ж Д е 
ний нефти и газа.

Третий пик открытий нефтегазовых месторожде 
ний Северного Таджикистана охватывает период с 
1962 г. (открытие месторождения Рават) по 1985 г.
В этот период фронт буровых геологоразведочных
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работ продвинулся далеко  к с е в е 
ру и западу  от м есторож дений  
С ель -Р охо  и Неф теабад. И споль
зование  новых буровы х установок 
по звол ило  б урить  скважины  на 
недоступные ранее глубины и в ко
роткий срок  открыть ряд новых 
месторож дений углеводородов — 
Рават (1962), Канибадам (1966), 
Айритан (1967), Северный Кани
бадам (1970), Ниязбек — Север 
ный Каракчикум (1974), М аданият 
(1978), Обиш иф о (1982) и Махрам 
(1985). При этом  решающую роль 
в выявлении месторождений М а
даният и М ахрам сыграли сей см о 
разведочные работы.

В основание  четвертого пер 
спективного пика открытий неф 
тегазовы х объектов заложен на
деж ны й ф унд ам ен т работам и  
тр е ста  « С аратовнеф тегеоф изи - 
ка» в 1985 -1992  гг. Впервые в и с 
тории  р е гиона  бы ло выявлено 
ш ирокое развитие покровно-над- 
виговых дислокаций  северной  и 
южной вергентности , что стало  
основой  создания  новой модели 
структурного строения и нефте-

газоносности  региона. С  1991 г. 
геологоразведочны е работы  в ре 
гионе пребываю т в глубокой с т а г 
нации, что отодвинуло  во в р е м е 
ни достиж ение  нового  пика о т 
крытий.

Во зрож дение  поисковы х и 
оценочных работ на углеводороды 
связано с началом деятельности  
компании «Манас Петролеум» —  
первой в истории  не зави сим ого  
Таджикистана негосударственной  
структуры, получившей лицензию  
на право ведения полного комплек
са геолого-поисковы х работ на 
нефть и газ в пределах западной 
части Ф ерганской неф тегазонос
ной области на площади 1227 км2. 
Начаты сейсморазведочные рабо
ты в пограничных с  Киргизией рай
онах, в киргизском  пограничье 
(Тузлукская площадь) проводится 
обширный комплекс сейсм оразве 
дочных исследований.

Цель компании — п ро веде 
ние полного комплекса  геоло го 
геоф изически х  и с сл ед о ва н и й  и 
буровы х работ на целевы х струк 
турах в пределах все го  тадж ик

ского  се гм ента  Ф ер ган ско й  неф 
те га зо н о сн о й  о бласти , вы явле 
ние новых месторож дений  и ввод 
их в эксплуатацию  в консорциум е  
с крупными компаниям и , сп ец и а 
ли зирую щ им ися  на добы че  нефти 
и газа.

И ссл ед ов а н и ям и  геоло гиче 
ской  служ бы  М анас  Петролеум», 
проведенны м и  на лицензионны х 
площ адях кир ги зско го  и тадж ик
ско го  П риф ерганья  (рис. 1). у с та 
но влено  при н ц и п и альн о  новое  
с тр о е н и е  стр уктур  а л ьп и й ско го  
этажа. При э то м  выявлена вед у 
щая роль надвиговы х дислокаций  
в ф о р м и р о в ан и и  с о в р е м е н н о й  
с тр уктуры  ал ьп и й ско го  этаж а 
б а с с е й н а  (К и р ги зи я , Т адж ики 
стан). На основании  полного а н а 
ли за  геоло го -геоф изически х  д а н 
ных по региону разработана  но 
вая концеп туальная  м о д ел ь  
строения  Ф ер ган ско го  н еф те га 
зо н о сн о го  б а ссей н а , учиты ваю 
щая м асш табны е  горизонтальны е 
перем ещ ения  м а с с  в ходе  ал ь 
п и й ско го  те к то ген еза  (рис. 2 ) и 
п о д тв е р ж д а е м а я  б о га ты м  ф ак-

Киргизия
Ташкент

Узбекистан

Таджикистан
E S E 3 , L ...

1»<Д —LJ----” 1 " ^
Т и А »  .... . у

Усппвные обозначения

Нефтезавод

• Западная Лицензионная 
ппощэдь

Киргизия

^  Месторождения
нефти §§
Месторождения

I Месторождения Нефтепровод
нефти и  газа Газопровод

Поверхностные проявления: Жел н я
I ■ Битум дорога

»  Жидкая нефть Государственн
Лицензионные граница

' — \ площадки компании 50 км
-Ма 
Петролеум'

Рис. 1. Лицензионные площади компании «Манас Петролеум» п пределах Ферганского нефтегазоносного 
бассейна (Таджикистан, Киргизия)
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а

Рис. 2. Ранее применяемая (а) н современная (б) модели 
строения Ферганского бассейна

тическим  м атериалом , полученным  как в конце  с о 
в е тско го  периода, так и по проф илям  с е й с м о р а з 
ведки . проведенной  в 2 0 0 7 -2 0 0 8  гг. АО  -С аратов - 
н еф тегеоф изика- по сов м е стн о м у  проекту -М ан а с  
П етролеум - и S an to s  Internationa l H o ld ing s P ty  Ltd. в 
приграничных районах Кир гизии  и Тадж икистана.

В пределах тадж икского се гм ента  Ф ер ганско го  
н еф тегазоносного  б а ссейна  прослеж ивается  ряд 
линейны х структурны х зон , сф о р м и р о ва н н ы х  на 
альпийском  этапе и разграниченных региональны 
ми разломами  альпийского  заложения. Во  и збеж а
ние переименований  принята прежняя структура 
тектонического районирования*, но см ы сл , вклады 
ваемый в название той или иной структурной зоны, 
кардинально меняется: на нынеш нем уровне по зна 
ния геологии региона каждая зона в структурном  
см ы сле  представляется крупной тектонической че 
шуей, являющ ейся аллохтоном для  подстилаю щ их и 
параавтохтоном для тектонически  перекрываю щ их 
структурных единиц. При этом  отмечены  крупные, 
последовательно  ф орм ировавш иеся  во врем ени  от 
более древних внешних к более  м олоды м  внутрен 
ним, надвиговые чешуи как северной , так и южной 
вергентности.

С  юга на север  в пределах Западной  Ф ерганы  
выделено ш есть тектонических зон, каждая из кото
рых по отнош ению  к соседней  ограничена пологими 
надвигами  альпийского заложения. Установлены  два 
этапа надвигообразования: ранний —  с перем ещ е 
нием  покровов с севера на юг и более поздний —  с 
северны м  вектором  движения покровов.

В выделенных тектонических зонах располож е
ны 19 известны х месторождений углеводородов и

30 перспективны х для  по и ско в  структур . Так. в пре
дела» Ц ен тра льн о -Ф ер ган ской  го р сто в о й  зоны  от
крыты основны е (более  80 %  зап а сов ) неф тегазокон- 
дексатные месторождения Северно го  Таджикистана — 
Северны й  К аракчикум -Н иязбек . М а х р ам  и др . и от
мечен ряд крупных перспективны х  структур , экрани 
рованных П ролетар ским  н а д в и го м  —  Ю жный и З а 
падный Тузлук. С елькан . Арка. А учи -К алачи . В на
стоящ ее  врем я  про во ди тся  д е тал и зац и я  объектов 
сей см ор а зв ед ко й  и по д гото вка  их к разведочном у  
бурению .

В зоне локальны х складок  ю ж ного  борта  (струк
тура гор стового  типа), о граниченной  с  се вер а  П роле
тарским надвигом , а с  ю га —  Южно-Каратауским 
взбросонадви гом . длительное  врем я  разрабаты ваю т 
ряд м есторож дений  в п ределах К ир ги зи и  (Карагачи. 
Тамчи, Беш кент-Тогап-Таш рават. А ксарай ) и Таджи
кистана (Сель-Рохо , Н еф теабад , О биш иф о). О бнару
жение зд е сь  новы х неф тегазовы х объ ектов  представ 
ляется м аловероятны м . Н аиболее  перспективны м и  
на обнаруж ение  м е с то р о ж д е н и й  у гл ев о д о р од о в  
структурны ми единицам и  пред ставляю тся  Централь
но -Ф ер ганская . грабенсинклинальная  и ф лексурно- 
разры вная складки се вер н о го  бо р та  зоны .

П редварительная оценка  р е с у р с о в  по тадж ик
с ком у  се гм ен ту  Ф е р ган ск о го  н еф те га зо н о сно го  б а с 
сейна  была проведена  м е т о д о м  п ло тно сти  р есурсов  
и аналоговы м  м е тод ом . Корреляция  оценки  р е сур 
сов  разны ми  м етод ам и  вы сокая . П р и м ер н а я  величи
на и звлекаем ы х р е сур со в  у гл ев о до род о в  по тадж ик
с ком у  север у  оценивается  в 2 - 2,1 м л р д  баррелей  в 
неф тяном эквиваленте . Ш

Б о н д ур а к  Ярослав, 
e -m a il: y .b o n d u ra k@ d w n -a g .co m

P R O S P E C T S  O F  O IL -A N D -G A S  C O N T E N T  
O F  N O R T H E R N  T A J I K I S T A N  
Bondurak Ya.
The m ain  stages o f searches, g eo log ica l e xp lo ra t io n  and 
o il-and-gas resources deve lopm en t in  T a j ik is ta n  a re  p re 
sented. The f ir s t  re su lts  o f  a c t iv it y  o f  th e  in te rn a t io n a l 
com pany «M anas Pe tro leum »  fo r  d eve lopm en t o f  geolo
g ica l p ro specting  o il and gas p ro je c ts  in  T a j ik is ta n , ope
n in g  prospects o f  new d isco ve r ie s  a re  p resen ted .

K ey w o rds : o il,  gas, deposits , g e o lo g ica l e xp lo ra tio n  
works, geoscience
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УДК 550.834:553.98(575.3)

В. Л . ГУЛЕВ (ЗАО ><Зарубежнефтегаз»)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
НА НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПЛОЩАДЯХ 
ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА

В. Л. ГУЛЕВ, 
генеральный директор

П ер спективны е  на неф ть и 
газ участки Ю жного Таджикистана 
располагаю тся  в пределах Аф га
но-Таджикской впадины, которая 
с остои т  из чередую щ ихся синк
линальных и антиклинальных зон.

Геологоразведочны е работы 
з д е сь  а ктивно  пр о во д и л и сь  в 
1 9 5 0 -1970-е  годы, в результате 
чего бы ло открыто 12 н еф тегазо 
вых месторож дений  с  сум м арны 
ми извлекаем ы м и  запасам и  6,5 
млн т  нефти и 5 ,5  м лрд  м 3 газа. 
В се  выявленные месторож дения 
связаны  с  антиклинальными ло 
вуш ками в м езо зой ски х  отложе
ниях. В о зм ож ности  поисков ана
логичных объектов  на глубинах до 
4  км к концу это го  периода  были 
практически  исчерпаны .

К а ч е ст в е н н о  н овы й  этап  
и зучения  р а ссм а тр и в а е м о й  т е р 
р и то р ии  свя за н  с началом  1980- 
х год ов , когда в практику  ге о л о 
гора зв едо ч н ы х  р або т  стали  вне 
д р я ть ся  с е й см о р а зв е д о ч н ы е  и с 
сл е д о в а н и я  по М О ГТ* . Р аботы  
вели сь  си л а м и  двух  органи заций  
—  Ю жной ге оф и зи ч е ско й  э к сп е 
диции  и объ еди н ен и я  «Саратов- 
неф тегеоф изика» . И м ен н о  в это  
врем я  зн ачительная  часть  о б ъ е 
м ов  ге о ф и зи ч е ски х  работ и па 
р а м е т р и ч е с к о го  б ур е н и я  бы ла

О тражено участ ие росси йских геологоразведочных организаций  
в изучении углеводородных ресурсов Т адж икист ана . Приведены предва
рительные результ ат ы сейсморазведки перспект ивны х участ ков Ю ж 
ного Т адж икист ана .

Клю чевы е слова: нефть, газ, сейсморазведочные работы, пространст  
венная сейсморазведка методом общей глубинной т очки.

сосредоточена  на новых направ
лениях работ — поднадвиговом  и 
подсолевом. В итоге значительно 
возросли прогнозные ресурсы  у г
леводородов: по нефти они увели
чились до  84 млн т, по газу —  до 
305 млрд м 3. В се го  сп ециали сты  
О АО  «Саратовнеф те геоф изика»  
провели на терри то р ии  А ф гано - 
Тадж икской впадины  с е й с м о р а з 
ведочны е работы  М О ГТ  в о бъ ем е  
3776  км.

В  результате в сех  работ был 
намечен р яд  п ерспективны х о б ъ 
ектов, однако в начале 1990-х г о 
дов  геологоразведочны е  работы  
в Тадж икистане были ф актически  
прекращ ены  на не заверш енны х 
с тадиях  в свя зи  с  и зв е стн ы м и  
политическими  собы тиям и . В  т е 
чение по следую щ их 15 л е т  р а з 
ведка на неф ть и газ зд е сь  не 
проводилась, и республика  стала  
и спы ты вать  о стры й  д еф и ц и т  в 
у гл еводородном  сы рье .

О сн ов н ы м и  направлениям и  
н еф те га зо ра зв едо чн ы х  р або т  в 
Аф гано -Тадж икской  впадине по- 
преж нему являются: тр адиц ио н 
ное (мел -палеогеновое ) в глубо
ко погр уж енны х (более  4 к м )у ч а 
стках  син клинальны х зон; под- 
надви говое  в антиклинальных з о 
нах и в п ерекр ы ты х  (краевы х) 
уч астках  си н кл и нальн ы х  зон; 
подсолевое  (ю рское) на глубинах 
около 6 км.

С  2006 г. на основании  м еж 
прави тел ьственно го  соглаш ения  
меж ду Р о сси й ско й  Ф ед ерацией  и 
Ре сп убликой  Тадж икистан  инве 
стиционную  деятельность  по п р о 
ведению  геологоразведочны х ра 
бо т  в Т адж икистане о сущ ествляет  
О АО  «Газпром» силам и  своих  д о 
черних предприятий  (ЗАО  «Зару
беж нефтегаз», О О О  «ВНИИГАЗ»). 
В первую  очередь  инвестиции  на 
правляю тся на доизучение  терри 
тории  сей см и че ски м и  м етодам и  
в целях выявления наиболее пер 
спективны х участков и объектов 
для проведения дальнейш их ра 
бот. В качестве о сновного  п од 
рядчика вы брано О АО  «Саратов
неф тегеоф изика»  как о р га н и за 
ция, имею щ ая больш ой опыт п ро 
ведения сей см оразведочны х  р а 
бот в Тадж икистане, сохранивш ая 
уникальные ф ондовые и архивные 
м атериалы , обладаю щ ая со в р е 
м ен н ы м  о б о р уд о ва н и ем , а п п а 
ратно -про грам м ны м  о беспечени 
ем  и вы сококвалиф ицированны 
ми кадрами.

В  2 0 0 6 -2 0 0 7  гг. выполнены  
выборочная переобработка  и пе- 
реинтерпретация стары х с е й см и 
ч еских м атериалов  О АО  « Сара 
товнеф тегеоф изика»  (охват —  
около 1100 км).

По поднадвиговому  направ
лению  детализировано  строение  
В о сточ н о -Д о н гу зско го  и С ев ер -

* МОГТ -  метод общей глубинной точки -  более совершенный метод сейсморазведки, пришедшей на замену МОВ -  методу 
отраженных волн (Прим. ред.)

© Гулев В. Л., 2009
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Обн а я о н т  коренчыг пород
-------- Сейсиичес*ие профили Е Л  Вор*»енеоген [ Т ]  Палеогеновые

ОАО -Сара/овнефте E3S лр м н е -е  теор ш-мы«
геофизика- __ ___

------ Разрывные нарушения И  Неогеновые Ш  МеЛ0вые

Об;юриан карта площади С'ирга кш

ного Бабатагского поднятий, подтверждена необхо 
дим ость  их дальнейш его изучения с ей см ор а зв ед 
кой. По подсолевому направлению  уточнено стро е 
ние площади Буюман Благодаря применению  с о 
врем енны х обрабаты ваю щ их си ст е м  повы ш ена 
прослеж иваемость и динамическая выраж енность 
отражаю щ его горизонта, отнесенного к поверхности 
подсолевых карбонатных отложений.

В 2007 г. на территории Аф гано-Таджикской впа
дины  начаты полевые сейсм оразведочны е работы по 
М О ГТ  на площади Саргазон, расположенной в цен 
тральной части Обигарм ского  антиклинория (см. ри 
сунок). Сотрудниками ОАО  «Саратовнеф тегеоф изи- 
ка» отработана сеть сейсм опроф илей  с  повышенной 
кратностью  профилирования (до 120) общ ей протя
ж енностью  193,8 км. Это  позволило получить прин
ципиально  новые данные по строению  нижних струк
турных этажей. С ейсмические  разрезы  с такой «глу
бинностью » получены на территории Аф гано-Тад
ж икской впадины впервые.

Для получения более  надеж ны х и обоснованны х

ф тированию
кровли карбонатной  ю ры  и в ы делен и ю  подсолевы х 
поднятий н ео бхо д им о  п р о до лж ение  с е й см о р а зв е 
дочных работ с  вы ходом  за  пред ел ы  С ар га зо н ско го  
участка в западном  и с е в е р н о м  направлениях  еди 
ничными р е гио нальны м и  п р о ф и л ям и  повы ш енной  
кратности

Полученный с е й см и ч е ски й  м а тер и а л  позволил 
уточнить структуру в олново го  поля, ф орм ируем о го  
отраж аю щ им и границам и  в ге ол о ги че ско м  разрезе  
Аф гано -Тадж икской  впадины . Н аличие  нескольких 
структурны х планов, м но гоч и сл ен н ы е  тектонические  
наруш ения приводят к ф ор м и р о в ан и ю  слож ного  вол
нового  поля, в ко то ро м  пр и сут ствую т  боковы е  д и 
ф рагированны е волны , с у щ е ств ен н о  о слож няю щ ие 
прослеж ивание  о траж аю щ их го р и зо н то в  как в аллох- 
тонном . так и в а втохтонном  стр уктурны х  этажах. 
Н аиболее эф ф ективны м  м е то д о м  р еш ения  геологи 
ческой задачи в данны х у словиях  я вляется  простран 
ственная сей см ор а зв ед ка . П роанал и зи ро в а в  полу
ченны е  резул ьта ты  г е о л о го р а зв е д о ч н ы х  р а б о т  в
2008 г.. ОАО  - Газпром* приняло  р еш ен и е  о  проведе 
нии сей см оразведо ч ны х  р а б о т  М О ГТ -З О  на участке 
Сарикам ы ш  В м а е -и ю н е  2 009  г. для  проведения 
площ адны / работ  о р га н и зо в ан а  с е й см и ч е ск а я  пар
тия. о снащ енная тел ем е тр и че ской  р еги стрирую щ ей  
си стем о й  SN -408U L . у ком плектованной  3 100  канала
ми. Полевые сей см о р а зв е д о ч н ы е  и ссл ед о ва н и я  на
чаты 23 июня 2009 г.

В целом  п роведение  р або т  по п о д со л е в о м у  на
правлению , не см отря  на зн ачи тельны е  трудности , 
связанны е с  зале ганием  по днятий  на больш их  глуби
нах, мож ет дать  значительны й  эф ф ект  по  наращ ива 
нию ресур сной  базы  у гл ев о до род о в  в Аф гано -Тад 
жикской впадине. Q

Гулев В а л е р и й  Л е онидов ич , 
тел.: (4 9 5 )  5 4 4 -4 8 -9 3

GEOLOGICAL EXPLORATION WORKS AT THE 
PETROLEUM ZONES OF SOUTHERN TAJIKISTAN 
Gulev V. L.
Participation of the Russian geological exploration 
organizations in research of hydrocarbonic resources of 
Tajikistan is presented. Preliminary results of s e is m ic  
exploration works of perspecting sites in S o u th e r n  
Tajikistan are resulted.

Key w ords: o il, gas, se ism ic e x p lo ra tio n  w orks, three  
d im ensiona l seismology by a m eth od  o f  the  com m on depth 
point.
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УДК 061:550.8(575.3)

Д. РОБСОН (Компания «Тетис Петролеум Лимитед»)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
ЛИМИТЕД» ПО РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ ТАДЖИКИСТАНА

Приведены общие сведения о ком пании  и отра 
ж ена  ее деятельность в Т адж икист ане  на принци
п а х  раздела продукции.

К лю чевы е  слова: углеводороды, разведка, добыча, 
перспект ивные ресурсы, запасы , бурение разведоч 

н ы х сква ж ин .

верный Уртабулак в Узбекистане с  объемом  добычи 
нефти около 900 баррелей/сут.

В настоящее время компания «Тетис» занимается 
добычей газа и ведет изыскательские работы в Казах
стане, на нефтегазовой площади Кызылой близ Араль
ского моря. Закончено строительство ветки к газопро
воду Бухара —  Урал. Введена в строй новая буровая у с 
тановка, способная проходить скважины глубиной до 
7000 м. Проектная производительность газоприиска Кы
зылой — 800 млн м 3 в год.

Компания ведет курс на подготовку местных спе
циалистов, принятые сотрудники проходят тренинг в 
процессе работы. В  связи с этим  основной штат нефте
газодобывающих и разведочных предприятий составля
ют местные кадры, иностранные специалисты оказыва
ют только консультационные услуги.

Работа компании в Таджикистане 
В Таджикистане компания «Тетис» через свои до 

черние фирмы «Кулоб Петролеум Лимитед» и «Тетис 
Сервисез Таджикистан Лимитед» занимается изыска
тельными работами и добычей нефти и газа в Кулябском 
регионе на юге страны. Э та  часть Таджикистана, являясь 
восточным продолжением богатого Амударьинского 
нефтегазового бассейна, обладает значительными за 
пасами углеводородов. По независимой оценке пер
спективности данного бассейна, запасы составляю т 
примерно 200 млн т нефти и 230 млрд м3 газа.

В начале 2007 г. компания «Тетис» подписала прото
колы с Правительством Таджикистана о проведении 
изыскательных работ и развитии добычи углеводородов 
в Кулябском регионе, основываясь на принятых между
народных принципах раздела продукции. В июне 2008 г. 
было подписано Соглаш ение о разделе продукции 
(СРП) по данной территории, после чего началась д о с 
тавка современного сейсмического оборудования для 
глубокого бурения на месторождениях нефти и газокон
денсата. Регион имеет значительный потенциал, успеш- 

ттшяшя̂ ^  __________  _____ ное осуществление намеченных планов может привести
П  „ .„ .о  г ,.пт,п гп п я ш рл о ч н ы х  Таджикистан к самодостаточности в области топливныхОдин из районов проведения геологоразведочных

работ на углеводороды ресурсов.

Д. РОБСОН, 
президент 

1 главный исполнительный директор, 
д-р  геол. наук

Общие сведения о компании
АО «Тетис Петролеум Лимитед» («Тетис») —  это меж

дународная компания, которая ведет разведку и добычу 
углеводородов. Основными ее акционерами являются ве
дущие финансовые учреждения Северной Америки и Ев
ропы. Корпоративная миссия компании «Тетис» —  стать 
лидером по геологоразведочным работам в секторе неф
ти и газа, в том числе и в Центральной Азии.

Компания уже несколько лет успешно работает на 
постсоветском  пространстве. Так, с  участием компа
нии создано  первое в Украине совместное нефтегазо
вое предприятие. О сущ ествлено глубинное разведоч
ное бурение на нефть и газ в Грузии (наибольшая глу
бина скважины —  5100 м), в том  числе на ш ельфе Чер
ного моря. Приобретено нефтяное месторождение Се-

-------------j

p s : j b  “ U ' f

■tju 1 в-  i __ У**!.

Робсон Д., 2009
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В рамках пополнения энергетических ресурсов 
страны компания заключила отдельное соглашение с 
Правительством Таджикистана на проведение восста
новительных работ на старых нефтяных площадях в 
Бештентаке и Ходжа-Сартезе в целях повторного ис
пользования добычных скважин с применением совре
менных технологий.

Компания -Тетис- подготовила отчет по запасам и 
ресурсам  активов своей дочерней компании »Кулоб 
Петролеум Л имитед- в рамках указанного выше Согла
шения о разделе продукции на нефтегазовом участке 
Бохтар, охватывающем площадь около 35 тыс. км2 на 
ю го-западе Таджикистана (контрактная территория в 
рамках СРП ) Это первый отчет, который выполнен для 
этих активов, согласно правилам канадского нацио
нального стандарта NI 51-101. Отчет подготовлен ком 
панией «ТРАКС Интернешнл» (Великобритания), сп е 
циализирующейся на аудите запасов. По результатам 
статистического анализа выделен наиболее вероят
ный «средний случай-

Согласно  отчету, полные нерискованные пер 
спективные ресурсы  на участке составляю т около 
1132 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Некото
рые их этих ресурсов будут дополнительно изучены в 
ходе выполнения программы  сейсм оразведки  (она 
начата на территории Душанбе). Среди основных вы 
водов отчета ф игурирует указание на то, что больш ое 
число неразведанных структур расположено на малой 
глубине, и буровые работы не потребуют крупных за 

трат Вероятность обнаруж ения неф ти  и природного 
газа оценивается в 60 и 40  %  соо тветственно .

На месторож дении Ком сом ольское , расположен
ном вблизи г Душ анбе и п од  ним. перспективны е ре
сурсы  природного газа  были оценены  для «среднего 
случая» в разм ере  около 2 .12  м л р д  м 3. Компания пла
нирует пробурить наклонно-направленны е скважины 
для уточнения этих ресурсов, которы е не осваивались 
ранее из-за  отсутствия такой технологии  бурения. На 
рабочую площадку уже до ставлена  мобильная буровая 
установка Z J-3 0  ЕЗ

Р обсон Девид, 
тел. : (44 -1 4 8 1 )7 2 -5 9 -1 1

• T E T IS  P E T R O L E U M  LT D *  A C T R T T Y  IN  D E V E L O P 
M E N T  O F  O IL  A N D  G A S  IN D U S T R Y  O F  T A J IK IS T A N  
Robson D.
Genera l in fo rm a t io n  about com pany  is  p resen ted , a c t iv i
ty  o f the com pany in  T a d jik is ta n  b y  p r in c ip le s  o f  produc
t ion  sha r in g  is  described.

K e y  w ords: hydrocarbons, prospect, e x tra c tio n , perspec
tive  resources, stock, e x p lo ra to ry  d r il l in g .

УДК 669.71.013.5

A. X. ХАСАНОВ (Таджикский государственный национальный университет)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АЛЮМИНИЕВО-ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

А. X. ХАСАНОВ, 
профессор кафедры минералогии 

и петрографии,
_______________ Д-Р геол.-минерал, наук

Производство  алюминия является одной из наи 
более интенсивно развивающихся отраслей мировой 
промыш ленности.

Алю миний -  один из самых распространенных на 
З ем ле  металлов, он входит в состав сотен минералов.

©Хасанов А. X., 2009

П оказан о  современное сост ояние ал ю м и н и е 
вой от расли промы ш ленност и р есп ублики  и предло
жены  перспект ивные напра влен ия  ее дальнейшего 
развит ия.

Клю чевы е слова: Т а д ж и ки с т а н , алю м иниево-глино
земное производство, гидроэнергет ические ресурсы, 

нефелиновые сиенит ы.

Однако, несмотря на е го  ш ирокую  р а сп р о стр ан ен 
ность, алюминий до  конца XX в. принадлеж ал  к редким  
металлам. Это объясняется  тем , что алю м иний  в при 
роде не встречается в сво б од н ом  м еталлическом  (са 
мородном) виде и очень трудно  и звлекается  из м ине 
ралов. Разработка в конце 1880-х год ов  эл ектролити 
ческого способа  для пром ы ш ленно го  производ ства  
алюминия позволила сни зи ть  е го  с т о и м о с ть  и создала
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предпосылки для быстрого развития алюминиевой от
расли. Так, если в конце XIX в. в м ире было произведе
но всего около 20 т металла, то уже в начале XX в. — 
7000 т, в 1950 г. —  1,5 млн т, 1970 г. —  7,5, в 1996 г. — 
27,4, а в наши дни —  около 30 млн т. Несмотря на всё 
возрастаю щ ую  динамику производства  алюминия, 
спрос на него в мире не спадает. В перспективе пред
полагается увеличение объемов его выплавки в 2 раза 
через каждые 10 лет.

Наиболее рентабельными, относительно легко 
перерабаты ваемы ми рудами являются бокситы  —  
см есь  природных гидратов оксида алюминия и сопут
ствующих минералов, —  содержащ ие более 45 % гли
нозема. Однако бокситы распределены в м ире крайне 
неравномерно, и крупными запасами этого сырья об 
ладают только несколько государств. Поэтому боль
шинство стран, в том  числе и Таджикистан, использу
ют в алюминиевом производстве импортные бокситы 
из Австралии, Ямайки, Гвинеи, Бразилии, Суринама, 
Греции, Индии. При деф иците или отсутствии бокси 
тов в этих целях перерабатывают менее рентабельные 
альтернативные руды —  алуниты, нефелиновые сие 
ниты, каолиниты, содержащ ие глинозем в пределах 
2 2 -35  %. Из перечисленных руд вначале получают 
промежуточный продукт —  глинозем, из которого уже 
на алюминиевых заводах путем электролиза криолит- 
глиноземного расплава выплавляется металлический 
алюминий.

Для производства 1 т металла требуется около 2 т 
глинозема, 50 кг ф торсодержащ его минерала —  крио
лита и более 0,5 т угольных электродов. Затраты элек
троэнергии составляют до  18 тыс. кВт ч.

Таджикистан, как известно, обладает (наряду со 
многими видами горнорудного сырья) значительными 
(более 500 млрд кВт-ч/год) гидроэнергетическими ре 
сурсами. По их запасам  страна занимает первое м е 
сто  в Центральной Азии, второе —  в странах СН Г (по
сле России) и восьмое в мире (после СШ А, России , Ка
нады, Китая, Заира, Индии и Бразилии). Однако в на
стоящ ее время в республике используется лиш ь 6 -7  % 
этих ресурсов, тогда как в Канаде —  70, СШ А и Норве
гии —  40, России  —  20 %.

Учитывая высокий гидроэнергетический потенциал 
Таджикистана, в 1970-х годах была разработана стра
тегия промыш ленного развития гидроэнергоемкого  
алю миниево-глиноземного производства, позволяю 
щая получить значительный экономический эффект. 
Для этого  были построены Нурекская ГЭС , Таджикский 
алюминиевый завод  (ныне ГУП «Таджикская алю ми
ниевая компания»), начато строительство Рогунской и 
других ГЭС . Одновременно  геологи вели интенсивные 
поиски бокситов (основной руды для получения алю 
миния), которые, к сожалению, не увенчались успе 
хом. Обнаруженные залежи бокситов имели низкое ка
чество и малые запасы . Поэтому были проведены тех
нологические исследования ранее разведанных и изу
ченных нефелиновых сиенитов месторождения Турпи, 
расположенного в Раш тском  районе (Каратегин). Ря
дом  с  месторож дением  Турпи находится Ганджинское 
м есторож дение  мраморов , необходимых для алю ми
ниево-глиноземного  производства, и Назарайлокское

м есторож дение  высококачественны х антрацитовых
углей.

Однако разработанная стратегия в силу разных 
причин так и не была полностью  реализована, что в 
значительной мере  затормозило  экономическое  р а з
витие республики. В  настоящ ее время в Таджикистане 
налаж ивается разруш енная эконом ическая  инф ра
структура, предпринимаю тся конкретные шаги и в от
ношении возобновления строительства законсерви 
рованных гидротехнических сооружений, в том  числе 
Рогунской и других ГЭС . В се  это  создает благоприят
ные условия для того, чтобы приступить в первую  оче 
редь к разработке разведанны х запасов  нефелиновых 
сиенитов месторож дения Турпи, строительству на их 
базе  глиноземного, а также цементного  и стекольного 
заводов (для использования сопутствую щ их компо 
нентов руды). Э то  избавило бы ГУП «Таджикская алю 
миниевая компания» («Талко») от внешней сырьевой 
зависим ости  и реш ило бы м ногие  экономические  и с о 
циальные проблемы  Каратегина.

В перспективе алю миниевая отрасль пром ы ш 
ленности может получить свое  развитие и на севере  
республики —  в бассейнах рек Ягноб, Зеравш ан  и 
Сырдарья. В  створе  этих рек ещ е в начале минувш его 
века были намечены места  строительства  Г Э С  и вод о 
хранилищ . Недавно правительства Таджикистана и Ки 
тая приняли реш ение о строительстве  в ближайшее 
время ГЭ С  на р. Зеравш ан. Э то м у  благоприятствует и 
наличие здесь  нефелиновых сиенитов м ассивов  Тако- 
бы -Собах (в бассейне  р. Зеравш ан), Аксай  и Ахбасай 
(бассейн рек Искандердарья и Ягноб).

При алю м иниево -глинозем ном  производ стве  на 
о снове  использования м естны х неф елиновых си ени 
тов образую тся  побочные продукты  —  отходы  п ро из
водства, которы е составляю т две  трети  исходной 
м ассы  неф елиновых сиенитов. О днако  при ком плекс
ной переработке неф елинового  сырья, разработан 
ной впервые в мире  группой ро ссий ски х  инженеров и 
технологов первого  в С С С Р  Волховского  алю миние
вого завода  в 1949 г., эти отходы  можно вы годно и с 
пользовать в производстве  портландцемента, каль
цинированной соды , поташ а, полуф абрикатов для 
производства  ф арф ора, ф аянса, стекла, ра зно об р аз
ных керамических изделий, а также для получения 
ценных м икроэлем ентов  и минеральных (калийных) 
удобрений. Кроме того, часть этих продуктов, не 
имею щ их в настоящ ее врем я больш ого  спроса  в Тад
жикистане, мож ет служить объектом  экспорта.

Говоря о развитии в Таджикистане алюминиевой 
отрасли, нередко акцентируется внимание на экологи
ческих проблемах алюминиево-глиноземного произ
водства. Однако эти проблемы можно решить путем 
использования новейших технологий и современного 
оборудования. Так, установленны е в ГУП «Талко» 
фильтры и оборудование норвежских ф ирм обеспечи
вают экологическую  безопасность территории на 98 %.

В  качестве примера кардинального решения эко 
логических проблем, а  также высокого уровня жизни и 
благосостояния народа (1-е м есто  в мире по индексу 
развития человеческого потенциала, предложенного 
ООН) в значительной мере  благодаря развитию  этой
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отрасли можно привести Норвегию tra xyo  яе горную 
страну паи Таджикистан* территории которой 
функционируют более 40 ГЭ С  и свыше 10 алю -и~ие- 
во-глиноземных комбинатов Еш е одним ну ш д и ь м  
п р и м ер ом  эф ф ективного развитие алю миниевого 
производства могут служить Объединенные Арабские 
Эмираты  В  этой небольшой стране на предприятии
• Д ж а б а л - А л и - ежегодно производится 850 тыс т а л ю 

миния (в 2 раза больш е чем в Т а д ж и ки с та н  в т о 
рым экспортируется в Японию и другие страны В на
стоящ ее время здесь идет строительство подобного 
предприятия с проектной мощностью  1,5 млн т алю
миния в год

Ещ е одним фа* тором сдерживающим развитие
в Таджикистане алю миниево-глиноземного произ
водства, является отсутствие сравнительно дешевы* 
источников энергии в том числе природного газа 
Это  действительно так Но в подобной ситуации нахо
дятся  и многие другие страны Тем не менее они не 
сворачиваю т то или иное экономически выгодное 
производство, а ищут и находят альтернативные р е 
шения В условиях Таджикистана такой энергетиче
ской альтернативой с  успехом могут служить реально 
деш евая электроэнергия строящ ихся ГЭ С  и вы соко
качественные угли Наэарайлокского и Ф ан-Я гнобско- 
го  месторождений

В заключение следует о тм етить , что Республика 
Таджикистан располагает значительны м  энергетиче- 
..*м потенциалом и трудовы ми  р е сур са м и . Дальней

шее развитие алю миниевой  о тра сли  отечественной 
промыш ленности  позволит р еш ить  м но гие  социаль
ные проблемы  улучш ить бл аго со сто ян и е  населения 
страны и в конечном счете  д о сти ч ь  вы соко го  экономи
ческого уровня Е

Х асанов А б д ур а хи м  Хасанович  

тел (1 0 -9 9 2 -3 7 )2 2 7 -7 3 -6 8

P R O B L E M S  A N D  P R O S P E C T S  O F  D E V E L O P M E N T  
OF A L U  MI S T M -A L U M IN O U S  P R O D U C T IO N  
IN  T A J IK IS T A N  
K hasanov  A . H.
The modern state o f aluminum industry o f republic is 
presented, perspective directions o f its further develop
ment are offered.

K e y  w ords: T a jik is ta n , a lju m in u m -a lu m in o u s  produc
tion . hydropower resources, nephe line  syenites.

УДК 553.3/ 4(575 3)

8  H ЕФИМЕНКО ( ООО -Кухи Заррин )

НИКЕЛЕНОСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  
ТАДЖИКИСТАНА

В Н. ЕФИМЕНКО 
геолог-консультант

В западной  части Памира (Дарвазский район] 
распола гае тся  крупный м ассив  раннекарбонатных 
гранитоидов . Он прослеж ивается от русла р Пяндж 
в се вер н о м  направлении до  водораздела Д арваз- 
ско го  хребта  и далее  по бассейну р Обихумбоу по 
им ени  которой  назван этот массив. Длина его свы
ш е 100 км при ш ирине от 5 до  15 к м . В средней  час-
© Ефименко В. Н., 2009

Д а на  к р а т ка я  х а р а кт е р и с т и к а  геологиче
с ки х  проявлений н икеля  в О би хум боу с ко м  горном 
массиве на западе П ам ир а .

клю че вы е  слова: медно-никелевы е руды , геологиче
ские проявления, содержание п о л е зн ы х  ком понен
тов в рудах, разведочные с к в а ж и н ы .

ти долины  р. О бихум боу , в д о л ь  за п а д н о й  границы  
О бихум бо уско го  м а с с и в а , о б н а ж а е т с я  Г и ш у н с к а я  

интрузия, слож енная п и кр и там и  (ж ил ьны м и  а нало 
гами перидотитов , о тли ч а ю щ и хся  н ал и ч и ем  стекла), 
анортозитами , габбро , т р а к то л и та м и  и н о ри та м и . Ее 
площ адь состав л яе т  о коло  25  к м 2. Н о р и ты  в виде  по 
лосы  длиной более  10 км и ш и ри н о й  0 ,5 -1  км  п р о сл е 
живаются вдоль контакта с  к ва р ц е вы м и  диоритами. 
Рудная  м и н е р а л и за ц и я  (п и р р о т и н , ха л ько пири т , 
пентландит в различны х к о нц ен тр ац и ях ) установле
на только в полосе , сл о ж ен н ой  н о р и т а м и . На всей
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Окрестности реки Обихумбоу

остальной площ ади Гиш унской интрузии сульф ид 
ная медно -никелевая  минерализация не выявлена.

Ниже дается краткая характеристика никельсо
держащих объектов Обихумбоуского горного массива.

Наиболее крупным и богатым из известных в на
стоящ ее время является рудопроявление Х ука с . Оно 
расположено на правом берегу ручья Хукас —  левого 
притока р. Обихумбоу, представлено линзой брекчие- 
вых и густовкрапленных медно-никелевых руд, зале 
гающих в трещиноватых, слабодробленых норитах. 
Средняя мощ ность залежи —  3,1 м при протяженности 
на поверхности 30 м; на глубине по падению 45 м, ее 
мощ ность уменьш ается до  0,8 м. Среднее содержание 
металлов в залежи на поверхности: меди —  1,15%; ни
келя —  2,1 %; кобальта —  0,085 %; металлов платино
вой группы —  2,3 г/т. На глубине при выклинивании за 
лежи содержание полезных компонентов увеличива
ется и составляет, %: 2,4 меди; 3,72 никеля; 0,1 ко
бальта. В  шлихе, отмытом из элювия рудного тела, у с 
тановлен сперрилит в виде кубических, кубооктаэдри
ческих кристаллов размером  0 ,1 -0 ,5  м м  (диагности
рован с помощ ью  минералогического, а затем микро- 
зондового  анализа в лаборатории Н овосибирского 
ф илиала АН С С С Р ). Средний состав сперрилита по д е 
сяти анализам, %: 56,5 Pt; 43,3 As; 0,2 Rh. Хукасская 
рудная линза имеет отчетливо секущ ий характер по 
отношению  к вмещ аю щ им норитам и окружена орео 
лом сульфидных прожилков и линзочек.

Рудопроявление Гиш ун  находится в 2,3 км к севе- 
ро-востоку от рудопроявления Хукас и представлено 
дайкообразным телом перидотитов (пикритов), зале
гающих в норитах. М ощ ность рудного тела до  10 м, па
дение  восточное, согласное с контактом норитов и 
кварцевых диоритов. В висячем боку перидотитов при 
мощ ности 4  м среднее содержание металлов составля
ет, %: меди —  0,54; никеля —  0,97; кобальта —  0,08. Ру 
допроявление слабо изучено из-за сложной тектоники, 
резко расчлененного рельефа и мощного слоя наносов.

Рудопроявление  Н о во е  выявлено разведочной 
скважиной № 51 в 1998 г. На глубине 140 м ею п ересе 
чена зона  норитов мощ ностью  2,85 м с  бедной вкрап
ленностью  пирротина, халькопирита и пентландита (в 
аншлифах). С реднее  содержание металлов в зоне, %:

меди — 0,057; никеля — 0,08; кобальта — 0,104. О бра
щает на себя внимание высокое содержание кобальта, 
которое обычно наблюдается лиш ь при высоком (2 -3  %) 
содержании никеля. М етодом  переходных процессов 
(МПП) геоф изики установили продолжение рудного те 
ла на запад, что подтвердила скважина № 118, кото
рой на глубине 108- 110 м пересечено рудное тело со 
средним  содерж анием  металлов, %: 0 ,88 меди; 1,43 
никеля; 0,088 кобальта. М етодом  М ПП рудная зона 
прослежена также и на восток более  чем на 400  м.

Рудные проявления Ю ж н о е , К а н а вн о е , М а н д а р а  
и другие по условиям залегания (согласного с рассло- 
енностью  норитов), характеру вкрапленности рудных 
минералов (капельной интерспециальной) и их составу 
(пирротин, халькопирит, пентландит) аналогичны рудо- 
проявлению Новое, установлены по единичным пере 
сечениям канавами и с  нужной детальностью  не изуче
ны. Анализы на металлы платиновой группы выполнены 
только по нескольким пробам  рудопроявления Хукас.

Никеленосность Обихумбоуского  массива  целе 
направленно начала изучаться поисковыми партиями 
Ю жно-Таджикской геологоразведочной экспедиции с 
1973 г. Он рассматривался  ведущ ими специалистами 
М инцветмета С С С Р  в качестве перспективной м ине 
ральной базы на см ену  и стощ аю щ имся запасам  бо га 
тых медно-никелевых руд Норильского промы ш ленно
го района. Советский  этап изучения никеленосности 
района был прерван в ноябре 1991 г.

Новейший этап разведки и о своения ресурсов  ни 
келя начался в 2006 г., когда британская горнорудная 
компания Kryso Resources через свое  дочернее пред 
приятие ООО  «Кухи Заррин» получила лицензию  Пра
вительства Республики Таджикистан на геологическое 
изучение Хукасской медно-никелевой площади. В  том 
же году сотрудниками Памирской геологоразведоч
ной экспедиции было осущ ествлено  контрольное пе- 
реопробование рудопроявления Хукас, которое под
твердило высокое содержание меди, никеля и кобаль
та в руде. В 2007 г. на площади, сложенной норитами, 
пройдено несколько канав и проведены геоф изиче
ские исследования м етодом  петли. Эти работы выпол
нил коллектив китайских геоф изиков  под  руково 
дством  австралийского специалиста. По результатам

Рудопроявление Хукас
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ПРИРОДНЫЕ
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п р е д в а р и т е л ь н о й  о б р а б о т к и  м а т е р и а л о в  «
нес* оль«с аномалии каентифииись^мьа

,/льфидмьи медно-никелевых руд- 
тел залегавших на глувине После полу^ы я  

окончательны* результатов обработки геофизически* 
материалов намечается определить места заложение 
буровых скважин для оценки природы аномалий и оп
ределения направления дальнейших работ ■ после
дующих годах Е

Ефтлешо Валентин Николаевич 
тел <10-992 37 ) 2 27 -66-61

MCKEUPOROHS M IN E R A L O B JE C T S  
OF TAJIK ISTAN  
bfimenko V. N.
The b rie f description o f geological occurrences o f nick l 
at Obihumbousky rock massif in  the west part o f Pamir и
presented.

key words: copper nicke1 ores, geo log ica l occurrences, 
containing of commercial components in  ores, prospect 
ing hole*.

УДК 622 014 2 622 342 1(575 3

A. P. ИСМАТОВ X X ) -Па«*рr  
И. В ЗИДЕРЕР ООО-Ъщщщг  )

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ПАКРУТСКОГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

А Р ИСМАТОВ 
директор

И В ЗИДЕРЕР. 
директор

Представлен проект освоения золоторудного 
месторождения Пакрут в с л о ж н ы х  усл ов иях  горной 
местности на высоте 230 0  м над  уровнем моря, в 
труднодоступном районе Т а д ж и ки с т а н а . П оказа  
ны результаты первых этапов доразведки месторо 
ждения. инфраструктурной подгот овки и проекты 
рования технологических процессов.

Ключевые слова: золоторудное месторождение, ин 
вестиционный проект, геологическое изучение, ут 

вержденные запасы.

Освоение Пакрутского золоторудного месторожде
ния обещает стать одним из самых успешных и перспек
тивных проектов в горной промышленности Республики 
Таджикистан. В  настоящее время ООО -Пакрут» — фили
ал компании Kryso Resources, являющейся основным 
инвестором проекта. — совместно с Южно-Таджикской 
геологоразведочной экспедицией (ГРЭ) завершает под
готовку отчета о проведенных в 2004-2007 гг. геолого
разведочных работах, который будет включать материа
лы по утверждению в ГКЗ Таджикистана разведанных за
пасов золота Пакрутского месторождения. М есторожде
ние расположено в центральной части республики, в гор
ной местности на высоте около 2300 м  над уровнем м о 
ря, всего в 107 км на северо-восток от г. Душанбе. Не
смотря на небольшое расстояние от столицы республи
ки, район месторождения долгое время оставался труд
нодоступным. Административно территория относится к 
Вахдатскому району.

В  геологическом отношении район месторождения 
является частью Гиссаро-Алайской структурно-фациаль- 
ной зоны, входящей в состав Южно-Тяньшаньского па
леозойского складчатого пояса Центральной Азии. Пояс 
протягивается в субширотном направлении на сотни ки
лометров, пересекая весь Центральный Таджикистан, и

уходит далеко на территорию  Узбекистана. С  этой струк
турой связано больш инство золоторудных месторожде
ний Центральной Азии, включая одно  из сам ы х крупных 
по запасам в мире М урунтауское рудное поле. Строение 
пояса в восточной части Гиссарского  хребта характери
зуется широким площ адным развитием  верхнепалео
зойских сланцев зеленокаменной ф ормации, которые 
являются преобладающим типом п ород  в районе место
рождения. Единственным проявлением м агматизм а  яв
ляются относительно небольш ие щ елочные дайки лам- 
профиров приблизительно среднетриасового  возраста.

Золоторудная минерализация приурочена к мета- 
соматитам  —  породам , сф о рм иро вавш им ся  в результа
те метасоматических и гидротерм альны х и зм е н е н и й  
сланцев. Основной разрывной структурой в районе м е 
сторождения является субш иротны й  Граф итовый раз
лом, прослеженный на 16 км и п ротягиваю щ ийся  в рай 
оне месторождения по правому  борту  долины  р. Пакрут 
Разлом получил свое  название з а  характерны й  тем но
бурый оттенок слагаю щ их пород , свя занны й  с  повы 
шенным содерж анием  у гл еро ди сты х  с о е д и н е н и й . и 
считается основным подводящ им  каналом  для  гидр° 
термальных растворов, м но гостадийное  воздействие 
которых привело к ф орм ированию  м етасом ати тов  и

© Исматов А. Р., Зидерер И. В., 2009
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рудной минерализации. Д ругими рудоконтролирующи
ми структурами, которые обеспечили локализацию зо 
лоторудной минерализации, является серия меньших 
по масш табу разломов субпараллельных Графитовому, 
наиболее значительным из которых является Пакрут- 
ский, также сильно графитизированный в приконтакт- 
ной с  метасоматитами зоне.

Большинство рудных тел было оконтурено по дан
ным опробования в пределах зон гидротермально-ме- 
тасоматических изменений, хотя четкой корреляции 
между степенью  измененности пород и содержанием 
золота выявлено не было. В  пределах трех основных 
рудных зон, по последним данным, выделено 8 кругопа
дающих (угол падения 75-85°) рудных тел, изученных 
буровыми скважинами до  глубины около 300 м  от по
верхности. М ощ ность промышленных руд в этих телах 
колеблется от 2  до  69 м. Буровая скважина, пробурен
ная в советский период в районе выхода на поверхность 
рудной зоны, пересекла зону метасоматитов с  высоким 
содержанием золота на глубине 510 м, что можно счи
тать хорош им индикатором перспектив оруденения на 
глубине.

Минеральный состав рудных тел достаточно беден, 
основными сульфидными минералами являются пирит и 
арсенопирит, но их содержание незначительно и никогда 
не превышает 5 %. Самым распространенным рудным ми
нералом является гематит, который соотносится с  первой 
фазой минерализации и встречается почти во всех зонах 
метасоматических изменений. Минералы полиметалли
ческой ассоциации —  тетраэдрит, халькопирит, галенит и 
сфалерит —  встречаются крайне редко.

Золото является единственным ценным компонен
том месторождения и находится либо в свободном со 
стоянии, либо в виде твердого раствора с  пиритом и ар
сенопиритом. По размеру золото находится в основном в 
тонкодисперсной фракции с размером <0,001 мм. Види
мые частицы золота размером до  0,2 мм  встречаются ред
ко и обычно связаны с прожилками кварц-альбитового со
става. Серебро встречается практически во всех опробо
ванных рудных интервалах, его содержание варьирует от 
десятых долей грамма до  10,3 г/т, однако никакой корре
ляции между содержаниями золота и серебра не наблю
дается. Среднее содержание серебра по месторожде
нию составляет 0,86 г/т. В нынешних экономических у с
ловиях такое содержание серебра не имеет коммерче
ской ценности и представляет только научный интерес.

Геологические исследования в районе месторожде
ния начались еще в 1948 г. с проведения геологической 
съемки масштаба 1:100 000. В  1957 г. при геологической 
съемке района масштаба 1:25 000, в шлихах, полученных 
в результате отмывки проб из аллювиальных отложений 
р. Пакрут, были найдены следы золота. Рудопроявления 
Пакрут и Руфигар были обнаружены при проведении по
исковых работ в 1971 г. Детальное изучение Пакрутского 
рудопроявления началось в 1973 г. и продолжалось до 
1981 г. Советский период изучения Пакруга завершился 
сдачей отчета Южно-Таджикской ГРЭ  по поисково-оце
ночным работам и приемкой запасов категорий C 2+Pi ве
домственной комиссией Управления геологии Таджик
ской ССР. Базисные данные для подсчета запасов полу
чены в результате проведения штольни, канав на поверх

ности и небольшого числа буровых скважин, пройденных 
с поверхности и из горных выработок штольни Из-за не
больших размеров месторождения и сложных горнотех
нических условий дальнейшее его изучение было при
знано нецелесообразным.

После провозглашения независимости Таджикистан 
стал активно привлекать инвесторов для развития горно
рудной промышленности. Уже к середине 1990-х годов, 
несмотря на сложную ситуацию, в стране успешно рабо
тали совместные предприятия с  участием иностранного 
капитала по добыче россыпного и коренного золота. Од
нако эти предприятия работали на запасах, разведанных 
в советское время, и тратили средства лишь на поддер
жание и частичную модернизацию производственного 
процесса, выполняя лишь ограниченный в пределах сво
их интересов объем геологоразведочных работ.

Пакрут является первым примером  лицензирова
ния удаленного, малоизученного, с  полным о тсутст
вием инфраструктуры объекта. К моменту получения 
лицензии добраться  до  месторождения можно было 
только пешком; дорога, построенная в советское вре 
мя, была практически полностью  разруш ена эрозион 
ными процессами . После получения в апреле 2004 г. 
лицензии ООО  «Пакрут» восстановило автомобиль
ную дорогу  и часть старых геологоразведочных выра
боток, по которым провело заверочное выборочное 
опробование, показавш ее неплохую  сходим ость  с 
данными более чем 20-летней давности. Это  позволи
ло компании K ryso  Resources изыскать средства на 
подготовку и осущ ествление обш ирной программы 
геологоразведочных работ. Компания закупила новей
шую лицензионную  версию  программного обеспече
ния «Датамайн» и создала полный банк данных, позво
ляющий строить и оперативно обновлять компьютер
ную м одель месторождения.

В  качестве основного метода разведки было выбра
но колонковое бурение из подземных выработок, для че
го закуплены современные буровые станки О Н РАМ -1000 
и Лонгэр-38, позволяющие получить кондиционный вы
ход керна с  глубины до  1 км. На поверхности были прой
дены канавы по линиям, ориентированным строго вдоль 
буровых профилей. В целях оптимизации работ были 
восстановлены старые горные выработки, в пределах 
восстановленной штольни № 1 был выполнен значитель
ный объем проходческих работ по подготовке буровых 
камер и подходных штреков.

Компания Kryso Resources приобрела современное 
аналитическое оборудование, обустроила собственный 
дробильный цех и лабораторию, получившую государст
венный сертификат. Кроме того, практически все пробы 
рудных интервалов были проанализированы в лаборато
рии Главного управления геологии при Правительстве 
Республики Таджикистан и в южноафриканской лабора
тории, имеющей международный сертификат. По ре
зультатам проведенных работ, общие запасы месторож
дения увеличились более чем в 2 раза, ббльшую часть 
прироста составляют запасы промышленной категории 
С ,. Установлено, что содержание золота увеличивается с 
глубиной, и нет никаких признаков выклинивания рудных 
тел по падению. Стала более понятной структурная пози
ция месторождения и взаимоотношения оруденения с
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тектоническими факторами, а строение рудных тел пред
ставляется сейчас совершенно по-иному, чем перед на
чалом работ Интересным и требующим дальнейшего 
изучения является восточный фланг месторождения, где 
выявлены признаки простирания зон золоторудной ми 
нерализации на восток В целом результаты выполненно
го этапа геологоразведочных работ на месторождении 
Пакрут позволяют по-иному взглянуть на перспективы 
всего Пакрут-Руфигарского рудного узла, к изучению ко
торого, несомненно, следует вернуться.

Работы на месторождении не ограничиваются 
лишь геологическим изучением рудных тел и подсче
том запасов. В  процессе подготовки ТЭО  на месторож 
дении выполняют комплекс работ по изучению геотех
нических и гидрогеологических условий, климата и с о 
стояния окружающей среды. В долине р. Пакрут прово
дят бурение гидрогеологических скважин в целях изу
чения режима подземных вод и испытания водопрони
цаемости подстилающих ложе долины пород в различ
ных режимах. Результаты испытаний особенно важны 
для проектирования хвостохранилища, поскольку тре
буется его надежная изоляция от поверхностных водо
токов и грунтовых вод.

На участке установлена современная метеостанция, 
позволяющая в автоматическом режиме вести непре
рывные наблюдения за основными климатическими па
раметрами. Кроме того, при методическом содействии 
Таджикской гидрометеослужбы оборудован гидропост, 
где проводят регулярные замеры расхода воды в реке. 
В  различные времена года были взяты и проанализиро
ваны пробы воды из всех водотоков и родников для опре
деления базисного загрязнения. Все типы пород, подле
жащих выемке и передислокации, изучают на вероят
ность возникновения кислотного дренажа. В целях изуче
ния базовой (фоновой) экологической и социальной си
туации заключен контракт с  местной консалтинговой 
компанией, работающей на уровне международных 
стандартов. Консультанты провели оценку состояния 
биологического разнообразия и степени существующей 
антропогенной нагрузки на природные экосистемы. З а 
благовременно были приглашены специалисты Институ
та истории и археологии Таджикистана, которые изучили 
территорию  на возможное наличие в зоне работ истори
ческих и археологических памятников.

Очень важной является также социальная состав
ляющая проекта. В пределах 20 км от участка работ рас
положено пять селений с общей численностью населе

ния около 500 человек Д о  возобновления геологоразве
дочных работ на Пакруте условия жизни этих людей зна
чительно отличались даже от не очень высоких средних 
показателей по стране В течение зим них месяцев не 
только автомобильное, но и пеш еходное движение ста
новилось невозможным, и жители селений  оказывались 
полностью отрезанными от внеш него мира. Поселки ни
когда не были подключены к центральной электрической 
сети не говоря о снабжении газом  и телеф онной связи.
В одном из поселков —  Гускефе —  ф ункционирует шко
ла-девятилетка. которая обеспечивала нескольких учи
телей единственными на всю  округу оплачиваемыми ра
бочими местами. Учителями работают бы вш ие ученики 
школы. В  ходе социального обследования не удалось вы
явить ни одного местного жителя с  вы сш им  образовани
ем. Единственным способом  сущ ествования людей было 
интенсивное использование природных ресурсов, что 
привело к их достаточно бы стром у истощению: консуль
танты отметили высокую степень деградации  пастбищ, 
уменьшение площадей склонов, покрытых древесной 
растительностью, и связанное с  этим  резкое  усиление 
эрозионных процессов.

С  началом геологоразведочных работ местные жи
тели получили круглогодичный доступ  к рынкам . Стало 
интенсивно развиваться пчеловодство, что увеличило 
доходы жителей и позволило значительно сократить по
севы злаковых культур на крутых склонах. В ближайшем 
поселке компания установила небольш ой гидрогенера
тор, обеспечивающий жителей поселка электроэнерги
ей, достаточной для освещ ения и спутникового телеви
дения. Более 30 % работников геологоразведочного 
участка являются местными жителями, многие  из них 
освоили специальности, требую щ ие высокой квалифи
кации. — бурильщиков, сварщ иков и т. д . Следует отме
тить, что более 98 % работников компании —  граждане 
Таджикистана.

Окончательный план освоения месторождения пока 
находится в стадии разработки, к проектированию  под
ключены известные ф ирмы с  больш им  опытом  и сложив
шейся репутацией. Продолжаются технологические ис
пытания проб, рассматриваются различные варианты 
разработки месторождения, включая комбинированный 
способ —  карьер с  использованием подземных горных 
выработок, который представляется оптимальным  по 
технико-экономическим показателям в условиях гори
стой местности. Планируется сконцентрировать все про
изводственные процессы в долине р. Пакрут, что позво-
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА И ИХ ОСВОЕНИЕ

EXPERIENCE ДМ ) Г*К( )S1«E('TS OF IЖ > El .< * I’M ENT 
OF PAKRUTSKY GOLD ORE DEPOSIT 
Ismatov A. R., Ziderer I. V.
The development plan of gold ore deposit at Pakrut is 
presented for complicated conditions of highland at a 
height of 2300 m above sea level, in difficult to access 
region of Tajikistan. Results of the first stages of sup
plementary exploration of deposit, infrastructure prepa
ration and engineering of technological processes are 
stated.

K e y  w o rd s : go ld  ore deposit, investm ent project, geologi 
cat survey, approved reserves.______
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A. P. ФАЙЗИЕВ (Институт геологии АН PT)
Ф. Г. ГАФУРОВ (Таджикский государственный национальный университет)

КАРБОНАТИТЫ -  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТИП 
ОРУДЕНЕНИЯ

Предст авлены выявленные на территории 
Т адж икист ана  проявления карбонат и тов. Обоено 
вана необходимость и х  детального изучения и поис 
ка  новы х месторождении к а к  весьма перспективно  
го т ипа оруденения для создания промыш ленных 
объектов по производству плавикового ш пат а, нио 
бия. ст ронция, редкоземельных и радиоакт ивны х  
элементов, других видов минерального сы рм .

Клю чевы е  слова: карбонат ит ы , ультраосновные  
щелочные породы, минеральные виды, индикат ор
ные минералы, ком плексны е руды, генезис, текто
ническая зона, прож илки , линзы , ж и л ы , разломы.

анкерита, сидерита), обычными минералами в них яв
ляются пироксены (эгирин, диопсид), флогопит, биотит, 
амфиболы (актинолит, арфведсонит, рихтерит) и др. В 
качестве индикаторных минералов  в карбонатитах 
встречаются пирохлор, гатчеттолит, колумбит, ферсмит, 
бадцелеит, апатит, магнетит, анатаз, дизаналит. циркон, 
циркелит, минералы редких земель (монацит, бастне- 
зит, бербанкит и др.), флюорит, барит, целестин, строн
цианит, сульфиды меди, железа и др.

Месторождения полезных ископаемых, связанные 
с карбонатитами, характеризуются в большинстве слу
чаев больш ими запасами минерального сырья, отра
ботка которых возможна открытым способом . Среди 
них известны уникальные рудные объекты ниобия (Том- 
тор —  Россия; Сейс-Лагос, Араш а — Бразилия), апати
та (Хибины, Томтор — Россия), флюорита (Окурусу — 
Намибия; Амба-Донгар — Индия; Кызыл-Джаорен — 
Турция), редкоземельных элементов (Томтор: Маунт- 
Вельд -  Австралия; Маунтин-Пас —  СШ А), ф осф орно- 
железорудно-медных руд (Палабора) и др. В  частности,

Файзиев А. Р., Гафуров Ф. Г, 2009
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Карбонатиты —  это магматические карбонатные 
породы, генетически и нередко пространственно свя
занные с  массивами  ультраосновных щелочных пород. 
Для них характерно многообразие видов полезных ис
копаемых в комбинациях, не встречающихся в проявле
ниях других генетических групп. В настоящее время в 
карбонатитах выявлено более 30 видов металлических 
и неметаллических компонентов, из которых 10 имеют 
промыш ленное значение и уже извлекаются [1]. Это 
ниобий, редкие земли, железо, титан, цирконий, медь, 
апатит, флюорит, флогопит-вермикулит и карбонатное 
сырье. Другие виды полезных компонентов (тантал, 
уран, свинец, цинк, молибден, алюминий, барит, целе
стин, стронцианит и др.) могут быть освоены в ближай
шей перспективе, главным образом  в результате попут
ного извлечения из комплексных руд, обладающих зна
чительным промыш ленным потенциалом. Например, из 
сульфидных руд месторождения Палабора (ЮАР) уже 
выделяют уран, а также золото и серебро.

Карбонатиты обладают большим набором мине
ральных видов. Кроме карбонатов (кальцита, доломита,

лит надежно изолировать хвостохранилище и не допус
тить загрязнения расположенных ниже по течению водо
токов. Также планируется строительство небольшой пло
тины для отвода реки от хвостохранилища и регулирова
ния водного баланса в верхней части долины .

Компании Kryso Resources и ООО «Пакрут» пред
стоит выполнить большой объем работ, но настрой кол
лектива и достигнутые результаты дают все основания с 
оптимизмом  смотреть в будущее. Выплавка первых 
слитков из Пакрутского золота ожидается в 2010 г. И

Исматов Абуали Рахматулоевич, 
тел.: (10-992-37) 222-78-21  

Зидерер Игорь Владимирович, 
тел.: (10-992-37) 222-68-61
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В Центральном Тад»и.истане карбонатиты впер

вые были описаны и  П Майоровым и Р Д  Гаврилиным 
в Туркестано-Алае. в щелочных массивах Матча и Да 
раи-Пиез (2) В  массиве Матча они представлены сери
ей жил вокруг сложных сиенит-гранитных пород- от 
массив сложен породами нескольких интрузивных ком 
плексов, представленных нефелиновыми сиенитами, 
эгириновыми сиенитами щелочными и щелочнозе
мельными гранитами Карбонатиты развиты как в поро
дах массива, так и во вмещающих терригенных отложе
ниях. Карбонатиты массива Матча представлены пре
имущественно согласными, реже — секущими телами 
мощностью от 1 до  180 м и протяженностью от несколь
ких десятков метров до  1 ,5 -2  км. По составу карбонати
ты существенно кальцитовые: содержание кальцита 
достигает 70 -90  % их объема Из других минералов 
наиболее развиты щелочной амфибол, эгирин, микро
клин, альбит, апатит, магнетит. Второстепенные мине
ралы представлены флогопитом, кварцем и пирохло
ром, а акцессорные — титанитом, цирконом, ильмени
том, рутилом, пиритом, гематитом и др.

Щелочной массив Дараи-Пиёз расположен в ядре 
крупной антиклинальной складки и имеет строение, 
близкое к кольцевому. Внешняя западная часть кольца 
сложена мелкозернистыми двуслюдяными турмалини- 
зированными гранитами и среднезернистыми биотито- 
выми гранитами. Центральная и восточная части м ас 
сива  сложены мелко- и среднезернистыми эгириновы
ми, биотитовыми и арфведсонитовыми сиенитами и 
биотит-гранатовыми фояитами. В се  эти образования 
рассекаю тся мелкозернистыми гранитами. Жильные 
породы представлены сиенит-аплитами, пегматитовы
ми  и кварцевыми жилами. Карбонатиты в Дараи- 
пиёзском  массиве встречаются как в магматических, 
так и в осадочно-метаморфических породах в виде кру
топадающих жил мощностью от нескольких десятков 
сантиметров до  5 -6  м, редко — до  10-20 м. Протяжен
ность их — от нескольких метров до  350-400  м. В м а с 
сиве  обнаружено также карбонатитовое тело овальной 
ф ормы размером  30x80 м. Карбонатиты сложены каль
цитом, содержащ им также эгирин (от 1 -2  до  3 5 -40  %), 
щелочные амфиболы, флюорит и кварц. В  них присутст
вуют также волластонит, пирохлор, титанит, циркон, 
гранат, графит, пирит, галенит, сфалерит, пирротин, м о 
либденит и др. Значительное количество согласных, ре
же — секущих, карбонатитовых тел или штоков мощно
стью  от 2 -5  до  300 м обнаружено также в песчано-слан
цевой толщ е между м ассивами Матча и Дараи-Пиёз,

В  начале 1980-х годов в Туркестанском хребте, в 
районе известных проявлений редкометалльных пегма
титов Тро и Самжен, были описаны кварцсодержащие

*ар6сиатиты {3) Б основном  — это  зоны  ш ириной око- 
по 20 м представленные серией  параллельны х пр0 * Ил| 
лов с о та сн ы х  с вмещ аю щ ими п ородам и . М ощ ность от 
дельных прожилков колеблется о т нескольких д о  30 см 
а длина —  10 -15  м . Встречаю тся  зд е сь  и секущ ие  вме
щающие сланцы — крутопадаю щ ие жилы мощностью 
до 7  м  и протяженностью д о  1 км. С о сто я т  жилы и про
жилки из кварц-карбонатной породы  со  слабо  выражен
ными следами течения. Характерная о собенность  кар- 
бонатитов Туркестанского хребта  и в се го  Туркестано- 
Алая —  наличие в них кварца, иногда достигающ его 
значительных количеств. Карбонаты  зд е сь  представле
ны кальцитом и анкеритом И з д ругих минералов  чаще 
отмечаются апатит, ильменит, титанит и др.

На Памире карбонатиты впервы е бы ли описаны в 
конце 1970-х годов в М узкол -Рангкульской  подзоне тек
тонической зоны Центрального П ам ира  [4]. Различают 
два типа карбонатитов. Первый (собственно  карбонати
ты) представлен прожилками, линзами  и жилами мощ 
ностью от нескольких см  до  1 0 -2 0  м  и протяженностью 
до  нескольких десятков метров, прорванны ми  нередко 
жилами аплитов. гранитов и пегматитов. Карбонатиты 
локализованы среди кристаллических сланцев  вблизи 
сильно измененных ультраосновных щ елочных пород и 
представлены крупнозернистым кальцитом , содержа
щ им биотит или железистый флогопит, апатит, пирит, 
магнетит ильменит, титанит. В  качестве акцессориев 
встречаются ортит и торит. Контакты карбонатитовых 
тел с  вмещ ающ ими породам и резкие. В торой  тип кар
бонатитов —  это биотит-карбонатные породы  с  магне
титом, апатитом титанитом, турмалином , акцессорны 
ми ортитом, торитом, монацитом . В  карбонатитах обо
их типов содержание титана до сти гает  5 %, ф осф ора — 
до  1 % и марганца — до  0.5 %. О тм ечается  повышенное 
(по отношению к кларкам) содерж ание стронция, нио
бия, тория, редких земель  и циркония.

В 1980-х годах на В о сточном  П ам ире  бы ли описа
ны три карбонатитовых проявления —  Дункельды к, Та- 
нымас и Кызыл-Джиик [5]. Позж е —  карбонатитоид- 
ные образования месторож дения  И кар , располож ен
ного в Западном  Памире. Карбонатиты  в Д ункельдык- 
ском  щ елочном м ассиве  находятся  в в иде  жил и жило
образных тел м ощ ностью  от 1 0 -2 0  с м  д о  3 - 4  м , иногда 
и более. Протяж енность их —  о т  первы х десятков  до 
первых сотен метров. Иногда карбонатиты  встречаю т
ся в виде ш токообразных тел округлой  или овальной 
ф ормы  диаметром  от 3 - 5  д о  3 0 -3 3  м. По  с о став у  кар
бонатиты Д ункельды кского  м а с с и в а  представлены  
кальцитовыми разностями , с о д ер ж ащ и м и  значитель
ное количество минеральных видов. О сн ов н ы м и  м ине
ралами, кроме кальцита, являю тся  ф люорит, целе
стин, ангидрит (гипс), ф логопит, калиевы й  полевой 
шпат, амф иболы  (тремолит, актинолит). В  них присут
ствуют также барит, кварц, стронцианит, пироксены  
(эгирин, диопсид), апатит, гранат, ф торкарбонаты  ред
ких земель (бастнезит, паризит), титанит, эвдиалит, 
хлорит, хризотил-асбест, сульф иды  (пирит, пирротин, 
галенит, сфалерит, халькопирит). В  незначительных 
количествах встречаю тся магнетит, бритолит, урани
нит, мелантерит, монацит, эпидот, цоизит, волластонит, 
мусковит, цеолиты и др.
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Карбонатитовое проявление Танымас приуроче
но к зоне Ц ентрально-Памирского  глубинного разло 
ма. В плане оно представляет собой линейно вытяну
тую минерализованную  зону, прослеж иваемую  более 
чем на 4  км; мощ ность  зоны  достигает несколько со 
тен метров. Главными компонентами карбонатитов 
являются кальцит и флюорит, в отдельных участках 
гипс и пирит образую т значительные концентрации. 
Содерж ание ф люорита достигает 3 0 -3 5  %. В торосте 
пенное значение им ею т кварц, калиевый полевой 
шпат, мусковит, барит, магнетит, молибденит, гематит 
и халькопирит. В  качестве акцессорны х минералов 
встречаются бастнезит, паризит, монацит, фергусонит, 
ильменит, циркон, апатит, рутил и др.

Проявление карбонатитов Кызыл-Джиик также ло 
кализовано в зоне Центрально-Памирского глубинного 
разлома. М инерализация представлена кальцитом, 
гипсом (ангидритом), флюоритом, кварцем, калиевым 
полевым шпатом, гематитом, плагиоклазом, баритом, 
пиритом, апатитом, турмалином, гранатом, цирконом, 
рутилом, халькопиритом, бастнезитом и др. В пределах 
рудоносной зоны выделяются два участка —  Гематито- 
вый и Гипсовый, отличающиеся друг от друга геологи
ческим строением и характером минерализации. На 
участке Гематитовый оруденение представлено тремя 
линзовидными телами, протяженность отдельных линз 
достигает 300 м при мощности 25 -30  м и кругом паде
нии. Минерализация представлена главным образом 
гематитом, содержание которого колеблется от 20 до 
70 % объема линз. Оруденение на участке Гипсовый 
приурочено к контакту ш токообразного тела кварцевых 
диорит-порфиритов с  метаморф ическими породами 
(песчаники, алевролиты, филлитовые сланцы с про
слоями мраморированных известняков). Минерализо
ванная зона имеет пологое (30°) юго-восточное паде
ние, ее мощ ность местами достигает 2 0 -30  м при про
тяженности около 300 м. На участке отчетливо выраже
на вертикальная минералогическая зональность: верх
няя часть зоны сложена мономинеральным сахаровид
ным гипсом, с  глубиной сменяющимся на гематит-барит- 
флюоритовую минеральную ассоциацию.

Карбонатитоидны е  образования  м е сто ро ж де 
ния Икар с  золотош еелитовы м  оруденением  слагаю т 
линейно вытянутые субпараллельны е жильные тела 
в андезитовы х порф иритах, образую щ ие в целом 
ш токверковую  зону, сложенную  сущ ественно  карбо 
натными (кальцитовы ми) жилами с незначительным 
со д е р ж а н и ем  кварца  и р удной  м и н ерали зац ии , 
представленной  ш еелитом , золотом  и сульф идами. 
П оследние  представлены  главным образом  пирро 
тином , халькопиритом  и пиритом . В незначительных 
количествах присутствую т галенит и сфалерит, а так 
же магнетит. Руды  характеризую тся  повы ш енным с о 
держ анием  типом орф ны х для карбонатитов эл ем ен 
тов: бария, стронция , урана и редких земель , а также 
м еди , цинка и кобальта.

Карбонатиты  Центрального  Тадж икистана и про
явления П ам ира  относятся  к кальцитовому типу и 
считаю тся  ранним и  образованиям и . Более поздние 
магнезиальны е  (доломитовы е) и ж елезом агнезиаль
ные (сидеритовы е , анкеритовы е) карбонатиты  в этих

регионах имею т ограниченное распространение и 
встречаю тся в виде небольш их жил и линзовидных 
тел. И звестно, что вертикальный размах карбонати- 
товых построек равен 10 -15  км, и на этом  интервале 
глубин минеральны е типы этих образований р а спре 
делены  зонально. По с хем е  рудной вертикальной зо 
нальности [1] в верхней части колонки развиты ба- 
рит-стронцианитовы й , редкоземельный (монацито- 
вый, паризит-бастнезитовы й), флюоритовый и гем а 
титовый минеральны е комплексы , постепенно с м е 
няю щ иеся  на глубине: в средних уровнях — на гат- 
четтолит-пирохлоровы й и апатит-магнетитовый, на 
глубинных горизонтах — перовскитовы й и титано- 
магнетитовый.

Изученны е авторами  массивы  щелочных пород 
и карбонатитов на соврем енном  эрозионном  срезе  
находятся на р азных позициях. Карбонатитовые про
явления П ам ира  являю тся менее эродированными: 
зд е сь  сохранили сь  верхние части колонки верти
кальной зональности  с элем ентам и  вулканического 
аппарата, а на зем ной  поверхности  ш ироко развиты 
ф люоритовый, целестин -стронцианитовы й  и редко 
зем ельны й  (паризит-бастнезитовы й) минеральные 
комплексы . М асси в ы  Ц ентрального  Тадж икистана 
более эродированы : зд е сь  вскрыты  средние  части 
колонки м инералогической  зональности , а типы м и 
неральных комплексов  соответствую т пирохлоровой 
и апатитовой а ссоциациям . Ф лю оритовая  м инерали 
зация в карбонатитах Центрального Таджикистана 
присутствует, но им еет спорадическое  развитие.

Как было отмечено  выше, карбонатиты  Таджики
стана  и сследованы  недостаточно. В связи  с этим  не
обходимо  более детально  изучить известны е и про
вести  поиски  новых карбонатитопроявлений . Для 
это го  н еобходим о  разработать  критерии  поисков 
это го  типа пород  и связанны х с  ними видов мине 
рального сырья. Поскольку карбонатиты  тесно  с вя 
заны с  м а ссивам и  ультраосновных щелочных пород, 
то районы  распространения  этих магматических о б 
разований следует считать региональным  критери 
ем  прогноза  комплексного  оруденения карбонатито- 
вого типа. Следую щ им  этапом  долж но быть прове 
дение  крупномасш табны х поисково-съемочны х ра 
бот и составление  детальной геолого-структурной 
карты рудоносных м ассивов , а также оценка их про 
м ы ш ленных перспектив. Накопленный опыт изуче
ния карбонатитов в других странах показывает, что 
для  постановки этих работ целесообразно  про веде 
ние м агнитометрических и радиометрических с ъ е 
мок. Площ ади распространения карбонатитов обы ч
но характеризую тся заметно  повы ш енным радиоак
тивным ф оном.

Одним из важных методов оконтуривания площади 
развития карбонатитовых рудных тел являются геохи
мические исследования, в особенности определение 
первичных и вторичных ореолов рассеивания таких ти 
поморфных элементов, как ниобий, тантал, фосфор, 
уран, торий, марганец, стронций и барий. О казалась 
особенно эффективной металлометрическая съемка 
почвенно-растительного слоя. Следует также отметить, 
что в качестве локального критерия поиска и прогноза
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можно использовать ге о м о р ф о л о г и ^ с » -е о « 6 ^
сти поскольку площади развития рудны*
мерено характеризуются отрицателями формами

° еЛЬт ^ аи« образом карбонатиты Тадювистаиа и свя
занные с ними проявления полез**** ископаемы* мс 
но считать новым перспективным типом оруденения 
который заслуживает пристального виимами» какнаг^" 
НЫЛ га ги  произвоастве***» предлрияп* ОсоОсмю 
перспективны такие виды минеральных РесУР° ое 
плавиковый шпат, ниобий, стронции редкоземелы**е и 
радиоактивные элементы
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Characteristic o f mineral water resources in Tadzliikistan is 
presented. Necessity o f the ir detailed study and search of 
new deposits as rather perspective type of mineralizing for 
creation o f industrial targets fo r  production of fluor spar, 
niobium, strontium, rare-earth and radioactive elements, 
other kinds of mineral raw materials is proved.
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species, indicative mmeruls, com plex ores, genesis, tectonic 
гопе, string, lenses, lodes, splits.
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СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ НАРАЩИВАНИЯ 
ОБЪЕМОВ РОЗЛИВА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

На территории Таджикистана 
из 128 наиболее известных разве
дано 13 месторождений минераль
ных вод с утвержденными в ГКЗ и 
ТКЗ запасами (дебитом) в количе
стве 15 тыс. м 3/сут. Запасы по ка
тегориям А+В только основных 
эксплуатируемых м е с т о р о ж д е н и й  

минеральных лечебных вод — Ха- 
ватаг, Оби-Ш ифо, Ходжаобигарм, 
Явроз, Обигарм, Шаамбары, Орд- 
жоникидзеабад, Кызылсу-Танапчи — 
составляют 11,8 тыс. м 3/сут и д о с 
таточны для ежегодного о здо ро в 
ления более 100 тыс. человек. О б
щие известные запасы та д ж и кс к и х  

минеральных вод — 46,2  тыс. м3/суТ' 
23,3  % представлены в од ам и  без 
специфических компонентов и 
свойств, 18 — радоновыми, 1 9 , 9 "  
кремнистыми, 16,5 — сульфидными, 
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12,3 —  бромными и йодными, 6  — у г
лекислы м и  и 4% —  ж елезисты ми .
И з р а зн о о б р а зн ы х  типов  м и н е 
ральных вод  в ро злив  и для  питья в 
курортных у словиях и спользую т у г 
лекислы е , сульф атны е  и хлорид- 
ные воды  с  н евы со ко й  м и н ер а л и 
зацией . Д ля  р о зли ва  и буты лиро- 
вания м ин ера льн ы е  воды  тр а н с 
портирую т в цеха.

П риродные запасы  минераль
ных вод неравномерно  распределе 
ны по регионам  Таджикистана. Наи
более богаты разнообразны ми  ми 
неральны ми  лечебны м и  водами 
Горно -Б адахш анская  автономная 
область (ГБАО) и районы республи
канского подчинения (РРП ) (соот
ветственно 39,93 и 34 ,34  % общих 
запасов). М еньш е проявлений ха 
рактерно для Хатлонской и Согдий
ской  областей  (соответственно  
14,66 и 11,07 %). Р ассматривая  природные м инераль
ные воды Таджикистана, соответствую щ ие нормам  
промыш ленного розлива и лечебно-столового прим е
нения, можно отметить, что республика имеет сущ е 
ственные запасы  сам оизливаю щ ихся высококачест
венных вод (до 2 тыс. м 3/сут) с  размещ ением  74,9 % 
этих запасов  в ГБАО, 17,6 % —  в РРП  и 7 ,5 % — в С о г
дийской  области.

Промы ш ленны й розлив минеральных вод нарав
не с  другим и  видами  предпринимательства  оказы ва
ет влияние на развитие  малого  и среднего  бизнеса, 
которые становятся  основны м  ф актором  развития 
эконом ики  Тадж икистана. М ож но констатировать, 
что с увеличением  объем ов  производства  тадж ик
ские  ф ирм ы  находят  соо тветствую щ ие  се гм енты  
внутреннего и внеш него рынка, где национальные 
марки им ею т наибольш ий  спрос .

В 1990 г. в Таджикистане функционировали семь за 
водов и цехов производительностью свыше 550 тыс. дал* 
в год по розливу известных марок минеральных вод: Ша- 
амбары, Алмасы, Каратаг, Анзоб, Файзабад, Хаватаг. В
1996 г. наблюдался максимальный спад производства:

Источник вод нарзанного типа на Памире

* 1 дал = 10 л = 10-2 м 3.

произведено лиш ь 22.9 тыс дал. 
Второй пик производства минераль
ной воды был достигнут в 2004 г., ко 
гда ее выпуск составил 240,5 тыс. дал.
В 2006 г объем производства минераль
ной воды вновь упал до  164,6 тью дал. 
а в 2008 г. достиг 311,5 тыс. дал. Ф и 
нансовый кризис вновь резко снизил 
объемы производства: в 2009 г. розлив 
минеральных вод составит не более 
154 тыс. дал.

О сновны м и  производителями  
минеральны х вод  в республике в
2009 г. (более 90 %) стали предпри
ятия г. Д уш анбе (30,6 тыс. дал за
5 м ес) и ф ирмы  РРП  (28,5 тыс. дал), 
о сваивая при этом  лиш ь 2,64 % эк с 
плуатационны х запа сов . С о гд и й 
ская область производит 7 % р е с 
п убликанского  объема м инераль
ной воды и осваивает 0.28 % э к с 
плуатационных запасов. Продукция 

ГБАО составляет лиш ь 0,5 % от республиканского объ 
ема с освоением  0,04 % эксплуатационных запасов 
Из 21 месторождения минеральных вод в целях про
мыш ленного розлива разрабатывают только пять — 
Кучкак, Хаватаг, Ш аамбары , Гумбулак и Барш ор с с у м 
марными запасам и в 275,56 м 3/сут.

В  2009 г. р о зливом  минеральной  воды  за н и м а 
ю тся 11 предприятий  Тадж икистана. В текущ ем  го 
д у  лидером  ро злива  является  АО О Т  «Хуроквори», 
контролирую щ ее около  33 % все го  рынка м и н е 
ральных вод; за  ним  следует  О О О  «Авиценна», вы 
пускаю щ ее около 25 % продукции. Следует конста 
тировать, что 70 % рынка удерживают три крупней
ш их производителя  — А О О Т  «Хуроквори», О О О  «Ави
ценна» и О О О  «Ш охона».

В последнее  врем я производители минеральных 
вод не считают своим и  конкурентами предприятия, 
специализирую щ иеся  на розливе газированной пре
сной воды. И нтересы  производителей сталкиваются 
лиш ь при совпадении  номенклатурного набора про
дукции . В каж дом  с е зо н е  появляется  очередной  
бренд  новых производителей , при этом  предш ест
вующий (со старой  маркой) удаляется. М елкие ф ир 
мы с локальны ми брендам и  неизбежно вытесняю тся 
крупными агентами, и скорее  всего  со  врем енем  на 
рынке будут дом инировать  несколько общ енацио 
нальных торговых марок минеральных вод.

Для определения реальных перспектив увеличе
ния производства  (розлива) и продажи минеральной 
воды авторами  построена  модель, основанная на 
ретроспективных данных среднегодовы х тем пов  п ри 
роста населения Тадж икистана (2,22 %) и производ 
ства минеральной воды в период  с  2000 до  2009 г. 
(18,2 % в год). И спользование  этой  модели  коррект
но при стабильной динамике  ф ункционирования от
расли , которая мож ет быть наруш ена в случаях р е з 
кого изм енения цен на минеральную  воду, тару или

Цех розлива минеральной воды 
«Кучкак» (ОАО «Зарбед», 

г. Канибадам)
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Фактическое и прогнозируемое производство 
минеральных вод в Таджикистане

энергоносители, уровня инфляции в стране корен
ного изменения планов деятельности или а ссорти 
мента продукции основных предприятий — произво
дителей  минеральных вод.

При сохранении среднегодового темпа роста 18 % 
производство минеральной воды в республике может 
достичь в 2015 г около 530 тыс дал (см рисунок).

Объемы  экспортно-импортных операций с  м и 
неральными водами незначительны по сравнению  с 
другими  продуктами. Так, в 2006 г. из произведенных 
164,6 тыс. дал минеральных вод было экспортирова
но 81,8 тыс. дал на сум м у  309 тыс. долл. СШ А, а и м 
портировано. несмотря на невысокие ввозные по
шлины (10% ), — 14,7 тыс. дал на сум м у  68 тыс. долл. 
Доля импорта в розничном товарообороте м ине 
ральной воды составила в 2006 г. (при наибольш ем 
спаде производства) 17.75 %. Хотя небольш ие объе
мы импорта стимулируют отечественных производи
телей, таджикские бренды успеш но конкурируют с 
импортными товарами, отличаясь более низкой це
ной, и постепенно вытесняют их с отечественного 
рынка.

Экспортно-ориентированная таджикская м ине 
ральная вода (до 50 % общ его объема производства) 
отражает реальное соотнош ение ее качества и цены 
и признание этого за пределами республики. Э к с 
порт минеральной воды ориентирован на страны  
СНГ, а импортируют ее в основном  из Грузии и Р о с 
сии . Важными составляю щ ими развития отрасли м о 
гут стать не только хорош ие стартовые позиции и 
развиваю щ аяся  сеть дистрибью торских структур, но 
и привлечение иностранных инвестиций. Слияние 
отечественны х и иностранных производителей для 
р о зли ва  известны х брендов  минеральной  воды  
структурно  не изменит таджикский рынок, так как эти 
лечебно -столовы е воды всегда занимали свою  нишу, 
однако  грамотная маркетинговая политика может 
убедить  инвесторов вкладывать деньги в перспек
тивный таджикский рынок экологически чистых ле-

^ебны, минеральны), в о д  и с п о с о б с т в о в а т ь  усп
национальных брендов '

Та*им о бр а зо м  о д н и м  и з  п р и о р и т е то в  р а зв и то  
пищевой про м ы ш ленно сти  Т а д ж и ки стан а  является 
розлив минеральны х в о д  И сп о л ь з о в а н и е  минераль 
ны* вод  только пяти  и зв е с тн ы х  м е сто р о ж д е н и й  ^ 
Кучка» Хава таг Ш аам бары . Гум була к  и Б а р щ 0р 
суммарны ми  за п а сам и  в 2 7 5 .5 6  м 3/с у т  достаточно 
для еж егодного р о зли в а  б о л е е  5 м л н  дал. Значитель
ные резервы  пр о м ы ш ленны х  запасов  минеральных 
вод  находятся на те р р и то р и и  ГБ А О . Э ти  ресурсы  в 
сочетании с  бл агоприятны м  и н в е с ти ц и о н н ы м  клима
том  на длительную  п е р сп е к ти в у  гар а н ти р ую т  устой
чивый ро ст  о бъ ем о в  п р о м ы ш л е н н о го  р о зли в а  мине
ральной воды  в Тадж икистане .

Следует отм ети ть  такж е выгодное географиче
ское  положение. Тадж ики стан  находится в центре 
Азии, его  транспортная  д о с т у п н о с т ь  является благо
приятным ф актором  для  экспорта бутылированных 
минеральных вод  в с тр а н ы  Центрально-Азиатского 
региона и Ближ него  В о сто к а , испытывающие труд
ности  с питьевой водой .

П ри э то м  э к о н о м и ч е с к а я  к о н к у р е н то сп о с о б 
ность экспорта  п о д тверж дена  п р а кти ч е ск и м  опытом: 
промыш ленны й ро злив  являе тся  вы сокорентабель
ным производ ством  п ищ ево й  п р о м ы ш л е н н о с ти  Рес
публики Тадж икистан . П л а н о м е р н ая  модернизация 
производства  и и сп ол ьзо ва н и е  с о в р е м е н н ы х  техно
логий позволят тадж икским  ф и р м а м  в ближайшие 
5 -8  лет увеличить р о зл и в  м и н е р а л ь н о й  воды  до 
5 0 0 -530  ты с. дал в год . (□
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e-m a il: bah6 1 tier@inbox.ru 
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CONDITION AND POSSIBILITIES O F  G R O W IN G  OF 
VOLUMES OF CANNING OF MINERAL W A T E R S  
Razykov В. H., Saifullaeva K. G., M a m a d g a n o v  Y u . In
cons ide rab le  reserves and re sou rces  o f  h ig h -q u a lity  nun 
e ra l w ater in  T a j ik is ta n  a re  p re sen ted . E co n om ic  exped i
ency and p o ss ib ility  o f  e ssen tia l in c re a se  o f  it s  produc 
tion  (canning) and sa les in  th e  in te rn a l and  e x te rn a l mar 
kets are proved.

K ey words: reserves o f  m in e ra l w aters , m e d ic in a l waters, 

balneolog ica l groups, f lo w in g  holes, in d u s tr ia l can n in g. 
assortm ent.
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УГЛИ ТАДЖИКИСТАНА КАК КОМПЛЕКСНОЕ 
ЭНЕРГОРЕДКОМЕТАЛЛЬНОЕ СЫРЬЕ

Обобщены и представлены результаты минералогических и гео 
хим ических исследований угленосной и карбонатной формаций горно 
го обрамления Т адж икской  депрессии, внут ригорных впадин и связан 
н ы х  с ним и проявлений и месторождений угля на наличие и концен 
т рации редких, редкоземельных и других элементов. Обоснована ак
т уальность дальнейш их исследований для промышленного использо
вания в перспективе т а д ж и кски х  углей к а к  комплексного энергоред 
кометалльного сырья.

Клю чевы е слова: уголь, металлогенная провинция, редкие элементы, 
геохимия, минералогия, многоэлементные ассоциации.
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Фундаментальными геохимиче
скими исследованиями 1 970 -1980-х 
годов показано, что во многих угле
носных бассейнах мира в угольных 
пластах накапливается ряд редких 
элементов —  Be, Ge, Mo, W, Ag, Cd, 
Zn, Pb, Hg, Se, U, Th и др. При этом 
концентрация некоторых элементов 
иногда достигает промышленного 
значения, что позволяет рассматри
вать эти угли как потенциальные ис
точники редкометалльного сырья. В 
связи с этим  изучение закономерно
стей распределения и ф орм нахож
дения редких и рассеянных элемен
тов в угленосных формациях и углях, 
сформированных в различных струк
турно-формационных зонах Земли, 
является одной из актуальных задач 
осадочной геохимии.

Автор в течение ряда лет при
нимал непосредственное  участие 
в проведении комплексных лито- 
лого-ф ациальных, м инералогиче
ских и геохимических и сследова 
ний ю рской  терригенно -угленос- 
ной и карбонатной ф ормаций  гор 
ного обрамления Тадж икской д е 
прессии  и связанны х с  ними про
явлений и м есторож дений  угля на 
редкие и р а ссеянны е  элементы . 
Постановка этих работ основы ва 
лась на том , что при накоплении 
ю рской  терри ген н о -у гл ен о сн ой  
ф ормации  обломочны й  материал 
поступал с  тер ри то рий , о тн о ся 
щихся к Ю ж но-Тянь-Ш аньской ме-

таллогенической провинции, с ха 
рактерной для них редкометапль- 
ной специализацией [1].

Литологическими и геохими
ческими исследованиями были ох
вачены естественные выходы юр
ских отложений северного, юго- 
западного  и восточного частей  
Таджикской депрессии и внутри
горных впадин Центрального Тад
жикистана. На этих территориях 
составлены  и описаны более 50 
разрезов, подвергнуты опробова
нию, наряду с терригенными поро
дами , все обнаруженные прослои 
и пласты углей, а также известные 
угольные месторождения.

На основании детальных ли- 
толого-фациальных исследований 
угленосной толщ и установлено, 
что угольные пласты и вмещаю щие 
их песчано-глинистые отложения 
накапливались в различных фаци- 
альных обстановках в результате 
заболачивания пойменных участ
ков аллювиальных долин и разви
тых на них мелких и крупных озер 
ных водоемах [2]. В  юго-западной 
и восточной частях Таджикской де 
прессии  (структуры Сурхан-Тау, 
Байсун-Тау, Кугитанг-Тау и Дар- 
вазский  хребет) угленакопление 
происходило, наряду с  континен
тальными, в прибрежно-морских 
условиях в результате заболачива
ния дельтовых участков крупных 
рек и прибрежно-морских равнин

при кратковременной трансгрес
сии  и регрессии  морского бассей 
на. М инералого-петрограф иче- 
скими исследованиями терриген- 
ных пород  юрских отложений в 
различных частях региона были у с 
тановлены  характерные для них 
минеральные ассоциации. По рас
пространенности минеральных а с 
социаций на площадях и во врем е 
ни установлены области питания и 
составы  возмож ных р азм ы ваю 
щихся материнских пород [2].

С но с  обломочного материала 
и растворенных компонентов в юр
ские бассейны  происходил из трех 
основных провинций. В северную  
и юго-западную  части депрессии 
обломочный материал поступал из 
Палеогиссарского поднятия, раз
мыву подвергались осадочно -ме
таморф ические, вулканогенные, 
гранитоидные породы и развитые 
на них дою рские коры выветрива
ния. В  восточную часть Таджикской 
депрессии  обломочный материал 
поступал из палеодарваза и с е 
верного  палеопамира , размы ву 
подвергались древние м етам о р 
фические и изверженные породы. 
Ю рские ландшафты внутригорных 
впадин Центрального Таджикиста
на питались за счет размыва р а з
нообразны х о сад оч но -м етам о р - 
фических, вулканогенных и грани- 
тоидных пород с окружающих их 
древних палеоподнятий.

© Валиев Ю. Я., 2009
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туальность дальнейших исследований для промышленного иеполь.т 
вания в перспективе т а д ж и кски х  углей к а к  комплексного знергоред 
кометалльного сырья.

К лю чевы е слова: уголь, металлогенная провинция, редкие элементы 
геохимия, минералогия, многоэлементные ассоциации.

Фундаментальными геохимиче
скими исследованиями 1970 -1980-х 
годов показано, что во многих угле
носных бассейнах мира в угольных 
пластах накапливается ряд редких 
элементов — Be, Ge, Mo, W, Ag, Cd, 
Zn, Pb, Hg, Se, U, Th и др. При этом 
концентрация некоторых элементов 
иногда достигает промыш ленного 
значения, что позволяет рассматри
вать эти угли как потенциальные ис
точники редкометалльного сырья. Б 
связи с  этим  изучение закономерно
стей распределения и форм нахож
дения редких и рассеянных элемен
тов в угленосных формациях и углях, 
сформированных в различных струк
турно-формационных зонах Земли, 
является одной из актуальных задач 
осадочной геохимии.

Автор в течение ряда лет при
нимал непосредственное  участие 
в проведении комплексных лито- 
лого-ф ациальных. м инералогиче
ских и геохимических и сследова 
ний ю рской  терри генно -угленос- 
ной и карбонатной ф орм аций  гор 
ного обрамления Тадж икской д е 
прессии  и связанны х с  ними про
явлений и месторож дений  угля на 
редкие и р а ссеянны е  элементы . 
Постановка этих работ основы ва 
лась на том , что при накоплении 
ю рской  терр и ген н о -у гл ен о сн ой  
ф ормации  обломочны й  материал 
поступал с  терри то рий , о тн о ся 
щ ихся к Ю ж но-Тянь-Ш аньской ме-

таллогенической провинции, с  ха 
рактерной для них редкометалль- 
ной специализацией [1].

Литологическими и геохими
ческими исследованиями были ох
вачены естественные выходы ю р
ских отложений северного, ю го- 
западного  и восточного  частей  
Таджикской депрессии  и внутри
горных впадин Центрального Тад
жикистана. На этих территориях 
составлены  и описаны более 50 
разрезов, подвергнуты опробова
нию. наряду с терригенными поро
дами . все обнаруженные прослои 
и пласты углей, а  также известные 
угольные месторождения.

На основании детальных ли- 
толого-фациальных исследований 
у гленосной  толщ и установлено, 
что угольные пласты и вмещ аю щ ие 
их песчано-глинистые отложения 
накапливались в различных ф аци- 
альных обстановках в результате 
заболачивания пойменных участ
ков аллювиальных долин и разви
тых на них мелких и крупных о зер 
ных водоемах [2]. Б  юго-западной 
и восточной частях Таджикской д е 
п ресси и  (структуры  Сурхан-Тау. 
Байсун-Тау, Кугитанг-Тау и Д ар- 
вазский  хребет) угленакопление 
происходило, наряду с  континен
тальными. в прибреж но-морских 
условиях в результате заболачива
ния дельтовых участков крупных 
рек и прибрежно-морских равнин

при кратковременной трансгрес
сии и регрессии морского бассей
на. Минералого-петрографиче
скими исследованиями терриген- 
ных пород юрских отложений е 
различных частях региона были ус
тановлены характерные щ т  них 
минеральные ассоциации По рас
пространенности минеральны» ас
социаций на щтошддяя м ©а ереме- 
ни установлены о б л ает  питания »* 
составы возможных размываю
щихся материнских порея [21

Снос обломочного ьгатериаяа 
и  растворенных ктлпюне&гшв е ю р
ские  б а о о ё й ш  происходив № трех 
основных п р о в т ц и й . В  северную  
и юго-западную  часта  депрессии  
обломочный материал п о с т л а л  из 
Палеогиссщ хж ого  поднята», раз
мыву подвергались осадочно-ме- 
там о рф ич еские . в у п каноген н ые 
гранитоидкые породы и  оазвитые 
на них дою рские  коры выветрива
ния. В  восточную часть Таджикской 
депрессии  обломочный материал 
поступал из палеодарваза и с е 
верного  палеопамира . размыву 
подвергались древние  м етам о р 
фические и изверженные породы 
Ю рские ландшафты внутригорных 
впадин Центрального Таджикиста
на питались за  счет размыва р а з 
нообразны х о сад оч н о -м е та м о р 
фических, вулканогенных и грани- 
тоидных пород с  окружающих их 
древних палеоподнятий.

© Валиев Ю. Я., 2009
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Да рва .и--кии хребет

Все  отобранные образцы углей были подвергнуты 
техническому и выборочно —  элементарному анализу. 
В углях определяли зольность, количество летучих и 
общее содержание серы, а также С, Н, N, О. По полу
ченным результатам технического анализа и макро- 
компонентному составу угли Таджикской депрессии 
относятся к каменным, в которых выделяются различ
ные марочные типы — от газовых (Г) д о  антрацитов 
(А). Угли всех частей региона по содержанию S ^  
(в среднем от 0,41 до  1,21 %) относятся к группе мало
сернистых. Среднее содержание золы в углях по от
дельным регионам колеблется от 5.4 до  19.7 %.

Для анализа большого числа элементов-приме
сей в углях применяли различные методы количест
венного анализа: Fe, Мп, Sr, Ва, Ga определяли из на
вески угля рентгеноспектральным методом на прибо
ре VRA-2: для определения Ti, Cr. Ni, Со, V, Pb, Zn, Си, 
Sn, Ge. Mo, As, Bi, Те, В  использовали эмиссионно 
спектральный метод. Спектры снимались на приборе 
Д Ф С -8  по методикам, разработанным в Институте хи
мии АН РТ Определения элементов проводились в зо 
ле угля [3]. Некоторые редкие щелочные, ультраред-

«я*. b m W *  м еталлы  и Р З Э  iR b . C s  C d .  Sb. н0
A n  A u  Th U. S c  Se  B f Zr Hf. l a .  C e  Eu. Sm . Tb. v b)
^д о зи р о в а л и  нейтронно-активационным мет0д0м 
разработанным в Институте ядерной физики АН рес. 
публики Узбекистан (4J. Средние содержания изучен
ных редки» и рассеянных элементов были пересчита
ны на золу угля и определены коэффициенты их кон
центрации (К.) для отдельных регионов Таджикской 
депрессии и внутригорных впадин, рассчитанные как 
отношение среднего содержания элемента в золе угля 
к его клар«у в осадочной породе

По величинам зольных К* и зученны е  элементы  
можно условно разделить на ч еты ре  группы:

элементы с Кк -  1. не н акапливаю щ иеся  в золе  уг
лей. к которым относятся Мп. Rb. Bi. TI. В:

элементы с  К*>1< 10 . н акапливаю щ иеся  в золе  уг
лей (П  Zr Hf, U. Th. Se. Sr. Ba . Cr, V. C u . Zn . Co . Ni. Та, 
La. Ce, Yb. Tb. Eu. Sm):

элементы  с  Кг >10< 100 . и н тен сивно  накапливаю 
щ иеся в золе углей (Sn. M o . Pb. Se . G e , A s . Au. Вг);

элементы с  К г >100  с  а ном альны м и  содерж ания
ми в золе углей (Нд. Ад. Cd . Вг, Au. Pb).

И зучение  и а н а л и з  б о л ь ш о го  к о л и ч е с т в а  ф ак 
ти ч е ско го  м а те р и а л а  по  р а с п р е д е л е н и ю  э л е м е н 
то в -п р и м е се й  в р а зл и ч н ы х  у гл е н о с н ы х  б а с с е й н а х  
м н о ги х  с тр ан  м и р а  п о к а з а л и , ч то  п р и  кларко вы х  
с о д е р ж а н и я х  э л е м е н т о в  в п о р о д а х  п и та ю щ и х  
провинций  в б а с с е й н а х  о с а д к о н а к о п л е н и я  зн а ч и 
тел ьно го  о б о гащ ен и я  у го л ьн ы х  п р о с л о е в  э л е м е н 
та м и -п р и м е ся м и  не н а б л ю д а е т с я . О б ы ч н о  К к э л е 
м е н то в -п р и м е се й  в зо л е  у гл ей  н а х о д я т с я  на у р о в 
не 1 ,5 -3  и при  э то м  о б р а з у ю тс я  а с с о ц и а ц и и  из н е 
б о л ьш о го  чи сл а  э л е м е н т о в  В ы с о к и е  зн а ч е н и я  
зольны х Кк  (>5) и п о я в л ен и я  в у гл я х  м н о г о э л е 
м ентны х а с с о ц и а ц и й  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о влиянии  
таких налож енны х п р о ц е с с о в , ка к  э п и г е н е з ,  м е т а 
м о р ф и з м , с у б с и н х р о н н ы й  с  у г л е н а к о п л е н и е м  
в ул кани зм  и т. д .

Элем енты , п о п ад аю щ и е  во  II—IV гр уп п ы , х а р а к 
терны  для углей, при  ф о р м и р о в а н и и  к о т о р ы х  в о б 
ластях питания р а зм ы в у  п о д в е р га л и с ь  п о р о д ы  с по 
выш енным  со д ер ж а н и ем  э ти х  э л е м е н т о в ,  а  р а з в и 
тые в них зоны  о р уд енения  и, в о з м о ж н о , р я д  х ал ь - 
кофильных элем ен то в  п о ступ ал и  за  с ч е т  о к и с л е н и я  
полиметаллических сул ьф и д н ы х  р уд , на что  у ка зы 
вают аном альны е зн ачения  ( 1 0 -1 0 0  и б о л е е  для 
ш иро ко го  круга  э л е м е н т о в )  с  ф о р м и р о в а н и е м  
слож ных м но го эл ем ен тны х  п а р а ге н е ти ч е ск и х  а ссо 
циаций.

В позднетриассовое время на обширной террито
рии Средней Азии существовали площадные к о р ы  вы
ветривания, развитые на различных типах древних по
род [5]. Прямым доказательством размыва п р о д у к т о в  
коры выветривания и их поступления в у гл е н о с н ы е  
бассейны являются факты присутствия на о тд е л ь н ы х  
разрезах, под угленосными пластами, прослоев бок
ситов, красноцветных аллитов и мощных пластов као
линовых глин. Кроме того, почти во всех частях иссле
дуемого региона нижнеюрские отложения с  р а з м ы в о м  
залегают на различных горизонтах коры в ы в е т р и в а н и я

Южный склон Гиссарского хребта — 
Пашмику минская впадина
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА и ИХ ОСВОЕНИЕ

Очень вы сокие  К к отдельных халькофильных эле 
ментов в углях указываю т на то, что в областях питания 
размыву подвергались  материнские  породы, в кото
рых им елось  сульф идно-полиметаллическое  орудене- 
ние. Попадаю щ ие в ба ссейны  угленакопления взвеси 
и переносимы е в растворах ионные и комплексные со 
единения металлов захоронялись, интенсивно погло
щаясь в торф яниках живым  и отм ерш им  органическим 
веществом. В по след ствии  на стадии  диагенеза и ка
тагенеза угленосной толщ и с  участием  инфильтраци- 
онных процессов  в восстановительной  среде  (H2S) 
происходило п ерераспределение  элементов. Метал- 
лы-халькофилы из сорбированны х и металлооргани
ческих ф орм  в у го л ьно м  ор ганическом  вещ естве 
трансф ормировались в сульф идны е ф ормы . Эти эле 
менты могли также поступать дополнительно из вме
щающих угли песчано-глинисты х пород, за  счет чего и 
возникли аном альны е многоэлементны е ассоциации. 
На проявления этих геохимических процессов  указы
вает присутствие в золе  исследуем ы х углей повышен
ных содерж аний S o6lu (от 3 ,76  д о  7 ,59  %) и высокие Кк 
(от 84,3 до  168). Следует  отметить, что присутствие 
сульфидных ф орм  M o, Pb, Zn, Cd , Hg, Sb  в углях мно
гих бассейнов  м ира  является уже доказанным  фактом.

О бразование  аномальны х содержаний с  много
элементными а ссоциациям и  за  счет близко располо
женных рудных питаю щ их провинций наглядно дем он 
стрируют угли континентального аллю виально-озер
ного генезиса  и ссл ед уем о го  региона: установленные 
в золе ю рских углей Тадж икской депрессии  и ее гор
ного обрамления слож ны е парагенетические а ссо 
циации халькоф ильны х элем ен то в  с аномальны ми 
содерж аниями  свя за ны  преж де  в се го  с нахождени
ем региона  в Ю ж но -Тянь-Ш аньском  металлогениче- 
ском  поясе. В  горны х сооруж ениях, обрамляю щ их 
Таджикскую  д е п р е с си ю , и внутригорны х впадинах 
известны  м е сто ро ж ден и я  м агматического, скарно- 
вого и гидротерм ального  генезиса  с  медно-никеле
вым, вольф рамо-оловянны м , золоторудным , мыш ья
ковистым, свинцово-цинковы м , полиметаллическим, 
сурьмяно-ртутным, сульф идно-ф лю оритовы м  и дру
гими оруденениям и  [1 , 6 ].

Как показы ваю т полученные результаты , содер 
жание Hg, Sb , Ag, Pb, Cd , Au, Ge, Sn, M o в углях и ссл е 
дуемой территории  до сти гаю т рудных значений, и они 
становятся, таким  образом , комплексны м  энергоред- 
кометалльным сы рьем . В то  же врем я высокие сод ер 
жания этих элем ентов  в ю рских углях могут указывать 
на возмож ность присутствия  в терригенных и карбо
натных ф орм ациях их рудных концентраций. В о собен 
ности это  касается  Au и Sn , которы е могут образовы 
вать в аллю виальных и прибреж но-м орских терриген
ных осадках р о ссы п н ы е  проявления с промыш ленны 
ми содерж аниями . В  п о следние  годы геохимическими 
исследованиям и  и п ои ско в ы м и  работами  Главного 
Управления геологии  Республики  Таджикистан под-

~ Н0 ПрИСуТСТВие й сдельных разрезах юрски 
отложении конгломератов с проявлениями россыпно
о золота промышленного содержания (7, 8] Необхо 

Димы дальнейшее изучение металлогеническои спе 
циализации юрских отложений Таджикистана и прове 
дение в них детальных поисковых работ на Au, Sn и 
другие редкие элементы.
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COALS OF TAJIKISTAN AS COMPLEX RARE METAL 
RAW MATERIALS FOR POWER USE 
Valiev Yu. Ya.
Results of mineralogical and geochemical researches of 
coal-bearing and carbonate formations of the mountain 
frame of the Tadjik depression, intramountain trenches, 
as well as occurrences and coal deposits connected with 
them, for presence and concentration of rare, rare-earth 
and other elements are generalised and presented. 
Actuality of the further researches of Tadjik coals as 
complex rare metal raw materials for power and general 
industrial usage in the prospect is proved.

=

Key words: coal, m etallogenic province, rare elements, 
geochem istry, m inera logy. m ultie lem ent assemblages.
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Материальная культура всех 
народов с древнейших времен тес
но связана с камнем Об этом сви
детельствуют археологические на
ходки, наскальные и пещерные ри
сунки, запечатленная на камне 
письменность, сложенные из камня 
или высеченные в нем жилища, ар
хитектурные памятники, надгроб
ные сооружения, каменные извая
ния, произведения искусства, укра
шения из драгоценных, полудраго
ценных и поделочных камней. По 
соверш енству и искусству обработ
ки камня, достигнутому древними 
мастерами, можно судить об уровне 
развития соответствующей цивили
зации.

И стория среднеазиатских са 
моцветов прослеживается из глу
бокой древности. Сквозь тьму ве
ков вы свечиваю тся  караванные 
тор говы е  пути через Средню ю  и 
Вы сокую  Азию  —  бирюзовый, лазу- 
ритовый, нефритовый, сердолико
вый, и в се  они древнее  Великого 
ш елкового  пути. Самоцветные по

токи нередко пересекались, текли 
навстречу друг другу: нефрит — на 
восток, лазурит — на запад, бирюза 
распространялась во всех направ
лениях.

Гигантский камнесамоцветный 
пояс, протягивающийся на тысячи 
километров, опоясывает юг Азии, 
охватывая грандиозные горные со 
оружения и прилегающие к ним рав
нины платформ. И в этом  поясе с а 
моцветов весомыми звеньями явля
ются Памир и Тянь-Шань, которые 
издавна славились своими драго
ценными камнями. Три самоцвета 
Тянь-Шаня и Памира — бадахшан- 
ский лал, бирюза и лазурит —  из
любленные камни народов Средней 
и Центральной Азии, предмет вос
хищения путешественников и и с 
следователей, вожделенная мечта 
владык мира и красавиц, неисся
каемый источник вдохновения ху
дожников и поэтов.

Небесно-голубая бирю за  из 
месторождений Фируза-Кон и Са- 
маркандак под Исфарой, в Север

ном Тадж икистане, сво ей  красотой 
соперничала с о  зн ам енитой  бирю
зой и з  Н иш опурских копей Ирана 
Д ревние рудокопы  добы вали  бирю
зу за м ного  ты сячелетий  до  нашей 
эры , оставив  на пам ять  сотни древ
них выработок и таких литературных 
памятников, как запи си  султана Бо- 
бура XVI в., а  и скусны е  народные 
умельцы -ю велиры  мастерили  заме
чательные украш ения  с  бирюзой, 
которые при раскопках находят в 
разновозрастны х древних поселе
ниях по всем естно  в С редней  Азии. 
З д е сь  бирю за  традиционно  ценится 
как к ул ьтурно -обряд овы й  нацио
нальный талисман , хранится и пере
дается  как сем ейная  реликвия.

Месторождение Бадахшанского 
лапа —  благородной  ш пинели — 
Кухи-Лал на Ю го-Западном Памире 
разрабатывалось уже в VIII в., а быть 
может, и раньше. Н есомненно, что 
уникальное в м ире  коренное м есто 
рож дение  бл а го ро д н ой  ш пинели 
эк сплуатиро вало сь  б о л е е  тысячи 
лет тому назад  и до  сих пор  не и с 
сякло. Первобытны е и средневеко 
вые добытчики лапа оставили  около 
трехсот древних выработок, одна из 
которых пораж ает соврем енны х  
горных инженеров вы соким  горным 
м астер ством , ло гичной  си стем о й  
подземных подходов  и очистны х ка
мер. О  Кухи-Лале в XI в. писал  вели
кий аль-Бируни в с воей  знаменитой 
книге «Собрание свед ений  для по
знания драгоценностей», а  в XIII в. 
рассказывал венецианский  купец и 
путеш ественник М арко  Поло, пере
секш ий Памир с  ю го -запада  на с е 
веро-восток, вероятно, о т Ишкаши- 
ма через Кухи-Лал вверх по рекам 
Гунту и Аличуру в Китай, по одной  из 
ветвей Великого  ш елкового  пути.

Л азурит м есторож дения  Лод- 
ж увар-Д ара, р а сп о л о ж ен н о го  на 
верш инах И ш к а ш и м ск о го  хребта 
(6096 м —  пик В. М аяковского), за 
вод оразд елом  о т  Кухи-Лала, то
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фиолетово-синий со  звездочками золотистого пирита, 
то облачно-голубой, как запечатленное в  камне чистое 
небо высокогорья, в лучших своих образцах не уступает 
афганскому лазуриту месторож дения Сари-Санг в ущ е
лье одноименного притока реки Кухча. Ю велирные ук
рашения из Бадахш анского лазурита находят в раскоп
ках древнейших городищ  многих государств Ближнего и 
дальнего Востока. В  Р о сси и  о  таинственной Лоджувар- 
даринской горе стало  известно  в начале XIII в. Но только 
в 1930 г. было вновь «открыто» месторождение Лоджу- 
вардара

В  Средней Азии, недра  которой богаты золотом и 
другими драгоценностями, горный промысел цветных 
камней прослеж ивается с  каменного века через все ис
торические времена. К сожалению , почти не сохрани
лись многие навыки рудознатцев, мастеров металла и 
цветного камня. В о зродить  былую славу самоцветов 
Таджикистана (Памира и Тянь-Ш аня), их поиск, развед
ку. добычу и обработку, познание их населением, укра
сить жизнь сам оцветны м и  камнями взяли на себя геоло
гические службы Таджикистана.

С  1938 г., с о  врем ени  организации Таджикского 
геологического управления, геологами страны открыты 
и изучены сотни проявлений, разведаны десятки место
рождений горного хрусталя. О дному из самых распро
страненных минералов земной  коры —  кварцу — прису
щи замечательные свойства: химическая устойчивость, 
чистота, прочность, термостойкость , оптическая одно
родность, пьезоэф ф ект (возникновение электричества 
от давления и давления от электричества), прозрач
ность для ультрафиолетовых лучей, способность вра
щать плоскость поляризации светового  луча и др. Бла
годаря этим  свойствам  кварц ш ироко используют в оп-

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТАДЖ ИКигтди  
—  ТАДЖИКИСТАНА И ИХ ОСВОЕНИЕ

И
Промплощадка рудника <• Кухи-Лал>:

потах "trlw prf,ЧИКа* ста6и"и^°Р ® > Радиочастот эхо-

кусственнпФЫТИЯХ' фиЛЬТрах А™ чистки воды, при ис- 
?  выращивании пьезооптического кварца в 

ювелирной промышленности. В течение долгих лет, осо
бенно в годы Второй мировой войны, памирский кварц

Р г г о еД аМ6НИМ В радиотехнике' электронике и оптике 
Одновременно изучали, оценивали и разрабаты

вали месторождения оптического кальцита и оптическо
го флюорита.

Потребности страны в пьезооптических минераль
но-сырьевых ресурсах для развития науки, техники и 
промышленности подтверждались финансированием 
из Государственного бюджета геологоразведки и про
мышленного освоения месторождений Таджикистана в 
размерах, во много раз превысивших полученную по 
стоимости добытого из недр сырья отдачу. С  1968 г. на 
территории Таджикистана начались специализирован
ные поисковые, поисково-оценочные и горно-добычные 
работы и переработка цветных камней — драгоценных, 
ювелирных, ювелирно-поделочных, поделочных, деко- 
ративно-облицовочных, технических и коллекционных. 
С  1971 г. эти работы охватили уже не только Памир, но и 
весь Таджикистан.

Вся территория Таджикистана перспективна на те 
или иные цветные камни, но пока целенаправленными 
поисками покрыта лишь десятая ее часть, в том числе 
треть Памира. Детально опоисковано меньше 1 % тер 
ритории Таджикистана. Усиление поисков самоцветов в 
последние десятилетия существенно повысило значи
мость и расширило перспективы камнесамоцветного 
сырья Таджикистана, а Памир по праву занял одно из ве
дущих мест на территории стран СНГ как надежная 
сырьевая база драгоценных и ювелирных камней.

К настоящему времени составлен большой (10 книг) 
тематический отчет «Прогнозная оценка территории 
Таджикистана на камнесамоцветное сырье с  выделени
ем площадей и объектов для постановки геологоразве
дочных работ». Проведено минералогическое райони
рование Таджикистана на цветные камни; выделены кам
несамоцветные провинции (из которых крупнейшая — 
Памирская), камнесамоцветные районы (крупнейшие 
из них —  Музкол-Рангкульский, Горанский). камнеса
моцветные узлы — Кукуртский. Сасыкский, а также кам
несамоцветные зоны, поля, месторождения, проявления 
и отдельные точки минерализации. Разработана и посто
янно совершенствуется методика поисков самоцветов в 
различных районах Таджикистана с использованием гео
логических предпосылок и признаков, минерагеническо- 
го и формационного анализа, а также факторов контро
ля камнесамоцветной минерализации. Успешно и с 
пользуется метод прогнозирования по аналогии гео
логического строения, в частности с  сопредельным 
Афганистаном где известны месторождения рубина 
Афганистан0 «  (Панчшер). пегматитов с по- 
(Джигдаллек). У Р итом (Кулам). лазурита
л и ч н ы м  ^ “ ^ Г а ^ с о с т р а к а м .  СНГ
L ^ H R M ^ b Таджикистане насчитывается более
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Арагоямт

Лазурит

Офнокальцит

Аметистовая секреция

наиболее важные отбы тия
г1_спел^ а  пет -  это десятки м е 
с т о р о ж д е н и й  и проявлений юве- 
^ и ю велирно-поделочных

•амией рубина сапфира, « а п о л и - 
та рубеллита полихромного тур
малина топаза берилла кордие- 
рита альмандина, амазонита рау*- 
топаза. мориона лунного и солнеч
ного камня гетита. кианита, гам- 
бергита еремеевита сфена. эпи- 
дота и д р  В Кукуртском и Сасык- 
ском  камнесамоцветнык узла* на 
Восточном Памире; рубина, сапф и
ра шпинели, клиногумита. увита 
форстерита, полихромного турма
лина лазурита, берилла, диопсида 
и д р  в Гаранском и Ш ахдаринсю м  
самоцветных узлах (Ю го-Западный 
Памир); аметиста, розового квар
ца, полихромного турмалина, гети
та в Равмедском и Бардаринском 
узлах (Центральный Памир); квар
ца. раухтопаза. ставролита, амети
ста, кианита, гроссуляра и альман
дина, лиственита, яшмы, серпенти
нита, офита, офиокальцита, деко
ративного мрамора и др. в Ванч- 
ском и Калай-Хумбском узлах (Се
верный Памир); аметиста, м рам о 
ра. оникса, агата, рубеллита и п о 
лихромного турмалина, мизерита, 
сердолика, нефелина, содалита, 
авантюрина (празем), циркона, 
канкринита, яш мы и др.в Хоитском, 
В ерхне-М атчинском  и Сельбур- 
ском  самоцветных узлах (Ц ен 
тральный Таджикистан); бирюзы, 
аметиста, агата, родонита, м р а 
морного оникса и офиокальцита, 
серпентинита и др. в Кураминском 
узле (Северный Таджикистан); про
явлений и месторождений амети
ста, мраморного оникса и оф ио
кальцита в Гиссарском  хребте и 
Таджикской депрессии.

В  настоящее время на геоло
гическом балансе Республики Тад
жикистан числятся разведанны е 
запасы  более 35 видов цветных 
камней на 51 месторождении, в

месторо*пенио 
ювелирных камней —  рубина Z *
нели . к л и н о гу м и т а . скаполиТа 
к о о д и е р и т а  а л ьм а н д и н а  ам  
ста  о гр а н о чн о го  гор н о го  x p y r !^ ' 
и  р а ух то п аза  12 м е с т о р о ж д е ^  
ю в е л и р н о -п о д е л о ч н ы х  камней 
лазурита , м р а м о р н о го  оникса  ДГ  
к о р а ти в н о го  м р а м о р а , змеевика 
(с е р п е н т и н и та  \ оф иокальцита  
гетита . а га та  халцедона , яш мы - 13 
м есто р о ж д ен и ях  д екоративно -об
лицовочного  сы р ья  —  габбро , сер
пентинита . м р а м о р а , известняка и 
конглобрекчий  К р о м е  то го , посто
я нно  п р и р а щ и в а ю т  за п а сы  на 
вновь  в ы я в л я е м ы х  и  разрабаты 
ваем ы х объектах . Н а  де сятках  пло
щ адей . м е с то р о ж д е н и й  и  крупных 
проявлений  о ц е н е н ы  прогнозные 
р е су р сы  к а м н е са м о ц в е тн о го  сы
рья М е л кие  м е сто р о ж д ен и я  и про
явления обы ч н о  отрабаты ваю т по
путно на ранних с тадиях  (поиско
вой  и  п о и ско в о -о ц ен о чн о й )ге ол о 
горазведочны х работ, что эффек
тивно  и  э к он о м и ч е ски  целесооб
разно . по скольку  ч асто  м есторож 
дения  к а м н е са м о ц в е тн о го  сырья 
по  р а зм е р а м  являю тся  «ювелирно- 
м и ниатю рны м и -. Геологию  изуча
ют параллельно  с  эксплуатацией, а 
п р и р о с т  з а п а с о в  учиты ваю т по 
ф актически  д о б ы то м у  сы рью .

Таким  о б р а з о м , в Тадж ики
с т а н е  с о з д а н а  н а д е ж н а я  м и н е 
р а л ьн о -сы р ье в а я  б а з а  кам неса - 
м о цвето в . В с е  п о д сч и та н н ы е  б а 
л а н со в ы е  за п а сы  их в н едрах яв
ляю тся  а кти в ны м и  и п о  м е р е  по
тр еб но сти  м о гу т  о п ера ти в н о  и з 
влекаться  го р н о -д о б ы ч н ы м и  о р 
ган и зац и ям и  р е сп уб л и ки . П ри м е 
ч а тел ьн ой  о с о б е н н о с т ь ю  с а м о 
ц в етн о й  б а з ы  с т р а н ы  является  
в е со м а я  д о л я  д е ф и ц и тн ы х  ю ве 
л ирны х и  ю вел и р н о -п о д ел о чн ы х
кам н ей , о р и ги н а л ь н ы х  л и б о  не 
в стр еч аю щ ихся  в д р у ги х  регионах 
м и р а  в п р о м ы ш л е н н ы х  ко л и че ст 
вах. П о д тве р ж д а е тся  п р о р о ч е ст 
во А. Е. Ф е р с м а н а  о  то м , что «РУ‘ 
бин  и ш п и н ел ь  П а м и р а  волью тся  
красны м  п о то ко м  в с е м ь ю  наш их 

сам оцветов» .
В  р е з у л ь та те  м н о г о л е т н е й  

работы  ге ол о гов  Т а дж и ки стан а  не 
только  на  П а м и р е , н о  и  в п р е д е 
лах Т ур ке стан ско го , Алайского и 
д р у ги х  х р е б т о в  Ц е н т р а л ь н о г о
Таджикистана оценены та ки е  но-
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вые цветные камни , как содалит, 
канкринит. согдианит, циркон , ми- 
зерит. п р а зем  (авантю рин), гол у 
бой альбит, р о зо вы й  андалузит, 
сердолик, коллекционны е  и д е к о 
ративные м р а м о р ы , кальциф иры , 
яш мовидны е камни.

Развитие  сам оц в е тн о й  сы р ь 
евой базы  с п о со б с т в у е т  р а сш и 
рению к а м н е о б р а б а ты в а ю щ е го
п р о и зв од ства  и с тр о и те л ь с т в у  
сети социальны х инф раструктур  в 
Таджикистане. Р е су р сы  цветны х и 
облицовочных кам ней  на те р р и 
тории Т а дж и ки стан а  п о звол яю т 
практически  в к а ж д о м  р а й о н е  
созда ть  к а м н е о б р а б а ты в а ю щ е е  
производ ство , о со б е н н о  на ба зе  
со б ств е н н о го  с ы р ь я  в М у р га б - 
ском , И ш к а ш и м ск о м , Р уш а н - 
ском , К а л а й -Х у м б с к о м  ра й он а х  
Г о рн о -Б ад а хш ан ско го  а в т о н о м 
ного о круга . Только  в д о л ь  а в т о 
доро ги  К а л а й -Х у м б — И ш к а ш и м  
п ро гно зны е  з а п а с ы  р а зл и ч н ы х  
м раморов , зм еев и ка , оф иокаль- 
цита, грани то гней сов  составляю т 
более 5 млн м 3. На б а зе  д е сятка  
разведанны х м е сто р о ж д ен и й  С е 
верного Т адж ики стана  —  Н аво- 
бод, Каф тархона, А гадж ол  (м р а 
мор); Такели , Ч ен гельд ы  (конг- 
лобрекчий); А гадж ана  (габбро) и 
других цветны х и облицовочны х 
камней З ер а в ш а н ск о й  долины , —  
а также Ц ен трально го  Т адж ики 
стана в целом  б е з  б о льш и х  затрат 
можно со з д а т ь  к а м н е о б р а б а ты 
вающие предприятия .

В  нынеш них у словиях ры ноч 
ной экономики и с  учетом  опыта 
комплексной  о тр а б о тки  м и н е 
рального сы рья  на к а м н е с а м о 
цветных м есто ро ж дениях  в с тр а 
нах СН Г  ц ел е соо бр а зн о  поручить 
геологическим  п о д р а зд е л е н и я м  
Таджикистана в ы п о л н е ни е  к о м 
плекса г е о л о го -п р о м ы ш л е н н ы х  
работ, начиная от ге о л о го р а зв е 
дочных и горно -до бы чны х  работ 
Д° переработки  и р еал изации  с а 
моцветов и соп утствую щ их  полез- 
НЬ1Х и скопаем ы х  м е сто р о ж д ен и й  
мелкого и ср ед н е го  р а зм ер о в . П о 
лучая прибы л ь  о т  г е о л о го -п р о -  
МЬ|ш ленной д е я те л ьн о сти , такие  
структурные п о дразделен и я  спо- 
м°  НЬ| Стать р ен табельны м и  и са- 

оокупаемы ми . Н ап р и м ер , на м е - 
^ орож дениях К ухи -Л ал  и М уль- 

Д* наряду со  ш пинелью  и тал ь 

ком имею тся большие запасы вы 
соком агнезиального  сырья — 
ф орстерита , энстатита, которые 
можно использовать в производ
с тве  тонкой керамики На базе 
этих месторождений можно со з
дать предприятия по производст
ву керамических изделий — от 
тонкой технической керамики (ра
диотехнической , диэлектриче
ской , электротехнической, элек- 
троваккуум ной , радиоэлектрон 
ной, электронной) до  обычной 
(сантехнической, бытовой, строи
тельной и др.). Магнезиальная ке
рамика отличается экологической 
чистотой и безопасностью ,неток
сична в порошке, что очень важно 
для массового  производства и з
делий. Возможно также получать 
абразивные материалы из нажда
ка, граната, кварца, корунда, квар
цитов.

Комплексно использовать ми 
неральные ресурсы, приумножать 
красоту и ценность самоцветов, 
научиться работать с  ними, ценить 
самоцветные богатства и бережно 
о бращ аться  с ними, возродить 
ю велирное мастерство, поднять 
культуру и искусство  обработки 
камня на мировой уровень — глав
ные задачи геологов и камнеобра
ботчиков Таджикистана. ИЗ

Ёров Зур Ёрович, 
тел.: (10-992-37) 237-91-09 

Джанобилов Муродило, 
тел.: (10-992-37) 221-30-25  

Мамадвафоев Мабадшо, 
тел.: (10-992-37) 234-64-57

RAW MATERIAL BASE OF ORNA
MENTAL STONES IN TAJIKISTAN 
Yorov Z. Yo., Dzhanobilov M. D., 
Mamadvafocv М. M.
The most ancient and richest proper
ty of Tajikistan -  mineral raw mate
rials for semi-precious stones is pre
sented. The main directions of revi
talization and deve-lopment ol stone 
excavation and its processing are 

offered.

K eu  w o r d s :  sem ip rec iou s  stones, 

jewels, p recious magnesium alurш-
n a te J a au r i , e . m c k c rUs ,a l.p U > o s ^

ca. je w e lry , processing o f ornanu 

s i ones.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА И ИХ ОСВОЕНИЕ

УДК 553 .065:622.322(575.3)

6 . х . РАЗЫКОВ (Главное управление геологии при Правительстве Респубпти Тад*имствн)

ОСВОЕНИЕ РЕСУРСОВ ТЕРМОМИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
В ЦЕЛЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Б. X. РАЗЫКОВ, 
начальник отдела науки

и нормативных документов, 
канд. экон. наук

В 2002  г. принята  «Концепция 
развития  о тр а сл е й  топливно - 
эн ергетического  ком плекса  Р е с 
публики Тадж икистан  на период 
2 0 0 3 -2015  годов», одной  из задач 
которой  я в л яе тся  а к тивно е  и с 
пользование эколо гически  чистых 
и безопасны х энергоустановок  и 
н е тради ц и о н н ы х  и сточников  
энергии . Такими и сточникам и  м о 
гут служ ить м есторож дения  те р 
мом инеральны х вод  (ТМ В) Тадж и
кистана.

В со в р е м е н н ы х  э кон о м и ч е 
ских у слов и ях  Тадж икистана  в 
структуре затрат на производство  
овощей в защ ищ енном  грунте зн а 
чительный удельный ве с  занимает 
тепло (около 50 %), что обусловле
но резким р о стом  цен на энергоно 
сители и эн ергоем кой  специф икой 
производства. К ром е  того, бйль- 
шую часть теплиц эксплуатирую т 
более 20 лет при предельном  ср о 
ке их службы 2 0 -2 5  лет. Для отече
ственных теплиц  характерно  повы 
шенное энергопотребление  в сл ед 
ствие их технической отсталости . 
Так, м аксимальны й  вы ход овощ ей 
(помидоров и о гурцов) в тепличных 
хозяйствах Тадж икистана со став 
ляет 21 к г/м 2, а в И зраиле  он д о с 
тигает 30  к г /м 2. Э ф ф ективны м  
сп о со б о м  э н е р го сб е р е ж е н и я  в 
производстве  овощ ей  мож ет стать 
использование крупных и средних 
месторож дений  ТМ В .

Представлены результаты исследовании и обоснование (расче 
т ы ) т ехнико-экономической целесообразности и актуальности исполь 
зования теплового потенциала геотермальных вод месторождений Тад 
ж икист ана  в труднодост упных горных районах в качестве экологиче 
ски чистого возобновляемого топливно-энергетического ресурса.

Клю чевы е слова: топливно-энергетический комплекс, термоминераль 
ные воды, геотермальная энергия, запасы, тепловые распределительные 
ст анции.

П отенциальны ми  запасам и  
геотермальной энергии для теп 
личного хозяйства, теплофикации 
поселков и курортов Тадж икиста
на обладаю т 15 из 128 наиболее 
известных источников и м есторо 
ждений вследствие  их доступно
сти  и современны х возможностей 
использования самоизливаю щ их- 
ся терм ом инеральны х вод. Для 
расчетов использованы  результа
ты исследований сем и  источни
ков (Обисафет, Гармчашма, Лян- 
гар , Д ж иланды , Д ж арты гум без, 
Элису, Ямчин) и восьми месторож 
дений с различными интервалами 
опробования скважин (Хаватаг — 
11 4 8 -1479  м, Ходж аобигарм  — 
2 8 ,5 -13 2 ,9 , О бигарм  —  180-500 , 
А лм асы  —  7 50 -1750 , Рейган — 
675, Комсомольская  —  738 -827 , 
Ордж оникидзеабад — 1530-1656, 
Тамдыкуль —  150 м)*.

Основной особенностью  раз
веданных источников и месторож 
дений ТМ В  является размещение 
больш инства из них в географо
экономических условиях высоко
горья. Д оставка в такие районы 
любых традиционных энергоноси
телей сопряж ена с  высокими 
транспортными расходами, а про
кладка ЛЭП  заведомо нецелесооб
разна из-за слабой экономической 
освоенности районов и отсутствия 
средних и крупных энергопотреби
телей. Между тем гидрогеологиче

*  Чуршина Н. М. Минеральные воды Таджикистана. -  Душанбе Дониш, 199.

© Разыков Б. X., 2009

ские условия месторождений ТМВ 
(напорные термы) и рельеф м ест
ности позволяют проводить их э к с 
плуатацию, транспортирование, 
циркуляцию в системах теплоснаб
жения и сброс теплоносителей с а 
мотеком без использования элек
троэнергии , отсутствующ ей, как 
правило, в этих районах.

В се  источники т е р м о м и н е 
ральных вод Таджикистана явля
ются артезианскими и сам оизли - 
ваются на поверхность под влия
нием пьезометрического  напора. 
В  больш инстве случаев областя 
ми разгрузки термоминеральных 
вод служат местные и региональ
ные базисы  дренажа — реки, о зе 
ра и понижения рельефа. По с в о 
ему качеству термы  не а гр е ссив 
ны к металлу, не склонны к соле- 
отложениям и могут быть исполь
зованы для теплоснабжения или 
горячего водоснабжения в одно 
контурных си стемах с применени
ем  простейш его  теплотехниче 
ского оборудования. Эксплуата 
ция месторож дений ТМ В  не ока
жет какого-либо  негативного  
влияния на окружающую среду, 
так как по своему  качеству воды 
соответствую т требованиям  с а 
нитарных норм. После снятия те 
плового потенциала отработан 
ные воды могут быть отведены  в 
расположенные ниже по рельефу 
овраги и реки.
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Схема сбора и транспортирования термальной воды
месторождения Джила яды для тепличного хозяйства

В связи с отсутствием электроэнергии схема 
сбора воды должна обеспечивать ее транспортиро
вание самотеком от каждой скважины или источника 
по индивидуальному трубопроводу до тепловой рас
пределительной станции (ТРС) и водопотребителя. 
Для уменьшения теплопотерь сборной емкости при 
строительстве здания ТРС можно использовать бло
ки пенобетона или местные стройматериалы Трубо
проводы от скважин или источников объединяются в 
две нитки многотрубных теплопроводов, диаметр 
которых с некоторой условностью принимают одина
ковым и равным 100 мм (для малодебитных скважин 
можно использовать трубы меньшего диаметра). Те
пловые распределительные станции оборудуют на 
площадке в виде металлической емкости с гребен
кой для присоединения сборных трубопроводов от 
каждой скважины (см. рисунок). В процессе эксплуа
тации водозаборов должны проводиться наблюде
ния за дебитами, температурой и качеством воды, а 
по скважинам — за давлениями (уровнями), с часто
той и в объемах, обеспечивающих переоценку экс
плуатационных запасов термоминеральных вод.

Набор термоминеральной воды для обогрева теплиц 
(месторождение Джиланды)

Техни«о-э«ономичес*ие расчеты теплоэнерг* 
m m rtm  «стон и м й * выполнены на основе п0дСчи' 
т*ииы* ш в т т ш  эксплуатационных запасов мест0ро 
«де-ий ТМВ и экспертного обоснования потребно 
стн в термальной воде для теплоснабжения теплиц 
Технические решения геотермальной системы теп
лоснабжения направлены на обеспечение возможно 
большей глубины срабатывания теплового  потен
циала геотермального теплоносителя и равномерно
сти использования установленного максимального 
дебита термоводозабора в течение года.

В расчетах использованы следующ ие исходные 
данные температура внутреннего воздуха теплицы в 
отопительный сезон -*-18 °С: температура воды на 
выходе -3 5  °С: объем теплицы по наружному обмеру 
(принят для типовой теплицы высотой 4  м. шириной 8 м 
и длиной 1250 м) — 31,4 тыс. м3; коэф ф ициент транс
формации килокаллорий в ватты — 1,163; коэффици
ент ограждений — 1 4  теплотворная способность ус
ловного топлива — 7 Гкал/т; стоимость 1 т каменно
го угля на угольных складах ГАХК «Барки Тоджик» — 
100 сомони; тариф на тепловую энергию  для теплиц — 
35 сомони/Гкал При этом учитывается климатиче
ская характеристика каждого источника или место
рождения (средняя температура отопительного се
зона, средняя температура наиболее холодных су
ток, средняя скорость ветра) и соответствующая 
этим характеристикам продолж ительность отопи
тельного сезона

В качестве теплопотребителей приняты остек
ленные блочные теплицы. Вследствие высокого ка
чества теплоносителей предполагается использова
ние одноконтурных систем  отопления теплиц на 
гладкотрубных отопительных приборах с внутренним 
диаметром 50 мм и наружным — 57 мм. Для опреде
ления обогреваемых теплоносителем площадей теп
лиц использована «Методика определения потреб
ности в топливе, электрической энергии и воде при 
производстве и передаче тепловой энергии  и тепло
носителей в системах коммунального теплоснабже
ния» (Госстрой РФ, 2003 г.).

Расчетная площадь отопления от каж дого  источ
ника (скважины) определена по формуле

Те )

24x103L„

где Wc — дебит термального источника (скважины), 
измеряемый в м3/сут; Tw —  температура воды источ
ника, °С; Те — температура воды на выходе, °С; Lh — 
удельные теплопотери через ограждаю щ ие конст
рукции теплиц, МВт/га.

В результате суммарная площадь отопления те
плиц запасами (дебитом) 15 м есторож дений Т М В  
составила 4,9 га.

Для определения эконом ической  э ф ф е к ти в н о 
сти использования месторождений Т М В  р а с с м о т 
рен альтернативный вариант т е п л о с н а б ж е н и я  т е п 
личных комплексов по традиционной с х е м е  на ор  

ническом топливе. Следует отметить, что  с о п о с -
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Район месторождения термомиперальных 
вод Тамдыкуль

тавление с ал ь те р н а ти в ны м  ва риантом  является в 
данном случае  усл о в н ы м  п р и е м о м , та к как те пло 
снабж ение те п л и ц  о р га н и ч е с ки м  то пли вом  в горны х 
районах, как уж е  уп о м и н а л о сь , нецелесообразно . 
П оэтому о сн о в н ы м  э ко н о м и ч е с ки м  кри тери ем  с о 
п о ста в л е н и я  я в л я е тс я  та р и ф н а я  и ф акти ческая  
сто им ость 1 Гкал те пл а .

В качестве  те п л о э н е р ге ти ч е ско го  источника в 
указанных систем ах  м о гут  бы ть использованы котель
ные со след ую щ им и п арам етрам и : котлы: КВ-Р-4 ,65- 
150 и К В -Р -7 ,6 5 -150 с К П Д  82 %; установленны е те п 
ловые м ощ ности  котельны х соответственно  4 ,65  ТВт 
(4 Гкал/ч) и 7 ,5  ТВ т (6 ,4 5  Г кал /ч); то пли во  — кам ен
ный или буры й у голь .

С исп о л ь зо в а н и е м  «М ето диче ских реком енда
ций по составл е ни ю  те х н и ко -э ко н о м и ч е ски х  обосно 
ваний д ля  э н е р го с б е р е га ю щ и х  м ероприя ти й»  
(М инск, 2003  г.) о п р е д е л е н а  годовая  вы работка теп 
ловой эн е р ги и  те р м о м и не р а л ьн ы м и  водам и 15 м е 
сторождений, э кв ив ал ентная  расходу твердо го  то п 
лива, по ф орм уле

15

l F c /=  9092,3,
1

гДе Fc — ра схо д  то п л и ва  ко те л ьн о й  б ез учета е го  ра с 
хода на со б ств е н н ы е  нуж д ы  и те пл оп отери , т  у. т /го д ; 
I — коэф ф и цие нт (1 ,0 6 ), учи ты ваю щ ий расхо д  то пли
ва на соб стве н н ы е  нуж д ы  (2  % ) и теплопотери  (4 %).

Полученное значение соответствует расходу тер
мальных вод в объеме 3,1 млн м 3 на сумму около 530 тыс. 
сомони (по цене минеральной воды 0,17 сом они/м 3). Об- 

расчетная эконом ия  по сравнению  с твердым топли
вом составляет свы ш е 1,7 млн сомони, а энергетический

потенциал 15 месторождений термальных вод —
57,3 тыс. М Вт/год соответствует полугодовой выработке 
электроэнергии Центральной ГЭС Вахшского каскада 
гидроэлектростанций.

В связи с изложенным представляется актуаль
ным проведение энергетического  обследования м е 
сторождений ТМВ, по результатам которого необхо
дим о скорректировать оптимальный режим потреб
ления топливно-энергетических ресурсов в Респуб
лике Таджикистан и программу энергосбережения с 
включением в нее мероприятий по промышленному 
освоению  месторождений ТМВ и стимулированию  
использования этого  экологически чистого и практи
чески вечного источника энергии. Развитие геотер
мальной энерге тики  способно  также обеспечить 
рост занятости населения в Таджикистане. (£3

Разыков Бахтиёр Хашимович, 
e-mail: bah61tier@inbox.ru

DEVELOPMENT OF SOURCES OF THERMOMINERAL 
WATERS W ITH  A  VIEW OF HEATING 
Razykov В. H.
Results o f researches and substantiation (calculations) 
o f technical and economic expediency and actuality of 
usage of thermal potential o f geothermal waters of 
deposits in Tajikistan in its hardly accessible mountain
ous areas are presented as ecologically clean renewable 

fuel and energy resource.

K e y  w o rd s : thermomineral waters, free sources, flowing 

wells, geothermal energy, stocks.

Источник самоизливающихся термальных вод 
Джартыгумбез
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И . Б . Б О Б О Е В I ООО -Кулпа*)

РАБОТА ООО «КУЛЛА» ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ 
КОРЕННОГО ЗОЛОТА «ТАБОСПИН»

И Б БОБОЕВ, 
директор

О бщ ество с ограниченной от
ветственностью  «Кулла» создано в
2004 г. Его первой задачей стало 
изучение и подготовка к освоению  
зо л о то со д е р ж а щ е го  р уд о проя в
ления Табоспин, располож енного 
на территории Горно-М атчинского 
района С о гдий ской  области, на 
северном склоне Зеравш анского 
хребта в верховьях р. Табоспин — 
левого притока р. Зеравшан, в 16 км 
к ю гу -ю го -за п а д у  от поселения 
Лангар. Долиной правого притока 
р. Табоспин рудопроявление р а з
делено на Западный и Восточный 
участки.

Рудопроявление было выяв
лено в 1961 г. М агианской геолого
разведочной экспедицией (МГРЭ) 
Управления геологии при Совете 
М инистров Таджикской ССР в ре
зультате поисково-съемочных ра
б от масш таба 1:25 ООО и реком ен
довано  к дальнейш ему изучению 
на золото . В 1964-1965  гг. прове
дены  п оисково-ревизи онны е ра
боты, в 1976-1985  гг. Кайраккум
ской  геологоразведочной экспеди
цией выполнена групповая геоло
ги че ска я  съ ем ка  масш таба 1:50
000 М атчинской площ ади, в 1997 г. 
М ГРЭ прове дены  п о и ско в о -о ц е 
ночны е работы . По всем  ранее 
пр о ве д е н ны м  работам  имею тся 
отчеты , а по результатам  работ
1997 г. подсчитаны  предваритель
ные запасы  металлов.

После получения в 2006 г. лицен
зи и  составлен «Проект предвари

Предстоелена деятельность т а д ж и кско й  к о м п а н и и  « К у м а » ,  
созданной в 2004 г. в целях геологической разведки  рудопроявлений  и ос 
воения месторождений полезных ископаем ы х в  т р уд н о д о ст уп н ы х гор 

ных районах страны.

Ключевые слова: золоторудные проявления, уголь, а н т р а ц и т , поиско
вые работы, геолого экономическая оценка.

тельной разведки рудопроявления 
Табоспин на 2007-2009 годы»; стои
мость проекта — 1,15 млн долл. США. 
Для его осуществления ООО «Кул
ла» привлекло британскую компа
нию «Саддэлбек Гоулд Корпо- 
рейшн», которая по договору обяза
лась инвестировать 1,5 млн долл. на 
условиях вхождения в долю. Компа
ния имеет свое представительство 
в Республике Таджикистан и успеш 
но работает здесь в сфере горно
рудных проектов, в частности по 
геологоразведке золота, добыче у г
ля и антрацита. Головной офис ком 
пании находится в Лондоне.

В 2007 г. компания «Саддэлбек 
Гоулд Корпорейшн» инвестировала 
около 4,5 млн долл. США на осущ е
ствление своих проектов в Таджи
кистане и намерена в дальнейшем 
инвестировать другие объекты. 
Компания демонстрирует прозрач
ные методы управления и взаимо
действия с таджикскими партнера
ми — обладателями лицензий по 
горнорудным проектам, которым 
необходима финансовая, техниче
ская и управленческая поддержка. 
В настоящее время «Саддэлбек» 
имеет партнерские отнош ения с 
таджикскими компаниями «Кулла» 
(золоторудный проект «Табоспин»), 
«Вуромун» (месторож дение угля 
Миёнаду) и «Камароб» (месторож
дение антрацита Назар-Айлок, уча
сток Кафтар-Хона).

Целью золоторудного проекта 
«Табоспин» является выполнение 
комплекса геологоразведочных ра
бот для предварительной геолого-

эконом ическои о ц енки  золоторуд
ного  м есторож дения. Д ля это го  не
обходим о вы яснить общ ие  м асш та
бы пром ы ш ленной м инерализации 
по площ ади и на глубину, среднее 
качество м инерал ьного  сырья, об 
щ ую  о ц е н ку  е го  те хнол огических  
свойств и го р н о -ге о л о ги ч е ски х  ус
ловий эксплуатации , целесообраз
ность п ром ы ш ленного  освоения.

В 2007  г. О ОО «Кулла» в основ
ном  за ни м а л о сь  стр оител ьством  
поселка геол огов , е го  благоустрой
ством  и п о д го то вко й  к основным 
геологоразведочны м  работам . По
строены  сборны й  ж и л о й  дом , по
ставка ко то р о го  осущ ествлена  из 
Турции, зд ание  д ро б ил ьного  и ла
б о р а торного  отделений  полезной 
п лощ адью  120 м 2, б ы то вой  ко м 
плекс, конте йнерны й с кл ад  товар
но-м атериальны х ценностей , очи
стные со о р уж е н и я , необходим ы е 
для соблю дения норм  охраны  окру
ж ающ ей среды.

П остроены  25  км  подъездны х 
автодорог к  ра й о н у  р аб о т с  тремя 
мостам и и 10 км  д о р о г  к  ко н кр е т
ным объектам . П одготовлены  пло
щ адки  для  б ур е н и я  кол о нковы х  
разве д о чн ы х  с кв а ж и н  ста нка м и  
С К Б -4 1 10 и «М эксидрилл» (Канада) 
п роизвод ите льностью  50  м в см е 
ну. О д н о в р е м е н н о  о р га н и зо в а н о
обучение персонал а  из  числа  м ест
ных ж ителей.

Р удопроявление разделено  на 
З апад ны й (К а м зо р ) и В осточны й 
(Табоспин) участки , которы е  можно 
считать отдельны м и рудопроявле- 
ниями. У часток К а м зо р  располож ен

©БобоевИ. Б., 2009
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на правом берегу одноим енного  ручья и простирается 
от него на восток до  водораздела; высотные отметки 
местности — от 3200 д о  3700 м. На участке, согласно 
проведенным м арш рутам , выявлены коренные породы 
на площади прим ерно  20 % всего  участка, с эрозион
ным врезом более 400 м. О ставш иеся 80 % всей площа
ди представлены элю виально-коллювиальными отло
жениями верхнечетвертичного и современного звень
ев, относящ ихся к  Голодностепскому и Сырдарьинско- 
му комплексам.

Кром е четвертичны х отлож ений, обнаружены и 
оконтурены известняки  девонско го  возраста, сложен
ные пачками светло-серы х известняков мощностью от 
3 до Ю -1 2  м. П римерно 5 %  площ ади участка покрыто 
породами сил урий ско го  возраста, сложенными свет
ло-серыми кварцитам и с прослоями сланцев и кварц- 
слюдистых алевролитов, серицитовы м и сланцами с  ха
рактерным ш елковисты м  блеском, темными алевроли
тами, слю дисто-глинисты м и сланцами зеленовато-се
рого цвета.

На участке  вы явлены  та кж е  интрузивны е п оро
ды, представленны е д а й ка м и  грани т-пор ф и ров ко 
ричневого цвета, им ею щ и м и ли не йно  вытянутый вид 
м ерид ионального  направления  протяж енностью  б о 
лее 1 км . В начале и конц е  участка  дайковы е породы 
раздваиваю тся. М ощ ность  п о р о д  колеблется о т  п ер 
вых санти м е тров  до  1 5 -2 0  м. М естам и породы имею т 
раздувы, которы е обволаки ваю т вмещ аю щ ие породы 
центральной части  д а й ки .

Участок Табоспин (основной) расположен между 
одноименной рекой и ее притоком  — р. Камзор (лево- 
бережная часть). В отличие от  участка Камзор, здесь ко 
ренные породы распространены  по всему району изу
чения. Пачки светло-серы х известняков мощностью отЗ 
до 25 м, протяженностью  более 1 км занимаю т 40 % об
щей площади участка. Оставш аяся часть покрыта поро
дами сил урийского  возраста, сложенными светло-се
рыми кварцитам и с прослоями сланцев, кварц-слюди- 
стыми алевролитами, серицитовы м и сланцами с  харак
терным ш елковисты м  блеском , темным и алевролита
ми, слю дисто-глинисты м и сланцами зеленовато-серо
го цвета. Д а йки  гранит-порф иров на участке работ за
нимают центральную  часть Ю жной рудной зоны, вдоль 
которой развиты  зоны  катаклазированных гидротер
мальных изм ененны х вмещ аю щ их пород, представляю
щих рудные зоны участка.

В 2007 г. поисковы м и марш рутами исследованы 
территории обоих участков. П ривязку маршрутов и гео
логических п ризна ков  проводили с помощ ью  навигато
ра GPS, что обеспечило оперативную  привязку к  мест
ности с прием лем ы м и для поисковы х работ отклоне
ниями от 7  д о  12 м.

На участках рабо т пройдены  новые (на участке 
амзор) и зачищ ены  ранее пройденны е канавы на рас

стоянии 75 м д р у г  о т  д руга , с  учетом сгущ ения сети (че
рез 2 5 -3 0  м по п роекту) в будущ ем при положительных 
Результатах. В се го  пройд ено  322 ,5  м 3 канав, отобрано 
'93 пробы.

Вскрыта рудная зо на  м ощ ностью  2 м со средним 
У д ерж ание м  золота 1 г / т  в гранит-порф ирах и оруде- 
пелая зона м ощ ностью  12 м со  средним  содержанием

пвг-U  В ф емнисты* сланцах „  гранит-порфирах пе- 
“ ВЮГ ХСЙ °  маломо^ ым"  <яо 2 « I  споями из-
эоне о 4 ? Г МаЛЬН° е соае» * а™  в РУЯ"ой 
? - . В ° '4  г/т ' максимальное -  1.4 r /т (ранее „о  ре
зультатам одной пробы 5 г/т  выделялось одно рудное 
тело мощностью 1 м и протяженностью 70 м).

Старые канавы на участке Табоспин зачищены в це
лях проверки достоверности отбора проб и пробирных 
анализов. Зачищены две канавы общей длиной 160 м 
объемом 105 м3 и отобрано 140 бороздовых проб. Пред
варительные результаты показали увеличение мощно
сти рудных тел и содержания в них металлов в сравне
нии с прежними данными.

Подготовлены к эксплуатации два комплекта буро
вых станков СКБ-4110 с электрическим приводом по
стоянного тока. Основной объем буровых работ запла
нирован на участке Табоспин. Проектом предусмотрено 
бурение горизонтальных скважин через 35-40  м. При 
детальном обследовании рельефа на участке работ ус
тановлена возможность бурения вертикальных и на
клонных скважин, а также вееров из трех скважин под 
углами 45,65 и 90° с одной буровой площадки. Одной из 
скважин вскрыты рудные тела на глубине 67 м и под
тверждено наличие всех трех рудных зон, встреченных 
ранее на поверхности.

Основной объем планируемых геологических за
дач по проекту приходится на 2009-2010 гг., что позво
лит получить первые результаты геологоразведочных 
работ и перевести запасы золота в более высокие кате
гории.

Угольный проект «Миёнаду» начал свое существо
вание в конце летнего сезона 2007 г. и вышел на произ
водство продукции до того, как выпал первый снег. Но
вое тяжелое оборудование было транспортировано на 
объект в сжатые сроки, что дало возможность добыть и 
вывезти 5 тыс. т  угля и помогло населению Таджикиста
на пережить трудный зимний период 2007-2008 гг. Пла
нируется значительно увеличить добычу угля, при этом 
будет использована высокопроизводительная техника 
и гусеничные вездеходы. На объекте месторождения 
Миёнаду возведены современные офисные здания, что 
создало условия для успешной работы менеджмента 
компании. В настоящее время месторождение разра
батывают открытым способом с переходом в дальней
шем на подземную добычу.

В августе 2007 г. компания «Садцэлбек>' подписала 
инвестиционный договор с компанией «Камароб» по 
месторождению антрацита Назар-Айлок (участок Каф- 
тар-Хона). Это проект освоения месторождения миро
вого класса с запасами 174 млн т ценнейшего угля, ко
торое предположительно станет третьим богатейшим 
месторождением в мире. Для освоения месторождения 
необходимо было в первую очередь построить в горах 
автодорогу протяженностью 60 км. К реализации этого 
сложного инженерного проекта приступили в августе 
2007 г и уже к ноябрю значительная часть дороги была 
построена. Компании ..Камароб» было предоставлено 
тяжелое дорожно-строительное оборудование фирмы
«Комацу» а также буровой станок Д7 фирмы «Атлас 

Завершено строительство временного жилья, 
мастерских по ремонту техники. Для облесения работ
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Boboev I .  B.
A c t iv ity  o f  the T a d jik  com pany “ K u lla "  crea ted  in  2004 
w ith  a v iew  o f geo logica l su rv e y  o f  o re  occurrence  and 
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Ш. М. МЕЛИБОЕВ, 
начальник экспедиции

Т Ш ШАРИФБАЕВ. 
главный геолог

История головной геологоразведочной организа
ции в Северном Таджикистане начинается с создания 
осенью 1951 г. Канимансурской экспедиции с местом ба- 

| И Р  зирования в одноименном поселке. Это событие совпало 
с периодом усиления геологоразведочных работ, когда 
промышленность Советского Союза в послевоенные го
ды  остро нуждалась в сырье для производства цветных, 
редких и радиоактивных металлов.

За последующие десять лет Канимансурская экс
педиция провела детальную разведку ранее известных 
м есторож дений Канимансур, Чукур-Джилга, Тары- 
Экан, Замбарак, Караташ-Котан, Гудас. Разведанные и 
утвержденные в ГКЗ СССР запасы полиметаллических 
руд Канимансурского и Тары-Эканского месторожде
ний с 1955 г. начали подготавливаться к отработке вновь 
образованным Карамазарским рудником, перепрофи
лировавш им Адрасманскую обогатительную фабрику 
на вы пуск свинцового концентрата.

1960-е годы в истории экспедиции примечательны 
несколькими важными достижениями. Среди них выделя
ется аналитический прогноз (подтвержденный затем 
пробным бурением) наличия дополнительных полиметал
лических рудных тел и зон оруденения на Восточном уча
стке Канимансурского месторождения, что позволило уже 
в 1963 г  начать его детальную разведку. Геологоразведоч
ные работы там проводились в предельно сжатые сроки 
посредством проходки шахты с двумя протяженными го
ризонтами горных выработок и бурения многочисленных 
скважин с  поверхности. Своевременное завершение всех 
работ в 1967 г. дало возможность значительно пополнить

© Мелибоев Ш. М., Шарифбаев Т. Ш., 2009

Прослежена ист ория геологоразведочных р а 
бот в Северном Т а д ж и ки ст а н е  в у в я зке  с организа
ционными преобразованиями региона льны х геологи 
ческих экспедиций.
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диция, геологоразведочные работ ы , оценочны е рабо

ты. поисково^геологическая съемка.

запасы Канимансурского месторождения. Вновь разве
данные запасы явились основной сырьевой базой Адрас- 
манского свинцово-цинкового комбината, образованного 
в 1969 г. на базе Карамазарского рудника.

Другими достижениями экспедиции в эти годы яви
лись установление промышленной висмутоносностм ру
доносных зон Тары-Эканского, Каптархонинского и скар- 
ново-магнетитовых зон Чокадам-Булакского месторожде
ний, обнаружение медно-молибденового месторождения 
Южный Янгикан, Кииктальского проявления радиоактив
ных руд. В 1963-1964 гг. экспедиция приступила к деталь
ной разведке всех этих месторождений. Разведочные ра
боты с проходкой штолен, шахты и бурением скважин на 
месторождениях Тары-Экан, Ю жный Янгикан и Чокадам- 
Булак были закончены в 1967 г. с  утверждением  запасов в 
ГКЗ СССР, и первые два объекта сразу ж е  были переданы 
для эксплуатации Адрасманскому свинцово-цинковом у 
комбинату и Чорух-Дайронскому рудоуправлению . Д е 
тальная разведка Каптархонинского медно-висмутового 
месторождения, проводившаяся с пом ощ ью  проходки 
штолен и шахты с двумя горизонтами, восстаю щ ими и ге
зенками, а также путем бурения скважин с поверхности, 
была завершена позже (в 1971 г).

После завершения разведки и передачи в промыш 
ленное освоение наиболее значимых м есторождений, та
ких, как Восточный Канимансур (свинец, серебро), Тары- 
Экан (медь, висмут), Южный Янгикан (медь, молибден). 
Чокадам-Булак (железо, висмут, кобальт), Канимансур
ская экспедиция, наряду с детальными разведочными ра
ботами на медно-висмутовом м есторождении Каптар-Хо- 
на и ряде объектов нерудного сырья, в 1968-1971 гг. про
водила широкомасштабные поисково-разведочны е рабо
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ТАДЖИКИСТАН* Щ

Мамонтов 
Борис Владимирович 

(1951- 1959 гг.)'

Эргашев 
Султан Бабаевич 
(1959-1961 гг.)

Барсуков 
Константин Афанасьевич 

(1965-1974 гг.)

Борочин 
Яков Киселевич 
(1975-1987 гг.)

Руководители головной экспедиции, внесшие 
в разные годы большой вклад в развитие 
геологоразведочных работ в Северном Таджикистане

ты на полиметаллы, висмут, золото, вольфам, флюорит и 
другие полезные ископаемые в Западном, Центральном, 
Восточном Карамазаре и в северо-восточных предгорьях 
Моголтау. Работы велись посредством бурения поисковых 
скважин с применением комплекса геофизических и гео
химических методов. К  наиболее важным итогам этих ра
бот относятся обнаружение перспективных запасов свин- 
цово-серебряных руд в северо-западной части Адрасман- 
Канимансурского рудного поля (впоследствии вошедших 
в площадь месторождения Большой Канимансур как уча
стки под названиями Новый Канимансур и Меридиональ
ная зона), новых свинцово-цинковых рудных тел в преде
лах известных месторождений Кансайского рудного поля, 
открытие золоторудных месторождений Апрелевка, Кы- 
зыл-Чеку, Чорби, Чашма-Динар, Натак, медно-вольфра- 
мовых рудопроявлений Хамрабат, Юбилейное, Шапталы.

В 1971 п после слияния Алтын-Топканской ГРЭ с Ка- 
нимансурской экспедицией сфера деятельности послед
ней по поискам и разведке месторождений металлических 
полезных ископаемых распространилась на всю площад ь 
Таджикского Карамазара. Главными объектами геолого
разведочных работ экспедиции стали медно-висмутовое 
месторождение Каптар-Хона, разведка которого подходи
ла к концу; свинцово-серебряные участки Новый Каниман
сур и Меридиональная зона в Адрасманском рудном узле; 
свинцово-цинковое м есторождение Северный Алтын-Топ- 
кан; золоторудные месторождения Бургунда, Иккижелон, 
Школьное, Караул-Хона, Окур, Апрелевка, Карабулак, Чар- 

и и Чаш ма-Динар, а также новые шеелитоносные зоны в 
северо-восточной части М оголтауского рудного района, 

а всех объектах велись горнопроходческие и буровые ра
боты комплексе с геоф изическими и геохимическими
исследованиями.

В начале 1970-х годов на территории Северного и час
т н о  Центрального Таджикистана, кроме Канимансурской 
экспедиции, действовали и другие производственные под
разделения Таджикского геологического управления, что

порождало рад проблем организационного и финансово 
хозяйственного характера, осложняло планирование и

^ б ш о ЮппеОЛОГОРаЭведОЧНЬ'’' ^  в ^  В 
ской г ъ Г  РИНЯТ0 Решение 0 слипнии Канимансур- 
ш ш й ^ Т ° И Геофиэичвск™  "  геохимической экспе
диции и образовании Кайраккумской геологоразведоч-

ои экспедиции. Создание единой мощной в техническом 
оснащении и кадровом составе структуры позволило 
длительное время, вплоть до конца 1980-х годов, выпол
нять весь комплекс поисковых и разведочных работ на 
различные виды полезных ископаемых, в том числе на во
ду, нефть, газ, уголь. К числу выполненных за этот период 
работ относятся: групповая геологическая съемка мас
штаба 1:50 ООО верховьев р, Зеравшан; разведка крупных 
месторождений серебра, свинца, цинка — Большой Ка
нимансур и Северный Алтын-Топкан, средних по размеру 
месторождений золота — Бургунда, Апрелевка и Кызыл- 
Чеку, которые и поныне обеспечивают сырьем действую
щие предприятия (СП «Апрелевка» Адрасманский ГОК), а 
также дают возможность строительства новых объектов; 
детальная разведка шахтного поля № 8 Шурабского буро
угольного месторождения; постановка поисковых работ 
на висмут, золото, медь и другие полезные ископаемые в 
Центральном и Восточном Карамазаре.

Одновременно с разведкой рудных месторождений 
по заданиям различных предприятий и организаций Ми
нистерства строительства республики экспедицией раз
веданы и переданы для отработки ряд месторождений не
рудного сырья: стекольных и формовочных песков Курган- 
ча, высококачественных доломитов для стекольного про
изводства Бешкан, строительного гипса Кызыл-Пиляль. 
минеральных ф асок Камыш-Баши, Шураб, глин для про
изводства керамзита, керамических плиток Амбаргаз и др. 
Кроме того, было разведано множество сырьевых объек
тов для производства бетонов и асфальтобетонов, кирпи
ча, цемента, пильного и бутового камня, каменных волокон 
и др. На базе ряда разведанных экспедицией месторож
дений облицовочных камней — мраморированных серых и 
розовых известняков Верхний Дальян, Агаджоль, конгло
мератов Такели, красных и серых гранитов Шайдан, чер
ного габбро Агаджан — были созданы камнеобрабаты
вающие предприятия.

В 1975-1989 гг. геофизической службой экспедиции 
выполнялись большие объемы сейсморазведочных работ 
для обнаружения нефтегазоносных объектов. По получен
ным данным и общегеологическим предпосылкам, пер
спективы нефтегазоносности таджикской части Ферган
ской долины были оценены достаточно высоко, что предо
пределило необходимость дальнейшего проведения по
исковых работ, чем занимался и занимается в настоящее 
время Таджикский филиал АО «Саратовнефтегеофизика».

Со второй половины 1980-х годов Кайраккумская гео
логоразведочная экспедиция проводила поиски новых уг- 
лепроявлений в Шурабском угленосном бассейне, дораз- 
B e n tc v B  нем шахтных полей 1/2 и 8  (с приростом запасов в 
25 млн т), завершающую разведку скарново-полиметал- 
лического месторождения Ташбулак. детальную развед
ку юго-западного фланга месторождения Северный Ал- 
^ ,н  ТопканТоисковую оценку Кувакского месторождения 
известняков для цементного производства, поиски новых 

проявлений висмута, золота в пределах



ОПЫТ РАБОТЫ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА

южной части Центрального Карамазара. четсу-Ч рли
сайской рудоносной плошади. скарново-полиметалличе 
ского  оруденения в восточной части Алтын-Топканского 
рудного поля. Кроме того, велись комплексное изучение 
фосфоритовых и цеолитовых объектов глубинного строе
ния и рудонос нос ти Карамазара. геологическая съемка 
масштаба 1 50 ООО с общими поисками Исфаринской 
площади, опережающими геофизические исследования 
масштаба 1 50 ООО Исфаринской и Ферганской плошадей 
и другие работы

В 1992 г. после присоединения Среднеазиатское 
геологоразведочной экспедиции (СГЭ) к Кайраккумской 
поисковые работы распространились и на бывшие объек 
ты СГЭ ранее финансируемые за счет средств горноруд 
ных предприятий. Однако трудное экономическое поло 
жение последних и прекращение вскорости финансиро 
вания геологоразведки с их стороны стали главной причи 
ной приостановки работ на таких объектах как месторож 
дения комплексных руд — Восточный Канимансур. флюо 
рита — Такоб вольфрама — Хамрабат, свинца и цинка — 
Алтын-Топкан Пайбупак, Северный Алтын-Топкан. Запад 
ный канимансур Это в свою очередь вызвало другое от 
рицательное явление — массовый выезд специалистов и 
квалифицированны* рабочих за предепы Таджикистана. 
Б связи с недостаточным финансированием экспедиции 
за счет госбюджетных средств ряд только что начатых 
перспективных i n r p u r o m l  s том числе комплексное 
изучение птубинного строения и  рудонооности Карамаза
ра оценка перслепмвноста выявленных прогнозных ру
доносных площадей на шейные благородные и редкие 

ретионалвные тволого-гвофиэические работы в 
ггоедати» Фэрган£хой snaшп** осгапись до  конца нереа-
."ПЛЭСваннЫМИ

Вместе с там несмотря ма имевшиеся трудности, 
э*тЕл»'и»'и' цщяось s рамках аыд а ю в и х ассигнований 
выпониип» гоиогаео-аценочные оаботы ка  нескольких 
объела* ^ 7егсосонгй» металлов а также завершить со- 
r^3ET©Hj<e и&-*с1иаз^-з5на» регистрационных карт не- 
за ы о г- сьрш  s Сотаимошм области тоовести поисковую 
оиэнг» И ^вагапго ие гтЕ Ш ^звнля  известняков для це- 
мвшшаго тхь 'зассЕГга. ос^иествшь предварительную 
оаэвеэсу и  т е р е в д л я  осао&мя месторождения суглин
ков Ниашани г 3~j*> области.

Е 20С = ивпи» Финансовых средств
,f ия я р овсус- потеншвгаа -а  гсмс&ггетнй& госбюджетных 
' '  договорных объемах i лавным геологическим управле
нием .jae-'~e._=c _зе  Р е спуб л и к Таджикистан при-

р а д е д е  эб о б ь е д м е н и * тое* геологических под- 
^азделений фу*киио»вфовавы мк «а севере республики 
К айоаю ум сгой  ге о к гс р а з е е д м ю й  Северной гидро- 
'е о л о гт е с х с и  эгочедииии и Гидрогеолоомеской экспе-

6-го салона с созданием единой региональной ор- 
гам кза ш м  под иа зва ю ем  ■ /« п а р н о е  предприятие *Кай- 

ком пл авоа я  геол ог^есхая  экспедиция* С 
-ервых * е  Д н е * существования вновь образованной 

с тр ^т у р ы  ее геопогк^еские задачи определились по че- 
'ы рем  напоаелеииям Финансируемым из госбюджета: 
' е о м г с в в ж д о м я ^ ,  гидрогеолоп^ескому. инженер 
но-геологическому и геоэкологическому иа договорных 
же оЛъегтааг выполнение всеж видов работ 
яалось ia  счет средств л кзэчи ка

г>реяусматри-

В последующие годы экспедиция сосредоточила 
свои усилия на выполнении работ по доизучению и уточ. 
н е н и ю  степени промышленной значимости железорудНо. 
го месторождения Чокадам-Булак и глиноземного место
рождения Тутлы-Кудук Проводится оценка золотоносно
сти Тутлы-Алмабулак-Бегулинской площади. Планомерно 
ведутся работы по геоэкологическому, гидрогеологиче
скому и инженерно-геологическому обследованию объ
ектов. расположенных на территории Согдийской облас
ти. проводится геоэкологическое изучение хвостохрани- 
лищ. шахтных и карьерных отвалов и наблюдение за раз
витием геодинамических процессов, происходящих на 
поверхности земли Составляются перфокарты и каталог 
водозаборных скважин с ведением конкретных работ по 
контролю и охране подземных вод.

Кроме того, экспедицией выполняются договорные 
работы, связанные с бурением гидрогеологических сква
жин для хозяйственно-питьевого водоснабжения органи
заций. дехканских хозяйств и частных лиц. ведется раз
ведка месторождений нерудных полезных ископаемых 
для обеспечения минеральным сырьем строящихся в Со
гдийской области предприятий по выпуску строительных 
материалов.

С 2006 по 2008 г. экспедицией пробурены и сданы в 
эксплуатацию 44 разведочно-эксплуатационные гидрогео
логические скважины; разведаны и сданы в промышлен
ное освоение два месторождения суглинков (Далер, Су- 
фиориф) для производства кирпича, два месторождения 
известняков (Арабское, Кансайское) для производства це
мента. по одному месторождению гипса (Кимское), песча
но-гравийной смеси (Туя-Бугуз) и известняков на бутовый 
камень (Кухак). Общая сумма освоенных экспедицией де
нежных средств за эти годы выросла почти в 2 раза.

В 2009 г. перед экспедицией поставлены более слож
ные и ответственные задачи. Это в первую  очередь доизу- 
чение Западного участка ж елезорудного месторождения 
Чокадам-Булак на золото и реш ение вопросов по водо
снабжению г. Канибадама. Кроме того , экспедицией за
ключены договоры на проведение детальных геологораз
ведочных работ по определению пригодности и количест
ва запасов известняка и суглинков месторождения Куваг 
для производства цемента и месторождения Акчечек для 
производства строительного гипса.

Можно с уверенностью сказать, что Северный Таджи
кистан еще долгие годы будет одним из основных регио
нов развития геологоразведочных работ и г о р н о р у д н о й  

промышленности страны. [Q

Мелибоев Ш укур Махсудович.
Шарифбаев Турсунбой,

тел.: (1 0 -9 9 2 -3 4 ) 770-29-95

STAGES OF T H E  G R E A T  W A Y  
M eliboev Sh. М ., S h a rifb a e v  T . Sh.
The h is to ry  o f  e xp lo ra tio n  w o rks  in  N o r th e rn  T a jik is ta n  
in  coo rd ina tion  w ith  o rg a n iz a t io n a l t ra n s fo rm a tio n s  of 
regional geological e xp e d itio n s  is  tra c k e d .

Key wnrdn: complex geological expedition, exploration  
an(l p ro je c tin g  work s. geological nurveu.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОРУДНОЙ КОМПАНИИ 
ФИЛИАЛА ТОО «С. A. MINERALS»

К С КАБАСОВ С. £  СМИЛЬГИН,
директор ведущий геолог

Рассказано о деят ельност и к о м п а н и и  по под 
готовке мест орождения серебра А к д ж и л г а  в Т адж и  
кистане. Приведены основные резул ьт ат ы  вы пол
ненны х геологоразведочных работ .

Клю чевы е слова: филиал ТОО «С. A . M in e r a ls » . ме 
сторождение. рудное поле, геологоразведочные рабо 
ты, инвестиции.

Ф илиал ТОО «С. A. M inera ls- — дочернее пред
приятие АО «Eurasia G old- — создан в Республике 
Таджикистан в 2005 г Основные ф ункции филиала — 
ведение геологоразведочны х работ, добыча полез
ных ископаемы х и инвестиционная деятельность в 
Республике Таджикистан.

В 2006 г. филиал ТОО -С. A Minerals» получил на 
ко н кур сн о й  основе  ли цензию  на проведение в 
20 0 6 -2 0 1 6  гг. работ по геологическом у изучению  м е
сторождения серебра Акджилга и Акдж илгинско го  
рудного поля, расположенных в сейсмически опас
ном М ургабском  районе Горно-Бадахшанской авто
ном ной области Республики Таджикистан, на север
ных склонах С еверо-А личурского хребта, в междуре
чье рек Б азар-Дара и Базар-Рык, на высоте более 
420 0  м.

Рельеф района — вы сокогорны й , резко  ра с 
члененны й, крутизна  склонов — свы ш е 30°. А б со 
лю тны е отм етки  колеблю тся от 3700 до  5600 м над 
уров нем  м оря. О тносительны е превы ш ения во до 
разделов над днищ ем долин составляют 1000-1700 м. 
Для месторождения характерно наличие вечной м е р з
лоты , начиная с глубины 0 ,5 -2  м. Ближайш ими на
се л е нн ы м и  п унктам и являю тся киш лаки Аличур и 
Б а ш гум б е з, которы е располож ены  соответственно 
в 83  и 88 км  от м есторож дения  Акджилга (у П ам ир
с к о го  тр акта ).

А кд ж и л ги н ско е  рудное поле изучалось с 1957 
по  1992 г. По результатам  геологоразведочны х ра
бот бы ло установлено , что сереброносны е руды с 
п о ве р хно сти  и до  глубины 1 0 -3 0  м отработаны еще 
в IX -X I вв. В пределах рудного  поля выявлены с е 
р е б р о но сно е  м естор ож д е ни е  Акджилга; рудопрояв- 
лени я  В е рхняя  А кд ж илга , Левобережны й, Элгисай- 
с к о е .  В е р х н е э л ги с а й с ко е , К ара сайско е , Аличур- 
с ко е , Т еп л окл ю че нско е , Перевальное.
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Н аиболее и зуче н о  м е с т о р о ж д е н и е  А кд ж и лга . 
где зона оруд ене ни я  в с кр ы та  п о д з е м н ы м и  горны м и 
выработками (штольня, ш треки ) на п р о тя ж е ни и  500 м, 
при общ ей п р о тя ж е н н о сти  зо ны  о ко л о  3 км . Зона 
м инерал изации п р е д ста в л я е т  с о б о й  р а з л о м  се в е 
р о -во сто чн о го  п р о сти р а н и я  (1 0 -2 0 ° )  и кр уты м  п аде
нием (7 0 -8 0 °)  на во сто к, в л е ж а че м  б о ку  «залечен
ный» м ощ ной ( 2 - 5  м ) кв а р ц е в о й  ж и л о й . В исячий 
бок представлен  зо н о й  и н т е н с и в н о го  д р о б л е н и я  и 
м илони тизаци и  с о  ср е д н е й  м о щ н о с т ь ю  1 -1 ,5  м. 
О сновная сере б ряная  м и н е р а л и за ц и я  с о с р е д о т о 
чена в с и д е р и то во й  ж ил е , з а н и м а ю щ е й  п р о м е ж у 
точное п ол ож ение м е ж д у  д в у м я  о п и с а н н ы м и  о б р а 
зованиям и.

Рудная минерализация в виде гн е зд  и прожилков 
блеклой руды и халькопирита отмечается  преим ущ ест
венно (но не исключительно) в сид еритово й  жиле, по
этому геологическими границам и оруденения считаю т
ся контуры этой жилы. С ум м арное соде рж ани е  сульф и
дов в руде составляет в среднем  3 - 5  % , но в разных ж и
лах и их частях сильно варьирует в за виси м ости  от соб 
ственно состава рудной м инерализации, от соотнош е
ния с сидеритом и рудным кварцем , а такж е  от интен
сивности проявления гипергенны х процессов . В целом 
руды месторождения характеризую тся слож ны м  мине
ральным составом, в то  же время по набору главных м и
нералов серебряные руды чрезвы чайно просты  — сиде- 
ритовые жилы с тетраэдритом  и халькопиритом . Оруде- 
нение распространено в жиле неравно м ер но  в виде ско 
плений массивных руд, гнезд, п рож илков  и ред кой  вкра
пленности блеклой руды и халькопирита. П оскольку се 
ребряные руды образовались в течение  нескольких ста
дий, почти в любом сечении м ож но  обнаруж ить  несколь
ко минеральных агрегатов. Распределение серебра в 
рудном теле крайне неравномерно, е го  соде рж ани е  ко 
ле лется от десятков грам м ов д о  ки л ограм м ов  на 1 т.
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Главный руд ны й  м и нерал  — 
блеклая руда , по  со с т а в у  с о о т 
ветствующ ая т е т р а э д р и т у  и я в 
ляющ аяся о с н о в н ы м  н о си те л е м  
серебра. В т о р о сте п е н н ы е  н о с и 
тели сере бра  — с а м о р о д н о е  с е 
ребро и сул ьф осол и . В качестве  
попутных п о л е зны х  ко м п о н е н то в  
интерес м о гу т  п р е д с та в л я ть  
медь, сурьм а и висм ут.

Для п о д го т о в ки  м е с т о р о ж д е 
ния к п р о м ы ш л е н н о м у  о св о е н и ю  
филиалом ТО О  «С. A . M inera ls»  
было нам ечено п о э та п н о е  вы пол 
нение ге о л о го р а зв е д о ч н ы х  работ.

На первом этапе с п е ц и а л и 
стами ф и л и а л а  ТО О  «С. А. 
Minerals» бы ла о ф о р м л е н а  н е о б 
ходимая р а зр е ш и те л ь н а я  и п р о 
ектная д о кум е н та ц и я ; о б р а б о та 
на и м е ю щ а я ся  и н ф о р м а ц и я  по

м есторож дению  Акджилга и Акд- 
ж и л ги н ско м у  рудному полю; с о 
ставлены  оптимальные планы и 
п р о е кты  д ал ьнейш ей работы ; 
изучены  ф ондовы е и архивные 
м атер иалы  по м есторож дению  
А кд ж илга  и А кдж илгинскому руд
ном у полю; создана ком пью тер
ная база данных (БД), включаю
щ ая то пограф ические , м аркш ей
д е р ски е , геол огические , геом е- 
ханические , геоф изические , ин 
ж е н е р н о -ге о л о ги ч е с ки е , эко л о 
ги че ски е , археологические, ге о 
граф ические , эконом ические , ин 
ф раструктурны е и законодатель
ные сведения; обработаны м ате
риалы  зо нд и р о в а н и я  Земли из 
ко см о са  (М З З К ); созданы циф ро
вы е м одели месторождения А кд 
ж и л га  и А кд ж и лгинско го  рудного

поля и проведена предваритель
ная геологическая и экономиче
ская оценка запасов и про гноз
ных ресурсов Ag. Си. Sb, Bi; раз
работана оптимальная стратегия 
разведочных и эксплуатационных 
работ ит . п

На втором этапе начаты ге о 
логоразведочные работы на м е 
сторождении Акджилга; восста
новлены проселочная автом о
бильная дорога, соединяю щ ая 
вахтовый лагерь с Памирским ав
тотрактом, и подъездные пути на 
месторождении; намечено строи
тельство новых дорог к проект
ным буровым площ адкам: п о 
строен вахтовый поселок на 88 
человек; проведены восстанови
тельные работы в штольне № 2 
рудопроявления Акджилга; в це
лях заверки результатов п оиско
во-оценочны х работ в штольне 
№ 2 (штреки № 6 и 7) были ото
браны 434 бороздовые пробы.

Исследования полупромы ш 
ленной технол огической  пробы 
по кровле ш треков № 6 и 7 общ им 
весом 6240 кг. проведенные спе
циалистами НПК «Техноген» 
(г. Екатеринбург), показали во з
можность обогащ ения руды м е
тодом  рентгеноради ом е три че 
ской сепарации.

На сегодняш ний день п рой
дено 239,5 м штольни № 2, п ро 
ведены химические анализы 1100 
рядовых проб, отобрана и о т 
правлена для исследования на 
обогатим ость в ООО «Иргиред- 
мет» технологическая проба ве

Верховье реки Акджилга
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РТ, о с н о в н о й  п о д р я д ч и к  ко м п а 
нии  -  У н и т а р н о е  п р е д п р и я ти е  
«П ам ир ская  э кс п е д и ц и я » , в д аль 
н ейш ем  ко м п а н и я  н а м е р е н а  р ас 
ш и р и ть  св о е  п р и с у т с т в и е  в р ес . 
п уб л ике  Т а д ж и ки с т а н , участвуя  в 
те нд е р н ы х  ко н к у р с а х  на п р о в е д е 
н и е  ге о л о го р а з в е д о ч н ы х  работ
д р у ги х  о б ъ е кто в . ЕЗ

Кабасов Кайрат Сапанович 
тел.: (10-992-37) 227-78-38;

Смильгин 
Станислав Евгеньевич, 

тел.: (10-992-37) 221-99-1 \

Заверочное бороздовое опробование по кровле штреков № 6 и 7 
(штольня № 2)

сом  7120 кг, начато бурение ко 
л онковы х скваж ин. О бщ ий объем 
инвести ций на геол огоразве д оч
ные работы  на 1 апреля 2009 г. 
со ста ви л  свы ш е 4 млн долл. 
СШ А.

На третьем этапе планирует
ся изучить вещ ественны й и с о р 
товой состав руд, их те хнол оги 
ческие  свойства , горнотехниче 
ские , ги д рогео л оги чески е  и э ко 

ном ические  условия разработки , 
п р о и зв е сти  п о д сче т за п а с о в  и 
п остав ить  их на бал а нс в ГКЗ  
Р еспублики Таджикистан.

В за кл ю ч е н и е  н е о б хо д и м о  
отметить, что свою  деятельность 
в Республике Таджикистан ф или
ал ТОО «С. A. M inerals» осущ еств 
ляет в тесном  сотрудниче стве  и 
при поддерж ке  Главного управл е
ния геол огии  при Правительстве

A C T IV IT Y  OF T H E  O RE M IN IN G  
C O M P A N Y  —  A N  A F F IL IA T E  OF 
TH E L IM IT E D  L IA B IL IT Y  P A R T 
N E R SH IP  «С . A . M IN E R A L S » 
Kabasov K . S., S m ilg in  S. E.
The paper describes a c tiv ity  o f the 
company in preparation  o f silver 
deposit o f  A k d z h ilg a  in 
Ta jik istan . The main results o f 
the perform ed geo log ica l survey 
works are resulted.

K ey w o rd s : L L P  «С .А . M in e ra ls » , 
deposit, ore fie ld , geological sur 
vey works , investm ents.
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ЮЖНО-ТАДЖИКСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ: ОПЫТ И ИТОГИ РАБОТЫ

Г) 
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И Б АЛЯМОВ. М. М. СОДИКОВ, А. А. КЕНДЖАЕВ,
начальник экспедиции начальник ПТО главный геолог

Представлена деятельность основанной в 1955 г. Ю жно-Тад
жикской геологоразведочной экспедиции по комплексному изучению 
недр — от топографо-геологических съемок и поисков до разведки и по
становки на Государственный баланс запасов ценных полезных иско
паемых.

Ключевые слова: геологические съемки, поиск.разведка, проявления, ба
лансовые запасы, т ехника экономические обоснования.

Ю жно-Таджикская геологораз
ведочная экспедиция (Ю ТГРЭ1 бы
ла основана в 1955 г. в целях прове
дения ком плекса геологически* ра
бот на территории 50 тыс. км 2, ох
ватывающ ей ю ж ную  часть Цен
трального Т ад ж икистана  (южный 
склон Гиссарско го  хребта и хребта 
Каратегина). Таджикскую  депрес
сию с Д арвазом  и часть Северного 
Памира (Капон-Х ум б-С ауксайская  
зона). В состав экспедиции в раз
ные годы входили Анзобская. Така- 
мейская. О би-Гарм ская. М умина- 
бадская Тамдыкульская и Яхсуй- 
ская гео л о го -съ е м о ч н ы е  партии 
(ГСП): Курган-Тю бинекая . М айху- 
ринская и О би-Зарвангская  геоло
горазведочные партии (ГРП): Пар- 
харская и Д а нгаринская  съемочно- 
гидрогеологические партии (С ГГП ' 
Гиссарская и Д арвазская  поисково 
ревизионны е партии (ПРГП Куляб- 
ская и Каратагская  п оисков о -раз
ведочные партии

П ервы м  р уко в о д и те л е м  ЮТ- 
ГРЭ бы л В А А в тоном ов , главным 
ге о л о го м  — Л  В С о кол ов а  В на

чальны й п е р и о д  д еятел ьности  
эксп е д и ц и и  основны м и напр ав
лени ям и  были ге о л о го -съ е м о ч - 
н ь е  работы масш таба 1:50 000 и 
с т р а т и гр а ф о -ге о м о р ф о л о ги ч е -  
ское  изучение Центрального Тад
ж икистана  и Т адж икской де п р е с
сии. Эти работы  стали основой 
постановки  п оисковы х и ра зве 

дочных работ на нефть и газ в 
Ю го-Западном  Таджикистане.

По степени изученности и хо
зяйственном у значению  в р е ги о 
не вы делены четы ре основны е 
группы  полезных ископаемых — 
благородные металлы, рудные по
лезны е ископаем ы е (вольф рам, 
свинец, цинк), топливно-энерге 
ти ческо е , а гр а рно -хи м и ческое  
(ф осф ориты ) и нерудное м ине
ральное (строительные материа
лы и д р .) сы рье. Из наиболее  
крупны х разведанных и частично 
переданны х для пром ы ш ленного 
освоения м есторож дений следу
ет отм е ти ть  М а йхури нское  
вольф рамовое (1961 г.), располо
ж енное в северной части Ю жно- 
Гиссарской структурно-ф ациаль- 
ной зоны , а такж е Х оджамум ин- 
с ко е  м е сто р о ж д е ни е  кам енной  
соли (1960 г.) в районе С аид Алии 
Х ам ад они , за пасы  ко то р о й  с о 
ставляют по категориям, млн т: А — 
224 .4 : В - 3 0 0 ;  0 , - 7 7 2 , 8 .

В 1990 г. в ю жной части хреб 
та  Тую н-И м чек, в Ш аартузском  
районе разведаны  м естор ож д е
ния известняков (Туюн-Тау), с у г
линков (В одораздельное) и гипса

Апямов И Б

МЙЯУРИМ 200* » в  57
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(К и з-И м че к), пром ыш ленные за 
пасы  которы х  по  ка те го р и ям  
А + В +С , составляю т, млн т: и з 
вестняков — 182,7; суглинков — 
34,3; гипса  — 4.5 ; по категории 
С2 — 240 ,75 ,3  и 21 соответственно. 
На территории В а рзобско го  рай 
она, в ю жной части Гиссарско го  
хребта разведано  Харангонское  
месторож дение известняков с за 
пасами по категориям  А+В+С ,+С 2 
179 млн т. В настоящ ее время м е 
сто рож д ение  обеспечивает сы рь
ем  цем ентны й завод  в г. Д уш ан 
бе. При сущ ествую щ ей мощ ности 
за в о д а  п од счи танны х  за пасо в  
хватит на 126 лет.

Угольное м есторож дение На
за р -А й л о к (восточны й фланг) р а з
ведано  в Гармском районе ре с 
публики , е го  балансовые запасы 
п о  категориям  С ,+С 2 составляют 
18,1 млн т. У голь во сточного  
ф ланга изучали в качестве энер
ге ти ч е с ко го  топлива для ко м м у

нально-бы товы х нужд. П е р сп е к
тивы м естор ож де ни я  Н а за р -А й 
лок на западном  ф ланге (участок 
Каф тар-Хана) подлеж ат п о д тв е р 
ж дению  ге о л о го р а зв е д о ч н ы м и  
работами.

Кром е показанны х вы ш е, в 
ю жной части РТ откры ты  в разны е 
годы  м е сто р о ж д е ни я  зо л о та  
(Пакрут, россы пи Д а рваза , М уч- 
какион-Б ом овло, Пянджа, М ум и- 
набада и д р .); свинца, цинка  и с е 
ребра (Саф идор); м еди (Д ара й- 
та н г) ; неф елиновы х си е н и то в  
(Турпи); ред ких металлов (Гули- 
сай, Чалташ, Д ауды р); кам енного  
угля (З и ддинское , М ионаду, Таш- 
кутан, Суффа и д р .); ф лю орита 
(Такобское, Красны е Холмы, Н о
вый Казнок, Кандара и др .)

В настоящ ее время М и н и 
стерством  энергетики  и пром ы ш 
ленности РТ сделан заказ на ге о 
логическое изучение открытых в 
1937 г. проявлений горю чих слан

ц ев  (Г а р а у ти н с ко е , Т е р е кл и тау. 
ское , К о н гу р д с к о е )  с  п о с л е д у й  
ш и м  п о д с ч е т о м  их  з а п а с о в . На 
проявлении К о н гур д  вы полнена то
пограф иче ская  съ е м ка  масштаба 
1:2 ООО (1 км 2), п р о й д е но  363 .3 мз 
ка н а в  и о т о б р а н ы  б о р о зд о в ы е  
пробы . В р езул ьтате  проведенны х 
рабо т уста нов л ено , что  за пасы  го 
рю чи х  с л а н ц е в  з д е с ь  н е зн а ч и 
тельны . п р е д л а га е тся  их частич
ная р а зр а б о тка  д ля  н у ж д  близле
ж ащ и х н асел енны х  п ункто в . На Га- 
ра ути н ско м  п р о я в л е н и и  пройдено 
116 м э канав , о то б р а н о  6  б о р о зд о 
вы х и 16 ге о х и м и ч е с ки х  проб, а 
та кж е  п о с тр о е н о  5 км  автодороги .

За п е р и о д  д е я те л ь н о с ти  э кс 
п е д и ц и и  р а з в е д а н о  б о л е е  150 
м е с т о р о ж д е н и й  стр о и т е л ь н ы х  
м а те р и а л о в , по  110 и з  них утвер 
ж дены  за п а сы  в Г К З  С С СР и р е с 
п у б л и ка н с ки х  К З . Н о м енкл а тура  
сы рья  д ля  п р о и з в о д с т в а  с тр о й 
м а те р и а л о в  в к л ю ч а е т  ги п с , и з 
в е с тн я ки , к е р а м з и т о в ы е  глины , 
п е с ч а н о -гр а в и й н ы е  с м е с и  (ПГС), 
ко н гл о м е р а ты .

За го д ы  п о с л е  п р о в о згл а ш е 
ния н е з а в и с и м о с т и  Р е спуб л и ки  
Т а д ж и ки ста н  Ю ТГР Э  п риним ал а  
акти в но е  уч а сти е  в с тр о и т е л ь с т 
ве кр у п н е й ш и х  о б ъ е кт о в  на те р 
р и т о р и и  р е с п у б л и к и .  Т ак, при 
с тр о и те л ь ств е  ж е л е зн о д о р о ж н о й  
л и ни и  К у р га н -Т ю б е — Куляб  были 
в ы п о л н е н ы  р а б о ты  п о  б урени ю  
с кв а ж и н  и за б и в к е  св а й  на ж е л е з
н о д о р о ж н ы х  м о ста х . Такая  ж е  р а 
бота  бы ла п р о д е л а н а  п р и  в о с с та 
н о вл е ни и  ж е л е з н о д о р о ж н о й  л и 
н ии  К у р га н -Т ю б е — Я ван . П р о в е 
д е н ы  ге о л о го -и з ы с к а т е л ь с к и е

работы  для  с тр о и т е л ь с т в а  С анг- 
т у д и н с ко й  и Б а й п а з и н с к о й  ГЭС, а 
та кж е  ге о л о ги ч е с к о е  ка р т и р о в а 
н и е  уж е  п о с т р о е н н о го  а в т о м о 
б и л ь н о го  то нн е л я  Ш а р -Ш а р .
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ОПЫТ РАБОТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА

За посл ед ние  два  го д а  (2 0 0 8 -2 0 0 9  гг.) увеличе
ны объ ем ы  ге о л о го р а з в е д о ч н ы х  рабо т за  счет 
сред ств  госб ю д ж ета . В 2008  г. в пределах М умина- 
бадской площ ади эксп е д и ц и я  провела поисковы е 
работы  по  зо л о то н о с н ы м  р о ссы п я м  на участках  
О бим азор , .Пиджаки, М ом о диён , Ч арги-Б оло  и Хок- 
туда. П роведена  геом орф ол огиче ская  съем ка м ас
штаба 1:25 000  на площ ади 45  км 2; пройдено 14 м3 
канав и 115 м ш урф ов, а такж е  пробурено  удар но
канатным с п о со б о м  296 м скваж и н . П роведено о п 
робование  в объ ем е  237  бо р о зд о в ы х , 592 керновы х 
и 9 ш лиховы х п роб . В настоя щ ее  время идет о б р а 
ботка и о б о б щ е н и е  полевы х материалов, составля
ется отчет по проведенны м  поисковы м  работам .

В 2008 г. начаты  п о и сков о -оц еночны е  работы на 
сви нц ово -ц и нко вом  проявлении Ёкундж в верховье 
одноим енной ре ки , на за пад ном  склоне  хребта Хаз- 
ратиш ох. Судя по  им ею щ и м ся  зд есь дре вним  го р 
ным вы работкам , оно  известно  с давних времен. 
Площадь поиско в о -о ц е н о чн ы х  работ выбрана, исхо 
дя из  п о и ско в ы х  п р и зн а ко в  и кри тери ев  страти - 
ф орм ного полим етал л и ческо го  оруденения, наличия 
полиметаллического проявления Ёкундж и ряда других 
проявлений в е го  же стратиграф ической позиции, что 
указывает на возм ожность выявления промышленных 
объектов. С начала работ п р о йд ено  722 ,8  м 3 канав, 
оп роб ов ано  56 б о р о зд о в ы х  проб  и отобрано 13 о б 
разцов. Пробы и обра зцы  из проявления отправлены 
для иссл едований  во ВСЕГЕИ (г. С а нкт-П етербург). В 
настоящ ее врем я Ю ТГРЭ с тр о и т  автодо рогу  к этому 
объ екту  для е го  д а л ьн е й ш е го , более детального  
изучения.

В 2009 г. разраб отан  и представлен  на ра ссм о т
рение Н а учн о -те хн и ч е ско го  совета  Главного уп рав

ления геол огии  проект « Предварительная разведка 
свинцово цинкового  проявления Сурбиён-

По п роекту  • Д о разв ед ка  м есторож дении ф ос
ф оритов Кара та гско й  группы  (участки Камбар, Хо- 
чильёр, Больш ой Яхдон)» в 2008 г  составлен отчет 
и разработано  те хни ко -эконом иче ское  обоснова 
ние (ТЭО) конд и ций  для подсчета запасов ф осф о
ритов. О ни успеш но  защ ищ ены  на заседании ГКЗ 
Р еспублики Т адж икистан.

Э ксп ед и ц ия  работает также по д оговорам  с 
различны м и ком па ни ям и  и частны м и лицами. Так. 
согласно  д о го во р у  м еж ду УП -ЮТГРЭ» и ООО «Точи- 
ки стон» , п ро ве д е н а  предварительная  развед ка  
Д ж а р те п и н ско го  м есторож дения  известняков , с у г 
л инков , ги псо в  и м естор ож де ни я  глин Ачучу для 
производ ства  цем ента в районе Д ангары  В на
стоящ ее врем я подготавливаю тся  все н еоб ход и
мые м атериалы  для разраб отки  ТЭО. В 2008 г. по 
сем и м естор ож д е ни ям  п есчано -гравий ны х м ате 
риалов и по четы рем  — сугли нков  подсчитаны  и п о 
ставлены  на Государственны й баланс запасы  сырья 
для п р оизвод ства  строительны х м атериалов. П р о 
ведены и н ж е н е р но -изы скател ьские  и ге о л о го р а з
ведочны е работы  по д о го вора м  со  строителям и 
ГЭС «С ангтуда-1» и «Рогун».

Коллектив ЮТГРЭ обладает вы сококвалиф ици
рованны ми кадрами специалистов и рабочих. М но
ги е  из них сам оотверж енно трудятся в экспедиции 
д олгие годы, удостоены вы соких правительственных 
наград  и званий. ЕЗ

Алямов Исроил Бобоевич, 
Содиков Мусайриддин Музафарович.

Кенджаев Абдумалик Амонович, 
тел.: (10 -992 -47 ) 442-02-81

TH E  SOUTH T A D J IK  GEOLOGICAL SU RVEY E X P E D I
TIO N : EXPER IE N C E A N D  W O R K RESULTS 
A lyam ov I .  B., Sod ikov М . М ., Kendzhaev A . A .
Activity o f the South Tadjik geological survey expedi
tion established in 1955 by complex studying o f mineral 
resources — from topogeological surveys and searches 
before prospecting and registration on the state balance 
of reserves o f valuable minerals is presented.

Key words: geological survey, exploration works, occur
rences, balance reserves, technical and economic assess
ment.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ. 2009. N *8  59



ОПЫТ РАБОТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА

За посл ед ние  два  года  (2 0 0 8 -2 0 0 9  гг.) увеличе
ны объ ем ы  ге о л о го р а з в е д о ч н ы х  раб о т за  счет 
сред ств  госб ю д ж ета . В 2008  г. в пределах М умина- 
бадской площ ади эксп е д и ц и я  провела поисковы е 
работы  по  зо л о то н о с н ы м  р о ссы п я м  на участках  
О бим азор , .Пиджаки, М ом о д иён , Ч арги-Б оло  и Хок- 
туда. П роведена  геом орф ол огиче ская  съем ка м ас
штаба 1:25 000  на площ ади 45  км 2; пройдено 14 м3 
канав и 115 м ш урф ов, а та кж е  пробурено  уд ар но 
канатным с п о со б о м  296 м скв аж и н . П роведено о п 
робование  в объ ем е  237  бо р о зд о в ы х , 592 керновы х 
и 9 ш лиховы х п роб . В настоя щ ее  время идет о б р а 
ботка и о б о б щ е н и е  полевы х материалов, составля
ется отчет по проведенны м  поисковы м  работам .

В 2008 г. начаты  п о и сков о -оц еночны е  работы на 
сви нц ово -ц и нко вом  проявлении Ёкундж в верховье 
одноим енной ре ки , на запад ном  склоне  хребта Хаз- 
ратиш ох. Судя по  им ею щ и м ся  зд есь дре вним  го р 
ным вы работкам , оно  известно  с давних времен. 
Площадь поиско в о -о ц е н о чн ы х  работ выбрана, исхо 
дя из  п о и ско в ы х  п р и зна ко в  и кри тери ев  страти - 
ф орм ного полим етал л и ческо го  оруденения, наличия 
полиметаллического проявления Ёкундж и ряда других 
проявлений в е го  же стратиграф ической позиции, что 
указывает на возм ожность выявления промышленных 
объектов. С начала работ п р о йд ено  722 ,8  м 3 канав, 
оп роб ов ано  56 б о р о зд о в ы х  проб  и отобрано 13 о б 
разцов. Пробы и обра зцы  из проявления отправлены 
для иссл ед ований  во ВСЕГЕИ (г. С а нкт-П етербург). В 
настоящ ее врем я Ю ТГРЭ с тр о и т  автодо рогу  к этому 
объ екту  для е го  д а л ьн е й ш е го , более детального  
изучения.

В 2009 г. разраб отан  и представлен  на ра ссм о т
рение Н а учн о -те хн и ч е ско го  совета  Главного уп рав

ления геол огии  проект «Предварительная разведка
сви нц ово -ц и нко вого  проявления Сурбиён-

По п роекту  "Д оразвед ка  м есторож дений ф ос
ф оритов К ара та гско й  группы  (участки Камбар, Хо- 
чильёр, Больш ой Яхдон)» в 2008 г составлен отчет 
и разработано  те хни ко -эконом иче ское  обоснова 
ние (ТЭО) конд и ций  для подсчета запасов ф осф о
р итов . О ни успеш но  защ ищ ены  на заседании ГКЗ 
Р еспублики Т адж икистан.

Э кспеди ция  работает также по д оговорам  с 
различны м и ком па ни ям и  и частны ми лицами Так. 
согласно  д о го во р у  м ежду УП «ЮТГРЭ» и ООО -Точи- 
ки стон» , п ро ве д е н а  предварительная  развед ка  
Д ж а р те п и н ско го  м есторож дения  известняков , с у г 
л инков , ги псо в  и м естор ож де ни я  глин Ачучу для 
производ ства  цем ента в районе  Д ангары  В на
стоящ ее врем я подготавливаю тся  все необходи
мые м атериалы  для разраб отки  ТЭО. В 2008 г. по 
сем и м естор ож д е ни ям  п есчано -гравий ны х м ате 
риалов и по четы рем  — сугли нков  подсчитаны  и п о 
ставлены  на Государственны й баланс запасы  сырья 
для п р оизвод ства  строительны х м атериалов. П р о 
ведены и н ж е н е р но -изы скател ьские  и ге о л о го р а з
ведочны е работы  по д о го во р а м  со  строителям и 
ГЭС «С ангтуда-1» и «Рогун».

Коллектив ЮТГРЭ обладает вы сококвалиф ици
рованны ми кадрами специалистов и рабочих. М но
ги е  из них сам оотверж енно трудятся в экспедиции 
д олгие годы, удостоены вы соких правительственных 
наград  и званий. ИЗ
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Ш. М. МАРУФШОЕВ ( П а м и р ск а я  геологоразведо чная  э к е л е д * 4 » *

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
НА ПАМИРЕ

1 Л
Ш М МАРУФШОЕВ. 

начальник экспедиции

В 1953 г. при Тад ж икском  геол огическом  уп р а в 
лении бы ла создана  П ам ирская  п о и ско в о -съ е м о ч 
ная п арти я , переим енованная  в 1954 г. в П ам ирскую  
ге о л огоразве д очную  экспеди цию .

О дной из  главных задач э ксп е д и ц и и  являлось 
ко м пл е ксн о е  изучение  Памира путем  составления 
ге о л о ги ч е ски х  карт, соп ровож д а ем о е  поискам и  п о 
лезны х ископаем ы х.

Со дня  об р а зо в а н и я  э ксп е д и ц и и  на П ам ире 
р а з в е р н у л а с ь  го с у д а р с тв е н н а я  ге о л о ги ч е с ка я  
съ е м ка  ср е д н е го  (1 :2 0 0  ООО), а затем  кр у п н о го  
(1 :5 0  000 ) м асш та бов, пр о во д и л и сь  с п е ц и а л и зи 
рованны е  п о и ско в ы е  и р а звед очны е  работы  на 
олово , вольф рам , б о р н о е  сы рье , зо лото , се р е б р о , 
ртуть, м едь, сви нец , бери лли й , ред кие  элем енты , 
кам енную  соль, кам енны й  у голь , стр оител ьны е  м а 
териал ы .

Параллельно со  съ ем кой п роводились и ссл е 
д ования  на различны х участках П ам ира по стр а ти 
граф ии , м агм атизм у, м етал логении , те кто н и ке , че т
верти чной  ге ол огии  и геом орф ологии . В результате 
этих  иссл едований  была разработана  региональная 
стр ати граф ическая  схем а и вы работана единая ле 
генда  для составления геол огич еских  карт м асш та
ба 1 :200 000 ; определ ен  (по ор га ни чески м  о стат
ка м ) в о зр а с т  м но ги х  отлож ений, начиная с архея и 
впл оть  д о  четвер тичной систем ы ; составлена новая 
схем а  расчленения  пород  на возрастны е и нтрузи в
ны е ко м п л е ксы ; дана п етрограф ическая  и петрохи - 
м и че ска я  х а р а кте р и сти ка  интрузивны х ком плексов 
и нам ечены  перспе кти вы  рудоносности  ряда интру 
зи вн ы х  ко м п л е ксо в ; разработаны  схемы те ктонич е 
с к о го  р а й о н и р о ва н и я  П ам ира , составлены  те кто н и 
че ска я  карта  П ам ира в м асш табе 1 :500 000, метал- 
л о ге н и ч е с ки е  карты  Ц ентрального  и Ю го -В о сточно 
го  П ам ира  м асш та ба  1 :200  000, стр уктурно -ф ор м а
ци о нн а я  и п р о гн о зн а я  карты  Памира в масш табе 
1 :500  000 , а та кж е  прогнозно -м етал л огеническая

© Маруфшоев Ш. М., 2009

Рассказано о деятельности П а м и р ско й  геол& 
горазведочной экспедиции, вы полняю щ ей геологиче
скую  съемку, поиск и разведку полезны х ископаемых.

К л ю чевы е  слова : П а м и р с к а я  геологоразведочная  
экспедиция, геологическая съ ем ка , п о и ско вы е  и раз  
ведочные работ ы.

карта м асш таба 1 :200 0 0 0  д ля  п р о гн о з н о й  оц енки  
те р р и то р и и  Ю ж но го  П а м и р а  на  зо л о т о  и се р е б р о ; 
д р уги е  сп ециал ьны е карты  и схе м ы .

В итоге  проведенны х раб о т зн а чите л ьная  часть 
территории П ам ира п окры та  ге о л о ги ч е с ко й  съем кой.

В ходе съ ем ки  и п р о в о д и м ы х  п а р а л л е л ьн о  п о 
и с ко во -р а зве д о чн ы х  р а б о т в ы яв л е н о  значи те л ьн о е  
ко л и ч е с т в о  р у д о п р о я в л е н и й  т я ж е л ы х , ц ве тны х , 
ред ких и д р а го ц е н н ы х  м ета л л о в , с тр о и т е л ь н ы х  м а
териалов. Так, бы ли най д е ны  кр у п н ы е  п рояв л ения  
пл ави кового  ш пата  (Д ж а м б а й с к ),  о л о ва  (П ш а р тско е  
рудное  поле и м е с то р о ж д е н и е  З а р е ч н о е ) , во л ьф ра
ма (П ш артское  р уд ное  поле , К ы р ш е и т ), с в и н ц а  и 
цинка  (А ка р ха р ско е  р уд н о е  п о л е ). На м н о ги х  рудо - 
проявлениях п ол езны х  и с к о п а е м ы х  п р о в е д е н ы  п о 
иско в о -о ц е н о ч н ы е  ра б о ты , о п р е д е л е н ы  п р о гн о з 
ные р есур сы  и п ро м ы ш л е н н ы е  за п а с ы , а та кж е  п о д 
считаны  за пасы  по  ка т е го р и и  С 2.

На те р р и то р и и  П ам ира  вы яв л ен  р я д  р у д о п р о 
явлений ж е л е за , н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н о е  и з  них 
Барч. Самы м круп ны м  о т кр ы ти е м  я в л я е тся  вы яв л е 
ние и р азвед ка  у н и ка л ь н о го  м е с т о р о ж д е н и я  бора 
Акархар. С п е ц и а л и зи р о в а н н ы е  п о и с к о в ы е  работы  
п рово дили сь  та кж е  на ф лю орит, в р е зу л ь т а те  ко т о 
рых было вы явлено зн а ч и те л ь н о е  ко л и ч е с т в о  руд0' 
проявлений ф лю орита , р я д  и з  н и х  п е р е в е д е н ы  в 
ран г м е сто р о ж д е ни й .

В 199 0-е  годы , в с в я зи  с  р а с п а д о м  С о в е т с ко го  
С ою за, пр е кр а щ е н и е м  ф и н а н с и р о в а н и я  и о тто ко м  
проф е ссиональны х ка д р о в , р а б о ты  на  П а м и р е  р е з 
ко  со кра тил ись . Но, н е с м о тр я  на  э т о , ге о л о ги  П а
м и р ско й  э кс п е д и ц и и  ни на о д и н  д е н ь  не  п р е к р а щ а 
ли работы.

В 1 9 9 2 -1 9 9 8  гг. бы ли п р о в е д е н ы  ге о л о го р а з в е 
дочны е работы  на Р а нкул ьско м  м е с т о р о ж д е н и и  ро с  
сы пно го  золота , на м е с то р о ж д е н и и  ц е м е н т н о го  сы 
рья Нижний Ванч. С о ста в л е н о  н е с ко л ь ко  ге о л о ги ч е 
ски х  отчетов по результатам  р а н е е  п р о в е д е н н ы х , но
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незаверш енны х полевы х работ. В 1 9 9 7 -1 9 9 9  гг  на 
чата детальная развед ка  м естор ож де ни я  вольф ра
ма И кар.

В 2 0 0 7 -2 0 0 8  гг. э ксп е д и ц и е й  были проведены  
детальны е п о и ско в ы е  работы  на проявлении ц е 
м е н тн о го  сы рья Н иж ний Ванч, распол ож енного  в 
д ол ине  приустьево й  части  р. Ванч. По результатам  
рабо т бы ли определ ены  п р о гн о зн ы е  ресурсы  по ка 
те го р и и  Р, и зве стн я ко в  и глин, которы е  составили 
42 ,6  и 1,45 млн т со ответств енно . Т е хнол о гич ески 
ми иссл ед ов ания м и  установлена п р и го д но сть  сы 
рья для п р о и зво д ства  цем ента  м а р о к  3 0 0 -4 0 0 .

На те р р и то р и и  Д а р в а з с ко го  района  Горно-Б а- 
д ахш анской  ав тоном но й  области  Р е спублики  Тад
ж и ки ста н  в результате по и ско в ы х  работ были о б н а 
руж ены  пер спе кти вн ы е  в ы соко гл и но зем исты е  м и 
нералы . Л а б о р а то р но -те хно л о ги че ски м и  и ссл е д о 
ваниям и до ка за н а  в о зм о ж н о сть  получения из них 
м ета л л и че ско го  алю м и ния . П одсчитаны  п р о гн о з 
ные ресурсы  по ка те го р и и  Р, гл и но зе м н о го  сы рья в 
количестве  4580 млн т. Ресурсы  А120 3 по кате гори и  
Р, составили 1558 млн т. П ред пол агается  прове сти  
п ол уза вод ски е  те хно л о ги ч е ски е  испы тания п р и го д 
ности гл и но зе м н о го  сы рья для получения м етал ли
ч е ско го  алю м иния.

В настоящ ее время проводятся п о и ско в о -о ц е 
ночные работы на площ ади медно-никелевы х рудо- 
проявлений  Гишун и Хукас, гли но зем ного  сырья 
К ур го ва тско й  площ ади, по  поиску  м арганцевого  
оруденения (С еверны й П амир) и по предваритель
ной развед ке  на серебро  в Якчилвинском  рудном 
поле.

В будущ ем  будут расш иряться  геол огоразве 
дочны е работы  и на други х  перспективны х объектах 
П ам ира с целью  пром ы ш ленного  освоения богатств 
недр это го  ре ги она . (□

Маруфшоев Шомагзум Мазабшоевич 
e-mail: pgredushanbeggu@mail. ru

GEOLOGICAL SURVEY ACTIV ITY AT PAMIR 
Marufshoev Sh. M.
The paper presents activity o f the Pamir prospecting 
expedition which are carrying out geological survey, 
search and prospecting o f minerals.

Key words: Pam ir prospecting expedition, geological sur 
vey, search and prospecting works.
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ОПЫТ РАБОТЫ
г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

О

Р У ДЖУРАЕВ. 
начальник экспедиции

3  X КАСЫМОВ, 
ведущий гидрогеолог

В 1960 г. согласно приказу Управления геологии и 
охраны недр при Совете Министров Таджикской ССР 
была создана Комплексная геологическая экспедиция, 
переименованная в 1981 г. в Южную гидрогеологиче
скую. Первым начальником экспедиции был С. Я. Аплин, 
главным инженером — Н. С. Огнев.

Области деятельности экспедиции — Центральный. 
Юго-Западный Таджикистан и Памир. Д о  конца 1950-х го
дов эти регионы, включающие в себя крупнейшие долины 
Таджикистана — Гиссарскую, Вахшскую. Кызылсу-Яхсуй- 
скую, были недостаточно изучены в гидрогеологическом 
и инженерно-геологическом отношении. Региональные 
исследования не проводились, сводные работы по гидро
геологии основывались на материалах геологических 
съемок.

В первые 10 лет со дня своего создания экспедиция 
в основном проводила гидрогеологические съемки и 
специальные маршрутные пересечения различных рай
онов Таджикистана, поисково-разведочные работы на 
воду для водоснабжения населенных пунктов и промыш
ленных предприятий, мелиоративные исследования и 
режимные наблюдения за подземными водами орошае
мых массивов и т. п.

В этот период было выполнено гидрогеолого-ме- 
лиоративное районирование крупных долин и межгор- 
ных впадин; предложен комплекс необходимых меро
приятий по регулированию режима грунтовых вод; раз
работана методика составления гидрогеологических 
карт орошаемых земель; разведаны и утверждены запа
сы подземных вод по шести водозаборам для городов 
Д уш анбе, Куляб, Курган-Тюбе, Турсунзаде и для Таджик
ско го  алю миниевого завода; проведены геолого-гидро- 
геологическая съемка масштаба 1: 50 ООО Вахшской, 
Кызылсу-Я хсуйской и Гиссарской долин общей площа
дью  4,8  тыс. км 2, детальные исследования минеральных, 
термальных и промышленных вод; подсчитаны запасы 
минеральных вод на месторождении Явроз; проведена 
доразведка м есторождения Ходжа-Обигарм; изучены 
закономерности размещ ения термальных вод, их со 
став, динам ика и перспектива использования.

Рассказано о деятельности Ю ж н о й  гидрогеоло 
гической экспедиции, созданной в I9 6 0  г. П редст авке  
мы результаты проведенных поисково-разведочных 
работ, гидрогеологических и инженерно^геологических
исследований.

Клю чевы е слова: Ю ж н а я  гидрогеологическая экспеди
ция, гидрогеологическая и гидроинж енерная съемка, 

поисково-разведочные работы, подземные воды.

Одновременно в ходе съемочных и тематических ра
бот разрабатывали методику составления гидрогеологи
ческих карт и районирования с учетом особенностей гид
рогеологических условий горных территорий. Предло
женные принципы картирования и районирования изло
жены в ряде статей, некоторые положены в основу гидро
геологического районирования Таджикистана.

В 1970-е годы объем инж енерно-геологических ис
следований резко увеличился. Это было связано с акти
визацией геологических процессов в весенне-летний пе
риод 1969 г.. нанесших значительный ущ ерб народному 
хозяйству республики. В 1969-1970 гг. экспедицией со
вместно с сотрудниками ГИДРОИНГЕО, ВСЕГИНГЕО и 
МГУ были обследованы все населенные пункты  и народ
но-хозяйственные объекты, подверженные воздействию 
экзогенных геологических процессов (ЭГП). В целях даль
нейшего исследования всех объектов, расположенных в 
зонах возможного воздействия ЭГП, в 1970 г. была созда
на служба наблюдения, которая ф ункционирует и в на
стоящее время.

В том же году специалисты экспедиции приступили к 
поисково-разведочным работам с подсчетом  запасов 
подземных вод для орошения. Были утверждены запасы 
подземных вод в ГКЗ СССР и ТКЗ по  сем и м есторождени
ям — Ширкент-Каратаг, Калайдашт, Ховалинг, Тоскала, Ух- 
та-Захмат, Муминабад, Зираки с запасами подземных 
вод по категориям А+В+С,+С2 в объеме 320 ,2  м 3/сут ; раз
веданы запасы пресных вод в Гиссарской, Нижнекаф ир-

© Джураев Р. У.. Касымов 3. X., 2009
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ОПЫТ РАБОТЫ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

О

Р У ДЖУРАЕВ, 
начальник экспедииии

3  X КАСЫМОВ, 
ведущий гидрогеолог

В 1960 г  согласно приказу Управления геологии и 
охраны недр при Совете Министров Таджикской ССР 
была создана Комплексная геологическая экспедиция, 
переименованная в 1981 г  в Южную гидрогеологиче
скую  Первым начальником экспедиции был С. Я. Аплин, 
главным инженером — Н. С Огнев

Области деятельности экспедиции — Центральный, 
Юго-Западный Таджикистан и Памир. Д о  конца 1950-х го
дов эти регионы, включающие в себя крупнейшие долины 
Таджикистана — Гиссарскую, Вахшскую. Кызылсу-Яхсуй- 
скую, были недостаточно изучены в гидрогеологическом 
и инженерно-геологическом отношении. Региональные 
исследования не проводились, сводные работы по гидро
геологии основывались на материалах геологических 
съемок.

В первые 10 лет со дня своего создания экспедиция 
в основном проводила гидрогеологические съемки и 
специальные маршрутные пересечения различных рай
онов Таджикистана, поисково-разведочные работы на 
воду для водоснабжения населенных пунктов и промыш
ленных предприятий, мелиоративные исследования и 
режимные наблюдения за подземными водами орошае
мых массивов и т. п.

В этот период было выполнено гидрогеолого-ме- 
лиоративное районирование крупных долин и межгор- 
ных впадин; предложен комплекс необходимых меро
приятий по регулированию режима грунтовых вод; раз
работана методика составления гидрогеологических 
карт орошаемых земель; разведаны и утверждены запа
сы подземных вод по шести водозаборам для городов 
Д уш анбе, Куляб, Курган-Тюбе, Турсунзаде и для Таджик
ско го  алю миниевого завода; проведены геолого-гидро- 
геологическая съемка масштаба 1; 50 ООО Вахшской, 
Кызылсу-Яхсуйской и Гиссарской долин общей площа
дью  4,8  тыс. км 2, детальные исследования минеральных, 
термальных и промышленных вод; подсчитаны запасы 
минеральных вод на месторождении Явроз; проведена 
доразведка м есторождения Ходжа-Обигарм; изучены 
закономерности размещ ения термальных вод, их со 
став, динам ика и перспектива использования.

Рассказано о деятельности Ю ж н о й  гидрогеоло 
гической экспедиции, созданной в I9 6 0  г. Представле  
ны результаты проведенных поисково-разведочных 
работ , гидрогеологических и инженерно-геологических 
исследований.

Клю чевы е слова: Ю ж н а я  гидрогеологическая экспеди
ция. гидрогеологическая и гидроинж енерная съемка, 

поисковоразведочные работы, подземные воды.

Одновременно в ходе съемочных и тематических ра
бот разрабатывали методику составления гидрогеологи
ческих карт и районирования с учетом особенностей гид
рогеологических условий горных территорий. Предло
женные принципы картирования и районирования изло
жены в ряде статей, некоторые положены в основу гидро
геологического районирования Таджикистана.

В 1970-е годы объем инженерно-геологических ис
следований резко увеличился. Это было связано с акти
визацией геологических процессов в весенне-летний пе
риод 1969 г.. нанесших значительный ущ ерб народному 
хозяйству республики. В 1969-1970 г г  экспедицией со
вместно с сотрудниками ГИДРОИНГЕО, ВСЕГИНГЕО и 
МГУ были обследованы все населенные пункты  и народ
но-хозяйственные объекты, подверженные воздействию 
экзогенных геологических процессов (ЭГП). В целях даль
нейшего исследования всех объектов, расположенных в 
зонах возможного воздействия ЭГП, в 1970 г. была созда
на служба наблюдения, которая ф ункционирует и в на
стоящее время.

В том же году специалисты экспедиции приступили к 
поисково-разведочным работам с подсчетом  запасов 
подземных вод для орошения. Были утверждены запасы 
подземных вод в ГКЗ СССР и ТКЗ по  сем и  м есторождени
ям — Ширкент-Каратаг, Калайдашт, Ховалинг, Тоскала, Ух- 
та-Захмат, Муминабад, Зираки с запасами подземных 
вод по категориям А+В+С,+С2 в объеме 320 ,2  м 3/сут ; раз
веданы запасы пресных вод в Гиссарской, Нижнекаф ир-
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Замер трещ ин на селевом потоке

ниганской, Вахшской, Илякской, Кы- 
зылсу-Яхсуйской долинах в целях во
доснабжения городов Душанбе, Вах- 
дат, Хорог, Курган-Тюбе, поселков 
Восе, Гиссар, Пархар, Мургаб и сель
ских населенных пунктов. Всего бы
ло разведано 28 водозаборов с сум
марными запасами (А+В+С^+Сг) 
3612,7 тыс. м3/сут.

•*" В большом объеме проводи-
JP лись комплексные гидрогеологиче

ские и инж енерно-геологические 
съемки территории крупных речных 
долин. С 1974 г. экспедиция ведет 
инженерно-геологические исследо
вания в районе оз. Сарез.

С 1978 г. инженерно-геологиче
ские исследования получают качест
венно новое направление. По мето
дическим рекомендациям, разрабо
танным в МГУ, составлена инженер
но-геологическая карта республики 
масштаба 1:500 ООО для обоснова
ния генеральной схемы защиты тер
риторий от геологических процес
сов. В дальнейшем по этой же мето
дике геологами экспедиции в содру
жестве с МГУ составлены специали
зированные инж енерно-геологиче- 
ские карты масштаба 1:100 000 для 
обоснования комплексных схем за
щиты от склоновых процессов тер
риторий Таджикистана и серия карт 
масштаба 1:500 000.

Начиная с 1977 г. экспедиция 
совместно с каф едрой гидрогеоло
гии МГУ проводила работы по ре
гиональной оц енке  запасов п од 
земных вод крупных долин ю го -за 
пада Таджикистана. Такие работы

успешно завершены по Кызылсу- 
Яхсуйской и Ханакинской долинам. 
Минеральные и термальные воды 
были разведаны по пяти месторож
дениям — Санг-Хок (типа нарзана), 
Комсомольское (термальные серо
водородные), Орджоникидзеабад- 
ское (термальные сероводород 
ные), Тамдыкуль (термальные радо
новые), Танопчи (термальные серо
водородные).

С 1990 г. объем работ экспеди
ции значительно уменьшается в свя
зи с резким сокращением их финан
сирования и оттоком квалифициро
ванных специалистов. С 1990 по
2005 г. были приостановлены работы 
на 25 объектах, в том числе ком 
плексная гидрогеологическая съем
ка масштаба 1:25 000 Яванской до
лины, где в настоящее время проис
ходит резкое ухудшение мелиора
тивной обстановки.

Однако, несмотря на сложные 
экономические условия, экспедиция 
сохранила свою работоспособность. 
В этот период были разведаны и ут
верждены в ГКЗ Республики Таджи
кистан запасы подземных вод для 
хозяйственно-питьевых нужд насе
ления северной части Ленинград
ского района и Вахшской долины. 
Общие запасы подземных вод по ка
тегориям А+В+С,+С2 составили 
660,4 тыс. м3/сут. Специалисты экс
педиции принимали активное уча
стие в строительстве железных до
рог Курган-Тюбе—Куляб и Курган- 
Тюбе—Яван и мостов через реки 
Вахш, Сангтуда, Сурхоб, Яхсу, Таирсу 
и Ишмасай. По результатам досроч
ного и качественного выполнения 
работ на последних объектах шесть 
сотрудников экспедиции получили 
правительственные награды.

В последние несколько лет Уни
тарное предприятие «Южная гидро
геологическая экспедиция» прово
дит работы, финансируемые за счет 
Государственного бюджета и вклю
чающие в себя ведение Государст
венного водного кадастра (ГВК); на
блюдение за опасными геологиче
скими процессами; поиск подзем
ных вод для водоснабжения объек
тов здравоохранения, образования и 
социального назначения в Хатлон- 
ской области и районах республи
канского подчинения (РРП); изуче
ние гидродинамических предвестни
ков землетрясений.

Так, в 2008-2009 гг на террито
рии юга республики и Горно- Бадах - 
шансжой автономной области (ГБАО) 
проведено первичное обследование 
122 новых скважин и повторное об
следование более 300 водозаборов 
а также 60 режимных скважин с оп
ределением статического уровня во
ды, температуры, химического со
става и объема забираемой воды из 
скважины.

В 2004-2009  гг специалиста
ми экспедиции проведено инж е
нерно-геологическое  обследова
ние более 50 новых участков зе м 
ли, отведенных под строительство 
жилых дом ов, общ ественных и 
производственных зданий. На каж 
дый объект подготовлены и сданы 
заклю чения и рекомендации В
2008-2009  гг. обследованы 108 на
селенных пунктов, расположенных 
в зоне воздействия экзогенны х 
геол огических процессов. В р е 
зультате рекомендовано пересе
лить из опасных зон более 280 се 
мей. В 183 селениях Хатлонской 
области, ГБАО и РРП были прове
дены плановые ревизионные ин 
женерно-геологические обследо
вания на предмет выявления опас
ных геологических процессов.

С 2008 г. экспедицией ведутся 
работы по бурению поисковых сква
жин в целях обнаружения подземных 
вод, пригодных для водоснабжения 
объектов здравоохранения, образо
вания и социального назначения в 
Хатлонской области и РРП. К настоя
щему времени пробурены четыре 
поисковые скважины на территории

У  озера Сарез
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г, Душ анбе, в Кангуртском  и Бальджуаиском районах 
На территории Ботанического сада г Душанбе поиско
вой скважиной глубиной 150 м выявлен горизонт под
земных в о д  пригодных для х о зя й с т в е н н о -питьевого 
использования

В рамках М ежправительственного совета по раз
ведке, использованию  и охране недр ведутся работы 
по изучению  геодинамических предвестников земле
трясений В 2008 г. восстановлен и запушен полигон в 
М уминабаде. где производится механическая запись 
необходимых параметров подземной воды в наблюда
тельной скважине; на очереди — восстановление на
блюдательных скважин в Яврозе и Дагана-Киике

П ом им о плановых бюджетных работ, специалисты 
экспеди ции  на основании договоров со сторонними 
организациям и и частными лицами ведут работы по 
бурению  скважин на воду и под опоры автомобильных 
мостов По договору с Управлением по использова
нию  систем ы  «Усой» и реш ению  проблем оз. С арез 
Ком итета по чрезвычайным ситуациям при Прави
тельстве Республики Таджикистан проводятся еж е
годны е  ко м пл е ксн ы е  и н ж е н е р н о -ге о л о ги че ски е  и

гидрогеологические иссл едования  в рай оне  озера, в  
настоящ ее вр ем в п о д го то вл е н  н о вы й  п р о е кт  на 
2009- 2011 гг  заклю чен д о го в о р  на п родолж ение  ра
бот на данном объекте (□
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М а ги а н с ка я  ге о л о го р а зв е д о ч н а я  э ксп е д и ц и я  
(ГРЭ) была обра зована  в 1948 г. П ервоначально она 
б азиров ал ась  в пос. М агиан, а с  1963 г. базой э кс п е 
д и ц и и  является  пос. Геологов в П ендж икенте (ныне 
по се л о к им . Б. Х олмуродова).

Тер ритория  деятельности экспеди ции  — Зерав- 
ш а н о -Г и с с а р с ка я  м е та л л о ге н и ч е ска я  зо на  Ц е н 
тр а л ьн о го  Т ад ж икистана  (см . рисунок).

П е р и о д  1950-х год о в  в Центральном  Т адж ики
ста не  проходи л  п о д  ф лагом  исклю чительно вы соких 
те м пов геологоразведочны х работ. О сновными объек
там и р азвед ки  были м есторож дения сурьмы и ртути. 
В 196 0-е  и 197 0-е  годы  ли дерство  переш ло к  рабо-

Ключевые слова: геологоразведочная экспедиция, 
месторождения, рудопроявления, минеральные ре
сурсы, запасы.

там  по рудном у золоту. И м енно  в то  вр е м я  бы ла за 
верш ена детальная развед ка  и п остав л ены  впервы е 
на баланс запасы  зо л о то с ка р н о в о го  м е сто р о ж д е ни я  
Тарор и зо л ото кварц е вого  ш то кве р ка  Д ж илау.

В последую щ ие д е ся ти л ети я  и н т е н с и в н о  велись 
работы по д о р а зв е д ке  известны х  к  то м у  в р е м е ни  з о 
лоторудны х м естор ож д е ни й  (Ги ж д а рва , Т ар ор , Д ж и 
лау, Чоре) и оц енке  ряда зо л о то р уд н ы х  пр о яв л е н и й . 
Кром е то го , была п ред п риня та  п о п ы тка  и зуче н и я  н е 
скольких м естор ож д е ни й  А р ч а -М а й д а н с ко го  района : 
вольф рам ового — Сарымат, о л о в о р у д н о го  —  М уш и- 
стон. Н есом ненны м  успехом  я ви л и сь  п о д в и ж к и  в п о 
полнении ресур сов  сере б ра  в резул ьтате  к о р е н н о й  

переоценки  рудо проявл ения  Н и ж ни й  К ш туд а к и с та 
новления н ово го  м е сто р о ж д е ни я  М ирхант. З н а ч и 
тельный те м п  получили ге о л о го р а зв е д о ч н ы е  работы  
на уголь; усп еш но  за верш ена  детал ьная  р а зве д ка
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г Душ анбе, в Кангуртском  и Бальджуанском района* 
На территории Ботанического сада г. Душ анбе поиско
вой скважиной глубиной 150 м выявлен горизонт под
земных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого 
использования

В рамках М ежправительственного совета по раз
ведке, использованию  и охране недр ведутся работы 
по изучению  геодинамических предвестников земле
трясений. В 2008 г восстановлен и запушен полигон в 
М уминабаде, где производится механическая запись 
необходимых параметров подземной воды в наблюда
тельной скважине; на очереди — восстановление на
блюдательных скважин в Яврозе и Дагана-Киике

Помимо плановых бюджетных работ, специалисты 
экспеди ции  на основании договоров со сторонними 
организациям и и частными лицами ведут работы по 
бурению  скважин на воду и под опоры автомобильных 
м остов. По договору с Управлением по использова
нию  систем ы  «Усой* и реш ению  проблем оз. С арез 
Ком итета по чрезвычайным ситуациям при Прави
тельстве Республики Таджикистан проводятся еж е
го д н ы е  ко м пл е ксн ы е  и н ж е н е р н о -ге о л о ги че ски е  и

гидрогеологические иссл едования  в р ай оне  озера, в  
настоящ ее врем я п од готовл е н  н о вы й  п р о е кт  на
2009-2011 г г  заключен до го во р  на прод ол ж ение  ра
бот на данном объекте И
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Касымов Зохир Хошимович 
тел. (1 0 -992 -31 ) 362-21 -32

RESEARCHES OF SO U T H E R N  H Y D R O G E O LO G IC A L 
E X P E D IT IO N
D zhuraev R. U ., K a sym ov  Z. H .
The paper presents a c t iv i ty  o f  the  S o u th e rn  hydro -geo
log ica l exp e d itio n  created ш  1960. R e su lts  o f  th e  und e r
taken e xp lo ra tio n , h yd ro -geo log ica l and en g in e e rin g - 
geologica l researches are presented.

Key words: Southern hydro-geological expedition, hydro 
geological and hydro-engineering survey, exploration, 
underground waters.
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М а ги а н с ка я  ге о л о го р а зв е д о ч н а я  э ксп е д и ц и я  
(ГРЭ) была обра зована  в 1948 г. П ервоначально она 
б азиров ал ась  в пос. М агиан, а с  1963 г. базой э кс п е 
д и ц и и  является  пос. Геологов в П ендж икенте (ныне 
п о се л о к им . Б. Х олмуродова).

Т ер ритория  деятельности эксп ед и ц ии  — Зерав- 
ш а н о -Г и с с а р с ка я  м е та л л о ге н и ч е ска я  зо на  Ц е н 
тр а л ьн о го  Тад ж и кистана  (см . рисунок).

П ери од  1950-х год о в  в Ц ентральном Тад ж ики
ста не  п роход и л  п о д  ф лагом  исклю чительно вы соких 
те м пов геологоразведочны х работ. О сновными объек
там и р азвед ки  были м есторож дения сурьмы и ртути. 
В 1960-е  и 197 0-е  годы  ли дерство  переш ло к рабо-
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там  по рудном у золоту. И м енно  в то  вр е м я  бы ла за 
верш ена детальная развед ка  и п остав л ены  впервы е 
на баланс запасы  зо л о то с ка р н о в о го  м е сто р о ж д е ни я  
Тарор и зо л ото кварц е вого  ш то кве р ка  Д ж и лау.

В последую щ ие д е ся ти л ети я  и н т е н с и в н о  велись 
работы по д о р а зв е д ке  известны х  к  то м у  в р е м е н и  з о 
лоторудны х м естор ож д е ни й  (Ги ж д а рва , Т ар ор , Д ж и 
лау, Чоре) и оц енке  ряда зо л о то р уд н ы х  пр о яв л е н и й . 
Кром е то го , была п ред п риня та  п о п ы тка  и зуче н и я  н е 
скольких м естор ож д е ни й  А р ч а -М а й д а н с ко го  района : 
вольф рам ового — Сарымат, о л о в о р у д н о го  —  М уш и- 
стон. Н есом ненны м  успехом  я ви л и сь  п о д в и ж к и  в п о 
полнении ресур сов  сере б ра  в резул ьтате  к о р е н н о й  

переоценки  рудо проявл ения  Н и ж н и й  К ш туд а к и с та 
новления н ово го  м е сто р о ж д е ни я  М ирхант. З н а ч и 
тельный те м п  получили ге о л о го р а з в е д о ч н ы е  работы  
на уголь; усп еш но  за верш ена  детал ьная  р а зв е д ка
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Западной площ ади кам енноугольного м есторож де
ния Ф ан-Я гноб .

За годы деятельности экспедиции была установ
лена специализация региона на благородные, цвет
ные и редкие металлы и создан мощный минерально- 
сырьевой потенциал. На базе утвержденных запасов 
месторождений Тарор и Джилау ф ункционирует зо 
лотодобывающ ее совместное предприятие «Зерав
шан». Д ействует А нзобский горно-обогатительны й 
ком бинат по разработке ртурно-сурьмяного м есто
рож дения Джижикрут. Утверждены запасы  по золото
рудному месторождению  Чоре, разведаны и п од го 
товлены к промыш ленному освоению  м есторож де
ния угля Ф ан-Я гноб , ф осфоритов Риват, мраморов 
Т иллогул, строительны х м атериалов Пенджикент. 
В 1989 г. издана книга  «Геология и полезные ископае 
мые бассейна реки Зеравшан», в которой обобщ ены 
все основны е научные и производственные достиж е
ния геол огов экспедиции.

Из рудных полезных ископаемых ведущее место 
за ни м а ю т сурьм а, ртуть, золото, олово, серебро, 
вольф рам ; из нерудных — облицовочный камень, 
п лавиковы й шпат и строительные материалы. Все 
они пользую тся  больш им спросом  в странах СНГ и на 
м ировом  ры нке.

Для дал ьнейш его  промы ш ленного освоения м и 
нерально-сы рьевы х ресурсов Зеравш анской долины 
колл ективом  М агиа нско й  геологоразведочной э кс 
п едици и  разработана  програм м а углубленных до- 
развед очны х работ с одновременны м строительст
вом элем ентов п роизвод ственной инф раструктуры. 
И м ею щ иеся  запасы  и ресурсы  обеспечат работу го р 
н о п р о м ы ш л е н н о го  ко м п л е кс а  ре ги о н а  ещ е на 
5 0 -1 0 0  лет.

В рам ках данной програм м ы  в 2008 г. экспедиция 
провела ряд  работ по оценке  промыш ленных пер
сп е кти в  зо л о то но сн о сти  М осриф ского  рудного поля

(месторож дение Ш охбас). Были осущ ествлены п р о 
ходка геологических врезов (общ им объемом 8330 м 3), 
бурение колонковы х скваж ин (530  м), о тбор  б о р о зд о 
вых (760 м ) и керновы х (476 м) проб. В результате вы 
полненных работ изучено ю го -за п а д н о е  п родолж е
ние ш токверка  П уш тиф арф ар и получен п р и р о ст з а 
пасов золота по категори ям  С2 и Р,; выделен п р о 
мы ш ленный блок м ощ ностью  около 64  м со  средним  
содерж анием  золота 0 ,97  г/т. В 2009 г. планируется 
более детальное изучение участка, особе нно  северо- 
западной е го  части, путем проходки  врезов и б уре 
ния колонковы х скваж ин  на глубину для оконтурива- 
ния ш токверка  и подсчета за пасо в  по нему.

В 200 8  г. п родолж ала сь  реа л изация  проекта  
«П оисково-оценочны е работы  на глубоких го р и зо н 
тах м естор ож де ни я  Д ж и ж и крут» ; были пройдены  два 
разведочны х орта и пробурен  куст  скваж ин.

М ировой ф инансовы й кр и зи с  повлиял на ход 
вы полнения указанно й  програм м ы : часть за пла ни ро 
ванных работ приш л ось врем енно  приостановить Ю

Гафаров Абдусалом Рашидович, 
тел.: (1 0 -9 9 2 -3 4 ) 755 -30 -84  

Фахрутдинов Равиль Султанович, 
тел. : (1 0 -9 9 2 -3 4 ) 75 5 -3 0 -2 5

PR AC TIC E OF A C T IV IT Y  OF M A G IA N S K Y  
PROSPECTING E X P E D IT IO N  
G afarov A . R ., F a k h ru td in o v  R. S.
The m ost im p o rta n t developm ents o f  expe d ition  fro m  the 
date o f  its  creation in  1948 are presented.

Key words: prospecting expedition, deposits, occurrences, 
mineral resources, reserves.
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ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
АЛТЫН-ТОПКАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

С С НАСИМОВ 
начальник ПТО

Б М  ШАРИПОВ 
начальник Управления 

горнорудной промышленности 
и драгоценных металлов

Алтын-Топканское рудное поле расположено в отро
гах Кураминского хребта в непосредственной близости от 
Алмалыкского горнопромышленного района Узбекиста
на. М есторождение Алтын-Топкан открыто в начале XX в. 
и считалось крупнейшим минеральным объектом Цен
тральной Азии. Несколько позднее вблизи него были вы
явлены месторождения Сардоб (1925 г.), Пай-Булак 
(1926 г.) и Чал-Ата (1940 г.). Работы по геологическому 
изучению этих объектов и других проявлений в регионе 
продолжались до 1994 г.

В целях промыш ленного освоения разведанных 
запасов в 1948 г. было образовано Алтын-Топканское 
рудоуправление (РУ). Проектами института Гипроцвет- 
мет предусматривалось создание карьера мощностью 
700 тыс. т руды в год  и подземного рудника мощностью 
800 тыс. т. Горно-капитальные работы начаты в 1950 г., 
добыча руды в карьере «Центральный» — в 1951 г., на 
подземном  руднике — в 1958 г. В 1973 г. Гипроцветме- 
том  был выполнен проект реконструкции подземного 
рудника, его реализация позволила увеличить объем 
добычи к 1981 г. до 1,7 млн т руды в год. Добыча руды 
открытым способом  была прекращ ена в 1971 г. в ос
новном в связи со  сложной геомеханической ситуаци
ей при развитии нагорных карьеров (подвижки и обру
ш ения бортов).

Исторически сложилось так, что добытую руду в Ал- 
тын-Топканском РУ перерабатывали на Алмалыкском ГМК. 
При этом Алтын-Топкан занимал одно из ведущих мест в 
свинцово-цинковой подотрасли Минцветмета СССР. Од
нако в 2000 г. ОАО «Алмалыкский ГМК» приняло решение о 
приостановке и консервации горных работ на объектах Ал- 
тын-Топкана ввиду убыточности добычи, а в 2002 г. Алтын- 
Топканское РУ было передано на баланс Министерства 
промыш ленности Таджикистана. За время эксплуатации 
месторождения добыто 53,5 млн т руды, из них 10 млн т — 
открытым способом и 43,4 млн т  — подземным.

Представлены основные п олож ения  инвест и
ционного проекта совместного т а д ж и к с к о  ки т а й 
ского предприят ия по добыче и переработ ке свинцо
во-цинковых руд  мест орождений А л т ы н -Т о пка н ско -  
го рудного поля.

Ключевые слова: рудное поле, полим ет аллические  
месторождения, схемы вскр ы т ия, сист емы  разра  
бот ки. инвест иционны й проект .

Возможное возрождение Алтын-Топкана связывают 
с участием одной из крупных китайских ком паний в инве
стировании проекта создания совм естного  предприятия 
по добыче и обогащению 1 млн т  свинцово-цинковой ру
ды в год. В 2007 г. Ланьчжоуский проектно-исследова
тельский институт цветной металлургии выполнил техни
ко-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразно
сти строительства горно-обогатительного предприятия в 
районе Алтын-Топканского рудного поля. О сновные про
ектные решения ТЭО сводятся к следующ ему.

Из 12 разных по размеру свинцово-цинковых зон вы
деляют три наиболее крупные — Пай-Булак, Алтын-Топкан 
и Северный Алтын-Топкан, расположенные в 3 -3 ,5  км друг 
от друга. Внутри рудных тел насчитывают 87 самостоя
тельных рудных тел, из которых на восстановительном 
этапе работ 26 рассматривают как промыш ленно ценные. 
В основном месторождения сложены телами большой и 
средней мощности; 15,3 %  составляют маломощ ные руд
ные тела. Запасы руды по состоянию  на 01.01.2002 г. по ка
тегориям B+Ct+Cj насчитывают 28,6 млн т  с  содержанием 
2,16 % свинца, 2,5 %  цинка, 32 г /т  серебра, 0 ,165 %  меди; 
в небольших концентрациях присутствую т висмут, кадмий 
и редкоземельные элементы.

При проектируемой м ощ ности предприятия 1 млн т 
руды срок существования А лты н-Топканского рудника 
составит 20 лет, из них 18 — со стабильной работой на 
уровне проектируемой производительности. При этом 
вполне вероятным является сущ ественны й приро ст за
пасов руды за счет дальнейш его геол огическо го  изуче
ния рудного поля и эксплуатационной разведки.

Схема вскрытия рудных зон и залеж ей в целом оста
ется прежней. Верхние (нагорные) горизонты  вскрыты  по 
схеме «штольня —  вы сокие рудоспуски — вентиляцион 
ные восстающие», ниже гор. 1070 м — вертикальны м и и 
наклонными стволами, наклонным съездом , транспорт 
ными штреками (квершлагами).

Горно-капитальные работы разделяют на два вида — 
новые и восстановительные. Первые оценены в объеме
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9,8 км (свыше 92 тыс. м3). Объектами восстановления ра
нее пройденных выработок являются шахтные стволы, 
штольни, уклоны, камеры и др. — общая протяженность 
восстанавливаемых выработок составляет около 35 км. 
Период капитального строительства — 1.5 года.

Д о  консервации горных работ мощные рудные тела 
разрабатывали с применением системы подэтажного 
обрушения камерами вкрест простирания рудного тела с 
оставлением между ними междукамерных целиков тол
щиной 10 м. Ш ирина камеры — 30 м, длина соответству
ет мощности рудного тела. Залежи средней мощности 
разрабатывали аналогично, но камерами длиной 60 м по 
простиранию, шириной, равной мощности рудного тела. 
Высота подэтажа — до 20 м. Отбойка руды в камерах — 
зарядами веерных скважин, пройденных из подэтажных 
штреков. Рудные тела малой мощности (15,3 %) разраба
тывали по системе с магазинированием руды, с  мелко
ш пуровой отбойкой горизонтальными слоями снизу 
вверх, камерами длиной 60 м, шириной — на мощность 
рудного тела.

Новым проектом по результатам анализа парамет
ров рудных тел, их залегания и горно-геологических ус
ловий предложено применение системы разработки 
мощных и средней мощности рудных тел с открытым 
очистным пространством, с отбойкой руды вертикальны
ми слоями, зарядами веерных скважин. Согласно расче
там, потери руды при добыче составят 18-20 %, разубо- 
живание - 1 2 - 1 3 % .

Проектом предусмотрено использование на всех 
видах горных работ современного высокопроизводи
тельного оборудования: установок Rocket Boomer 281 
лля бурения шпуров при проведении выработок; Simba 
|>354 для бурения взрывных скважин; самоходных (ди
зельных) скреперов Ш 307  с  ковшом вместимостью 3 м3

для уборки горной породы при проведении выработок: 
скреперных лебедок с  электрическим приводом LH308E 
и ZDPJ-30 на очистных работах; передвижных воздушных 
компрессоров.

В качестве основных критериев при выборе обору
дования приняты высокая производительность, манев
ренность, надежность, энергоэффективность, оснаще
ние современными системами автоматизированного 
управления и контроля, безопасность эксплуатации и об
служивания.

По предварительным расчетам (сметам), общий 
объем капитальных вложений в возрождение Алтын-Топ- 
канского рудника составит 44 млн долл США. в том числе 
43 млн долл. — на строительство и около 1 млн долл. — на 
первоначальные оборотные расходы (£3

Насимов Сулаймон Султанович., 
тел.: (10-992-37) 221-95-75  

Шарипов Бахтиёр Махмудович, 
тел.: (10-992-37) 221-37-47

P O LY M E T A LL IC  DEPOSITS T H E  A L T Y N -T O P K A N : 
PROSPECTS OF R E E N TE R IN G  OF T H E  E X C A V A TIO N  
N as im ov S. S., S h a rip o v  В. M.
Basic provisions o f the investment project o f the joint 
Tadjik-Chinese enterprise fo r extraction and processing 
o f lead-zinc ores o f deposits o f the Altyn-Topkan ore 
field  are presented.

K e y  words: ore f ie ld , p o ly m e ta llic  deposits, opening  
scheme, m ethod o f m in ing , investm ent project.

УДК 622.234.42:342.1

Б. А. БОБОХОНОВ (СП «Зеравшан-)

ВОПРОСЫ РУДОПОДГОТОВКИ НА СП «ЗЕРАВШАН»

Рассмотрен процесс рудоподготовки в условиях Джилауского зо
лоторудного месторождения. Предложено применять отвальное выще 
лачивание бедных руд данного месторождения.

Ключевые слова: золото, кварц, дробильно-сортировочные узлы, от
вальное выщелачивание, капельное орошение.м

Б. А. БОБОХОНОВ, 
зам. генерального директора

Особенности Джилауского м ес
торож д ения  золотокварцевы х руд 
за кл ю ч а ю тся  в то м , что руды  
представлены  прож илкам и , ж ил а 
ми, гнезд ам и  кварца внутри м ало

тр ещ и но ваты х м ассив ны х  глыб 
гранодиоритов . Золото тесно свя 
зано с  кварцем  и представлено в 
виде м и кр о ско п и че ски х  сво б од 
ных зо л оти нок разм ером  от 0 ,005 
до  1 мм. С тепень сульф идной м и 
нерализации увеличивается с глу
биной м есторож дения, на ве рх
них гори зо нтах  — до  2 -3  %.

В первые годы образования 
совместного предприятия с ком па
нией СВМ  (C om m onw ea lth  and 
British M inerals pic.) была предло
жена отработка забалансовых руд, 
содержащ их 0,5 г /т  золота, м ето
дом  кучного выщелачивания. На
чиная с 1995 г. на месторождении 
велась отработка всех руд, содер-
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жащ их более 0,5 г /т  золота. Балансовые руды перера
батывались на обогатительной ф абрике, а руды, с о 
д ерж ащ ие от 0 ,5  д о  0 ,8  г /т  золота, складировались от
дельно для дальнейш ей переработки методом кучно
го  выщ елачивания. О днако в 1996-2000  гг. снижение 
цен на золото на м ировом  рынке привело к тому, что 
отработка бедных руд, содержащ их 0,5 г /т  золота, ста
ла эконом ически неэффективной. Под воздействием 
климатических условий гранодиориты, находящиеся в 
рудах (более 2,5 млн т), начали разрушаться. При п ро 
ведении паспортизации складов бедных руд, начиная 
с  1998 г., ситовой анализ показал, что в мелких ф рак
циях -2 0  мм содержание золота выше среднего на 
складах на 38 %, а во ф ракциях -7 5  мм — на 1 7 -2 0  %. 
При этом доля кварца в мелких ф ракциях значительно 
выше.

Исходя из этого, было решено отсортировать скла
дированные забалансовые руды на виброгрохоте: фрак
ции -7 5  мм направлялись на обогащение, а фракции от 
-3 0 0  до 75 мм складировались отдельно для переработ
ки методом отвального выщелачивания. В 2001-2004 гг. 
механическим способом (без предварительного дробле
ния) было отсортировано 1,25 млн т бедных руд, содер
жащих 0,7 г /т  золота, а после грохочения — 1,1 г/т. Это 
позволило сэкономить при обогащении руды время на 
дробление и измельчение, а также электроэнергию.

После того  как значительная часть балансовых руд 
верхних горизонтов месторождения Джилау была от
работана , возникл а  необходим ость реконструкции 
грохота. Причиной послужило вовлечение в эксплуата
цию  твердых руд Северного участка Джилауского ш то
кверка, которые представлены массивными глыбами 
гранодиоритов с редкими жилами и прожилками квар
ца (среднее содержание золота 0,9 г/т). Выход негаба
ритов при ведении взрывных работ на данном участке 
часто превыш ал нормы; возрос расход дорогостоящ их 
п ром ы ш ленны х (патронированны х) взрывчатых ве
щ еств для вторичного дробления негабаритов. В этих 
условиях было реш ено изменить сетку бурения, по ко 
то рой  скваж ины  бурили равнобедренными треугольни
ками с углами 45°. В этом  случае при короткозамедлен
ном  взры вании м еж ду рядами взрывные волны пере
кры ваю т д р у г д руга  и не остается «мертвых» участков 
(негабаритов).

В целях увеличения объема переработки балансо
вых и забалансовых руд были заново реконструированы

два дробильно-сортировочных узла на сам ом  карьере -  
в 2006 и 2008 гг  Решение о прим енении двух дробильных 
установок С Д М -110 в сортировочных узлах было принято 
на основании следующих ф акторов.

В 2002 г  СП -Зеравш ан- изучило возм ож ность при
менения отвального выщелачивания при переработке 
бедных руд Джилауского месторождения. Отвальное вы
щелачивание — менее дорогостоящ ий процесс по срав
нению с кучным выщелачиванием, так как исключает 
предварительную подготовку руды перед ш табелирова
нием.

Проведено два полупромышленных испытания на 
рудах участков Северное Дж илау и Хирсхона в количест
ве 12,4 тыс. и 12,6 тыс. т  соответственно, при исходном 
содержании золота в руде 0,5 и 0,57 г/т.

Извлечение золота из руд  участка  С еверное  Д ж и 
лау не превышало 45  %, а из  руд Хирсхона  достигло
75,5 %, что послужило основанием  для применения 
щ ековой дробилки для руд С е верного  участка  (а в по 
следующ ем — и всей руды) до  круп ности  250 мм.

В результате полупромы ш ленных испы таний полу
чены технико-эконом ические показатели и составлен 
проект площадки для отвального выщ елачивания об
щей площадью около 16 га, вм естим остью  2,5  млн т  ру
ды, с  учетом м етеорологических хара ктери сти к (темпе
ратура, осадки, испарение, ги д рогео л оги чески е  дан
ные района, сейсмичность, инж енерно-геологические  
данные местности). В начале эксплуатации проекта вы
щелачивание руды крупностью  более 250 м м  не дало 
положительного эффекта, коэф ф ициент извлечения зо 
лота из руды оказался очень н изким  (пер иод  вы щ елачи
вания составлял более 35 сут). И сходя и з  этого , были 
внесены изменения в проект отвального вы щ елачива
ния: все забалансовые руды после взры вания на карье
ре подвергаю т дроблению  и сортиро вке ; все руды круп
ностью от 75 до 250 мм, содерж ащ ие более 0 ,5  г / т  золо
та, — отвальному выщ елачиванию, а ф ракции -7 5  мм, 
содержащ ие более 1 г /т  золота, перерабаты ваю т на 
обогатительной ф абрике. Такой м етод  отработки , по
зволяющ ий полностью вовлекать в п ерерабо тку  балан
совые и забалансовые руды, нам ного  продлевает сроки 
эксплуатации месторождения.

Таким образом, значительны е за па сы  забалансо
вых руд на Дж илауском  м естор ож д е ни и  и е го  периф е
рийных участках позволяю т внедрять м е то д  отвального 
выщелачивания. Причем в зи м ни й  п е р и о д  намечено 
внедрение метода капельного оро ш ения , которы й ме-
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нее подвержен влиянию зимних условий, так как оро
сители находятся на глубине 500 мм, что предотвращ а
ет высокий уровень испарения.

Особое внимание при переработке руд методом от
вального выщелачивания необходимо уделять и экологи
ческим вопросам, которые должны соответствовать ме
ждународным стандартам. Ш

Бобохонов Бобохон Ахмадхонович, 
тел.: (1 0 -9 9 2 -9 2 )  7 7 9 -0 0 -4 4

ORE DRESSING PROBLEMS A T  JV "ZERAVSHAN" 
Bobokhonov B. A.
Processes o f ore preparation in conditions of Dgilaus 
goldore deposit is described. It is offered to use the dump 
leaching o f poor ore o f this deposit.

K e y  w o rd s : g o ld , q u a rtz ite ,  screen ing-and-crush ing  
machines, dum p leaching, drop Irr ig a tio n .

УДК 662.234.42:622.349.5

М. К. ХОЧИЁН, М. М. ЮНУСОВ, С. К. ХОДЖИЕВ (ГП  «Востокредмет»)
Н. Т. КУТБИДДИНОВ (ЗАО  «СП «Ростокмет»)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
УРАНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

tk  i i i  I rfffc
М. К. ХОЧИЁН, М. М. ЮНУСОВ. С. К. ХОДЖИЕВ, Н. Т. КУТБИДДИНОВ,
начальник НПЦ зам. генерального инженер-технолог генеральный директор,
« Технология», директора по науке, НПЦ «Технология» канд. техн. наук

канд. техн. наук д -р  хим. наук

П редст авлены результ ат ы первого эт апа исследований т ехно
логии ком плексной переработки отходов урановой промыш ленност и  
Т а д ж и ки ст а н а : кислот ное кучное вы щ елачивание урана из законсерви
рованны х радио акт ивны х  « песков» хвост охранилищ а «Карт а 1-9».

Клю чевы е  слова: опробование отходов, уран , редкоземельные элемен
т ы, кислот ное выщ елачивание урана, извлечение.

В С огдийской области Таджи
кистана за  время промы ш ленной 
добы чи и п ереработки  урановы х 
руд накоплено  в хво стохра ни ли- 
щах и отвалах около 55 млн т отхо 
дов*, промы ш ленная переработка 
которых, несм отря на сравнитель
но невы сокие сред ние  содержания 
урана, м ож ет быть вы годной, так 
как отходы находятся на поверхно
сти , ком па ктно  заскладированы  и 
не тр ебую т энерге тических затрат 
на дробление  и изм ельчение. К ро 

ме то го , они содержат в своем с о 
ставе ряд  ценных компонентов, в 
ча стн о сти  ред козем ельны е эле
менты (РЗЭ), иногда в весьма за 
метных концентрациях.

В Н аучно-производственном  
центре «Технология» ГП «Восток- 
редмет» (г. Чкаловск) при ф инансо
вой поддерж ке ЗАО «СП «Росток
мет» проведен комплекс исследо
ваний, направленных на создание 
промы ш ленной технологии пере
работки урансодержащ их отходов

хвостохранилищ а «Карта 1-9», рас
полож енного в промышленной зо 
не г. Чкаловска, в 200 м от гидро
металлургического завода (ГМЗ). 
Поле хвостохранилищ а состоит из 
девяти намывных карт и занимает 
площ адь 18 га. За время эксплуа
тации (1 945 -1963  гг.) накоплено 
более 3 млн т  твердых радиоактив
ных отходов (песков) сернокислот
ной переработки  урановых руд 
(табл. 1).

На этапе опробования техно
генное скопление отходов вскрыто 
42 скважинами глубиной от 8 до
18,5 м с отбором проб через каж
дые 2 м по глубине. В вертикаль
ном разрезе хвостохранилища, со 
ставленном  по данным бурения 
скважин, выделяются три зоны, от
ражающие технологию намыва и 
последую щ ую  консервацию  ра
диоактивных отходов. Зона 1 пред
ставлена нейтральными лёссовид
ными суглинками м ощ ностью  от
0,5 до 1 м. На поверхности консер
вирующего покрытия встречаются 
отсыпки крупнообломочных скаль
ных пород. Зона 2 отмечается на 
глубинах от 0 ,5-1  до 2 -3 ,5  м и сло
ж ена песчаными ф ракциями ра
диоактивных отходов красноватых 
оттенков и большим количеством 
примесей крупнообломочного ма
териала, относящ егося к хвостам

* Ю нусов М. М., Стегнер П.. Р в зш о в  3. А .  Беззубое Н  И. Результаты радиационной оценки отходов ураноаорудных произ- 
водств / /  Докл. АН Республики Таджикистан. — 2007 — Т. 50. № 7.
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Т а б л и ц а  ^ . С и т о в а я  х а р а к т е р и с т и к а  у р а н с о д е р * а щ и х  

о т х о д о в  в п о л е  х в о с т о х р а н и л и щ а  « К а р та  1 -9 -

Фракция мм Средний выход. 9*

+1.0 1
-1,0+0,314 10
-0,314+0,1 15
-0,1+0,074 20
-0.074 54

рад иом етрической  сортировки  радиоактивных руд 
заскладированных на хвостохранилииде. Зона 3 пред
ставлена тонкодисперсны м  однородным материалом 
красноватых и коричневых оттенков и находится в ин 
тервалах глубин от 2 -3 ,5  до 8 -1 4  м, по некоторым 
скважинам  — до  глубины 16-18  м.

Технологические исследования выполнялись на 
объединенны х пробах. По результатам аналитиче
ски х  работ определяли среднее значение содерж а
ния урана по каж дой скважине и выделяли три группы 
скваж ин : с  содерж анием  урана менее 0,01 %; от 0,01 
до  0 ,015  % и более 0 ,015 %. По каждой скважине, 
входящ ей в ту или иную группу, ф ормировали объе
диненную  пробу, отбирая от каж дой интервальной 
пробы навески по 300 г, а затем  по объединенным 
скваж инны м  пробам  для каж дой группы составляли 
объединенную  технол огическую  пробу. От каждой 
групповой технологической пробы отбирали навески 
по 500 г и ф ормировали общ ую  для хвостохранилищ а 
объединенную  пробу. Таким образом , исследования 
проводили по 4 различны м объединенным пробам, 
что определялось необходим остью  выявить техноло-

Концентрация Нг£Ол, г/л  

Рис. 1. Зависимость извлечения урана в раствор от 
концентрации серной кислоты по результатам иссле
дований пробы 1-0 в режиме Т :Ж  =  1:3, X =  3 ч

Таблица 2. Элементный состав урансодержащих отходов

70

60

а 50
X
с

1 40

5
30

20

\

2 3 
т. ч

Рис. 2. Динамика выщелачивания урана в раствор 
при механическом (а ) и воздушном (б ) перемешивании 
пульпы при комнатной температуре в режиме 
Т:Ж  =  1:3, концентрация H 2S04 —  50 г/л

гические особенности  п е р е р а б о тки  о тхо д о в  с раз
личным содерж анием  урана.

Содержания урана и соп утствую щ их  ком понентов 
в объединенных пробах определ ены  с прим енением  
химического и рентгеноф л уо ресцентного  анализа на 
приборе «Спектроскан макс». П ри это м  результат хи
мического анализа ф орм ировался  ка к  ср е д ни й  и з  двух 
параллельных определений (табл. 2 ). К р о м е  то го , по 
результатам изучения ве щ ественного  со ста ва  рад ио
активных отходов, п р ове д енно го  со в м е стн о  с  Ливер- 
морской лабораторией (С Ш А), сум м а р но е  соде рж а
ние РЗЭ в них д остигае т 120 г/т, что п о ка зы ва е т необ
ходимость ком плексной п е рераб о тки  отход ов  с  извле
чением м аксим ал ьно  в о з м о ж н о го  ч и сл а  полезны х 
компонентов, востребованны х на м и р о в о м  ры нке*.

На данном этапе изучали и вы бирали  наиболее 
эффективные технол огические  п арам етры  извлечения 
урана методом кислотного  вы щ елачивания . Предва
рительная оценка эф ф ективности  вскр ы ти я  урана в 
отходах и их кислотоем кости  при pH =  1, Т:Ж  = 1 :3; про-

и Р е общ ^об ш
Са

0,02 2,46 1,8 6,2
0,0112 1,65 2,2 4,4
0,0072 1,37 1,05 2,8
0,018 1,84 1,8 4,2

Уран России сб. докл. науч.-техн. совещ. — м.
■ ФГУП «ЦНИИатоминформ», 2008
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Таблица 3. Результаты определения кислотоемкости отходов

Номер
пробы

Кислото
емкость,

кг/т

Концентраций в растворе Извлечение
и, %U, мг/л Гбоеи,, г/л Fe2’ . г/л

1-0 216 41,2 1.46 65
2-0 149 31,4 2,82 50,2
3-0 106 25.8 0,71 0.56 44.6
4-0 110 10,4 1.17 0,39 46,3

► 100 90 ВО 70 60 50 40 30 20 10 О 

Концентрация, г/л

HpSO,

Рис. 3. Влияние добавки азотной кислоты в процесс 
сернокислотного выщелачивания на извлечение 
урана при суммарной концентрации кислот 100 г/л 
(Т :Ж  =  1 :2 ,х =  1 ч )

должительности выщелачивания 7 ч при 6 5 -7 0  °С по
казала (табл. 3), что кислотоемкость и степень извле
чения урана растут с увеличением содержания железа 
в пробах, а сами отходы не относятся к классу легковс- 
крываемых. Изучено влияние концентрации серной 
кислоты на извлечение урана и железа при выщелачи
вании (рис. 1). Установлено, что увеличение концен
трации кислоты с 55 до 150 г/л  повышает извлечение в 
раствор урана с 43 до 66 % и железа с 48 до 80 %, но 
выход кека изменяется мало.

В целях повышения извлечения урана в раствор 
опробовано окислительное сернокислотное выщела
чивание, однако опыты показали, что добавка окисли
телей ВМ К в количестве 10 к г /т  при расходе H2S 0 4 
3 0 0 -4 5 0  к г /т  снижает степень извлечения урана, а в 
количестве 20 к г /т  — практически не меняет результа
тов, полученных при сернокислотном выщелачивании.

З ависим ость степени извлечения урана от дли
тельности перем еш ивания т пульпы м еханической 
меш алкой и воздухом изучали в интервале времени от 
1 до  5 ч (рис. 2). При механическом перемеш ивании в 
течение 1 ч извлечение урана достигает максимально
го  значения, а после 2-часовой обработки наблюдает
ся сниж ение результатов. Это происходит за  счет по 
ниж ения кислотности  выщ елачивающ его раствора. 
П оэтому pH раствора следует поддерживать в диапа

зоне 1 -1 ,5 , т. е не выше pH осажде
ния гидроксида уранила (pH = 2¥2,5), 
при этом  остаточная кислотность 
растворов составит 2 -5  г /л  Такая же 
картина наблюдается при перем е
ш ивании пульпы воздухом, но при 
м еханическом перемеш ивании сте 
пень извлечения урана на 3 - 5  % 
больше.

И зучено также влияние д о б а в 
ки  азотной кислоты  к сернокислот

ному выщ елачивающ ему раствору на степень извлече
ния урана. При Т:Ж = 1:2, H2S04 - 100 г/л , HNO, 10 г/л  
и перем еш ивании в течение 1 ч извлечение урана уве 
личивается с 68 до  80 %. Но когда в целях эконом ии 
серной кислоты  меняли соотнош ение HNO H-.SO.,. 
наблю далось сниж ение  сте пени  извлечения урана 
(рис. 3).

По результатам  иссл едований вы щ елачивания 
урана в раствор установлено, что урансодержащ ие 
отходы хвостохранилищ а «Карта 1-9» характеризую т
ся повы ш енной кислотоем костью . Для достиж ения 
степени извлечения урана на уровне 6 0 -7 0  % расход 
серной  ки слоты  д ол ж ен  составлять 1 5 0 -2 0 0  кг/т . 
Азотная кислота для д анного  типа отходов является 
более прием лем ы м  оки сл и те л е м , чем  п ирол ю зи т 
(ВМ К) или Fe (III). Но при низких  температурах ее 
окислительные свойства ослабевают. П рисутствие в 
отходах больш ого количества железа и кальция тр е 
бует прим енения вы щ елачивающ их растворов с  боль
ш ой сум марной концентрацией см еси азотной и с е р 
ной кислот (> 1 1 0  г/л ). П реимущ ество азотной ки сл о 
ты состоит в том , что она стабилизирует продуктив
ный раствор, препятствуя переосаж дению  урана при 
длительном вы стаивании. ЕЗ

Хочиён Мирзошокир Косимпур, 
тел.: (1 0 -9 9 2 -4 7 ) 448 -18 -18  
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Представлены результаты исследовании и опытно-промышлен
н ы х  работ по определению радиационной ситуации и экологической на
грузки при вскрыт ии консервирующего слоя и разработке радиоакт ив
ны х отходов хвостохранилищ. Предложена модель разработки техно
генных скоплений с системой контроля радиационных параметров и до- 
зовых нагрузок на персонал и население.

Ключевые слова: урансодержащие отходы, радиоактивность, хвосто- 
хранилищ е,радиационный контроль, дозовые нагрузки,рекульт ивация.

В процессе добычи и гидроме
таллургической переработки радио
активного сырья в Северном Таджи
кистане накоплено значительное ко
личество радиоактивных отходов, 
находящихся в хвостохранилищах 
бывших и действующ его ГМЗ, в от
валах забалансовых руд и хвостов 
радиом етрической сортировки. 
Суммарная радиоактивность за- 
складированных отходов оценена 
экспертами МАГАТЭ в (6,5-7,7)-103 
Кю ри [1] (табл. 1).

В настоящее время в связи с из
менением  рыночной конъюнктуры 
привлекательной становится идея

разработки техногенных скоплений 
радиоактивных отходов в целях до- 
извлечения оставшегося в них урана, 
которую можно рассматривать как 
один из этапов рекультивации хво
стохранилищ и отвалов, их передис
локации и повторного захоронения в 
заранее подготовленных местах. 
При успешном решении задачи гид
рометаллургическая переработка 
отходов будет дополнительным ис
точником финансирования реабили
тационных работ, затраты на кото
рые должны быть включены в себе
стоимость конечной продукции — 
окиси-закиси урана.

О сновны е эко л огич еские  про
блемы при вскры ти и  консервирую 
щ его  слоя хвостохранилищ а обу
словлены вы сокой  рад иоактивно
стью  отходов, связанной с повы
ш енны ми сод е р ж а н и ям и  радия и 
смещ ением  в связи  с  этим  коэф ф и
циента рад иоактивно го  равновесия 
Кр р, хара ктери зую щ его  соотнош е
ние м ежду радием  и ураном  в сто
рону радия. З начения  Кр р лежат в 
пределах от  2 ,6  для отходов фаб
рики  бедны х р уд  д о  5 ,5  для отхо
дов хвостохранилищ а «Карта 1-9». 
В связи с этим  п ри  вскры тии кон
сервирую щ е го  слоя  хвостохрани
лищ  следует ож ида ть  действия та
ких опасны х и вредны х факторов, 
как вы сокие значения гамма-ф она 
и ЭРОА, р езкое  возрастание  значе
ний ППР и пы ление вскры той по
ве рхности  с  ве тр о в ы м  разносом  
радиоактивной пыли п ри  погрузке и 
тр анспортиро вании отходов . Сле
дует отметить, что вы сокие  значе
ния гам м а-ф она будут им еть место 
по всей те хнол огической  цепи до 
бычи и п е р е р а б о тки  отходов, 
вплоть д о  их ути л изаци и  и захоро
нения. П оэтом у особ о е  внимание 
необходим о уделять д озим етр иче
ском у контролю  персонала, занято
го на этих работах.

Исходя из  этого , выбрана сле
дующая модель вскры тия отходов и 
оценки радиационной нагрузки на 
окружаю щ ую  сред у и персонал. По
слойное вскры тие отходов осущ ест
вляется на ограниченны х по площа
ди участках поверхности хвостохра
нилища. О сновны м критерием  раз-

Таблица 1. Радиационная ситуация на хвостохранилищах радиоактивных ■

Хвостохранилище
Активность, Бк/кг

лэфф. Бк/кг ЭРОА, Б к/м 3 ППР, Бк/м 2-с
Ra-226 Th-232 К-40

Kapia I-У (1. чкаливск) lUbbU 2V2 142д 
Карта 1-4 (г. Табошар) 8160 136 д00 
ФБР (г. Табошар) 2165 49

П р и м е ч а н и е .  Аэфф -  эффективная удельная активность; ЭРОА -  
дона (взвешенная сумма объемных активностей короткоживуцшх 3 
потока радона; ФБР — фабрика бедных руд. дочер

10970
7370
2350

квивалентная paef 
них продуктов рас

3.6 -6 ,4
2 .6- 8,8 
2-3 ,2

новесная объемна 
пада радона); nnF

0 ,3 -0 ,8 
3 ,8 -Ю
0 ,9-1.1

я активность ра- 
— плотность
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Таблица 2. Фоновые значения радиационных параметров хвостохранилища - Карта 1 9 *

Расположение
контрольных

площадок
Характеристика грунта Гамма-фон,

мкР/ч ОА, Бк/м3 ЭРОА. Бк/м*
ППР, 

Бк/м*-с
Запыленность,

мг/мя

Поверхность Гравийно-галечная смесь 10-32 36-64 4,6-10,64 03-0,8 0.4
хвостохранилища с супесчаным заполнителем
Прилегающая территория Почва 12-16 30-36 0,1-0,6 0.3

П р и м е ч а н и е .  ОА — объемная активность радона.

Таблица 3. Радиационная характеристика разрабатываемого участка (карьера) хвостохранилища «Карта 1-9'

Характеристика слоя
Гамма-фон, мкР/ч ОА, Бк/мЗ ППР, Бк,/м2'С

Материал Глубина, м

Гравийно-галечные отложения с супесью 0.8 150-200 198 3,63
То же 1 190-200 118 4.2
Супесь красного цвета 1.2 280-320 440 31,2
То же 1,4 250-320 409 31,8
-  » - 1.6 260-380 550 42,6
-  » - 3 540-550 560 43,4
Глина пластичная желтого цвета 4 2210 742 52,6
Тоже 5 2460 993 60,8

меров вскрываемой площади следует считать выбросы 
радона — ППР и ЭРОА.

Перед началом вскрышных работ проводят замеры 
гамма-фона, ЭРОА и ППР, запыленности воздуха на по
верхности вскрываемого участка и на контрольных пло
щадках поверхности хвостохранилища в 30, 50 и 100 м от 
границ участка, а также на расстоянии 30-40  м за преде
лами хвостохранилища. Контрольные площадки выбира- 

( т с учетом розы ветров.
Поданным замеров и результатам предварительно

го опробования отходов, с применением математическо
го моделирования составляют прогноз радиационной 
ситуации и оценивают ожидаемые дозовые нагрузки на 
персонал и население [2]. В процессе вскрытия постоян
но контролируются гамма-фон, ОА, ЭРОА и ППР, запы
ленность воздуха. Гамма-фон и ЭРОА радона контроли
руют на рабочих местах персонала, что необходимо для 
организации и ведения дозиметрического контроля.

Практическую  проверку предложенная модель 
прошла на хвостохранилищ е «Карта 1-9», где в на
стоящ ее время перерабатывают опы тно-промы ш лен
ную партию  урансодерж ащ их отходов. Д о  начала

вскрыш ных работ были замерены фоновые радиаци
онные параметры на контрольных площ адках — на по
ве рхности  хво стохра ни лищ а и за  е го  пределами 
(табл. 2), а затем  — послойные параметры по мере 
вскры тия (разработки) участка (табл. 3).

Как и ожидалось, при вскры тии отходов (глубина 
1 -1 ,2  м) возрастает гам м а-ф он, ОА и ППР М а кси 
мальные значения этих параметров зареги стри рова 
ны на глубинах 4 -5  м при вы емке (вскры тии) отходов, 
представленных пластичными глинами желтого цвета. 
Для экстрем альных значений вы емки отходов изучена 
радиационная ситуация на поверхности хвостохрани
лищ а и за  е го  пределами (табл. 4). На всех площадках, 
располож енны х на повер хности  хвостохранилищ а 
вблизи карьера, отм ечено повыш ение значений ОА 
радона и ЭРОА продуктов его  распада. На удаленных 
площ адках сохраняется обстановка, близкая к ф оно
вой, при этом на всех площ адках значения ППР нахо
дятся в пределах ф оновых, т. е. оседание радиоактив
ной пыли в контролируем ой зоне незначительно.

На контрольны х площ адках, располож енны х за 
п ределами хвостохранилищ а с подветренной сто р о 
ны, ф иксирую тся  повы ш енны е значения ОА и ЭРОА 
п родуктов  распада радона (площ адки 11 и 12). На 
площ адке, располож енной с наветренной стороны  
(площ адка 10), и на наиболее удаленной от карьера 
площ адке (площ адка 13) ОА и ЭРОА находятся на 
уровне субф оновы х значений. На площ адке 12 о тм е 
чено увеличение ППР до 1,3 Б к /м 2 с, что может быть 
связано  с п ереносом  отходов в процессе  прове д е 
ния планировочны х работ и прокладки подъездны х 
путей к  карьеру. В процессе работы с учетом м етео
ф акторов также контролировали ОА и ЭРОА на гр ани 
це жилой зоны, проходящ ей на расстоянии 0 ,8 -1 ,5  км 
от хвостохранилищ а. О тклонений от ф оновых з н а 
чений, характерны х для данной м естности , не за р е 
ги стри рова но .
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Таблица 4. Радиационная ситуация при выемке (вскрытии) слоев отход У6________

Номер площадки Гамма-фон, мкР/ч ОА, Бк/м3 ЭРОА. Бк/м3 ППР, Бк/м2- с Метеоусловия

_______ __I----------
На поверхности хвостохранилища «Карта 1-9

243 18,28 0,21 Ветер восточный 3,2-7,1 м/с,

7 25 156 16,32 0,12 влажность 21 %, температура 28 °С

8 18 340 42,10 0,68 Ветер юго-западный 3,8-5,5 м/с! '—

9 17 202 16,98 0,17 влажность 36 %, температура 26 °С

14 35 437 56.08 0,25 Ветер юго-западный 0 ,4 -3 ,1 м/с,

15 25 243 18,31 0,17 влажность 29 %, температура 22-28 °С
16 18 32 - 0,26

17 17 23 8,42 0,79

18 25 413 97,69 0,11 Ветер восточный 3,4-7 ,6  м/с,

19 18 363 44,04 0,88 влажность 34 %, температура 27-30 °С
20 17 35 8,86 0,38

За пределами хвостохранилища «Карта 1-9»

10 18 32 6,79 0,10 Ветер восточный 0,2-1,6 м/с,
11 40 248 18,45 0,3 влажность 32 %, температура 26 °С
12 45 326 22,67 1.3
13 25 35 8,42 0,54

Таблица 5. Радиационная характеристика рабочих мест персонала

Рабочее место Отметка от поверхности 
выемки (карьера), м

Гамма-фон,
мкР/ч ЭРОА, Бк/м3 Примечание

Бульдозерист +1,5 140-160 360
Машинист-экскаваторщик +1,5 100-150 380
Водитель МАЗ +1.2 80-100 120 При погрузке
Водитель МАЗ +1,2 40-60 82 При транспортировании
Поверхность карьера 230-260 130
ПДК 250 310

ветривать кабины м аш ин с вы ездом  на нейтральный 
грунт поверхности хвостохранилищ а и корректировать 
граф ик работы персонала с учетом  полученны х д о з об
лучения.

После окончания работ по вы ем ке  и транспортиро 
ванию на ГМЗ урансодерж ащ их отходов бы ли выполне
ны работы по рекультивации тр анспортны х путей и по
верхности карьера: сбор  п росы пей рад иоактив но го  ма
териала вдоль путей его  перевозки , за сы пка  карьера и 
перекрытие его поверхности слоем  нейтрального  грунта
мощностью 0 ,5 -0 ,8  м.

По результатам выполненных работ м ож но сделать 
следующие выводы.

Основная экологическая нагрузка  п ри  вскры тии кон
сервирующего слоя хвостохранилищ  урансодержащ их 
отходов связана с их вы сокой радиоактивностью , обу
словленной повышенной концентрацией радия.

Высокие значения ППР с откры той поверхности от
ходов приводят к м ногократному увеличению  концентра
ции радона и аэрозолей продуктов е го  распада в атмо
сфере, что может привести к дополнительны м  дозовым 
нагрузкам на работающий персонал и население а зна 
ч и та л ь н е  пылевой вынос рад иоактив но го  материала 

При ^ ° льши* площадях вскры тия созд ает у гр о зу  загряз 
нения почвенного и растительного покрова  прилегаю т® *
Терригории

Радиационный контроль рабочих мест персонала, 
выполняющего работы по вскрытию, погрузке и транс
портированию отходов, показал (табл. 5), что в целом 
значения гамма-ф она и ОА радона находятся на уровне 
предельно допустимых норм. На рабочих местах буль
дозериста и машиниста экскаватора отмечено превы
шение ПДК по радону [3], что было устранено уплотне
нием пола кабин. Рекомендовано также регулярно про-

м гр я  *я *яия  при *< крытии * »п стохр «я и ли п и  
уряиго ||>ржлших птхолоя
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Опробованная на хвостохранилище «Карта 1 -9» м о
дель вскрытия и разработки радиоактивных отходов мо
жет быть рекомендована для других хвостохранилищ с 
учетом их специфики.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ
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д-р геол.-минерал наук

Ф Г ГАФУРОВ 
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и разведки месторождений 
полезных ископаемых, 

канд геол -минерал наук

Первые письменные сведения о полезных иско 
паемых и минералах на территории Таджикистана 
принадлежат Геродоту (V в. до н. э.) В дальнейшем их 
упоминали в своих сочинениях Диодор, Помпей Трог и 
Страбон (I в. н э.). Полибий. Араин. Птолемей и Д и о 
нисий П ернигит (II в. н. э ). Задолго до  прихода арабов 
народы Средней Азии обладали знаниями по минера
логии и геологии . С древних времен развивалась 
здесь добыча полезных ископаемых, обработка камня, 
плавка металлов и использование минералов в меди
цинской практике. В то время горнякам хорошо были 
известны золото, серебро, галенит, церуссит, м агне
тит, аметист, бирюза, а также медные, сурьмяные и 
ртутные минералы.

Интенсивное развитие горного промысла и д о 
вольно крупные для того  времени минералогические 
исследования относятся к VIII—IX вв. н. э., что было вы
звано ростом торговли и развитием денежного обра
щения. О собенно значительные успехи связаны с  име
нами аль-Бируни (972-1048 ) и Ибн Сина (980-1037).

Важным событием  в истории минералогических 
иссл едований Средней Азии, в том  числе Таджики
стана, м ожно считать работы выдающ егося ученого 
И. В. М уш кетова. В 1875 г. он опубликовал список, в 
котором  значились 57  минералов и их разновидно
сте й  в Туркестане, затем  этот сп и со к был увеличен до 
93 м инералов. Начиная с 1897 г. неоднократно посе
щал те рритори ю , относящ ую ся к нынешнему Таджи
кистану, В. Н. Вебер. В своей сводной работе, издан
ной в 1913  г., он учел все известны е в то  время объек
ты  полезны х ископаем ы х с указанием  слагающ их их 
м инерал ов. В целом к 1917 г. на территории Таджики
ста на  бы ло о п и са н о  около 70 минералов.

Значительно расш ирились геолого-минералоги- 
ческие  исследования в Таджикистане после установ
ления С оветской  власти. О собо следует упомянуть со 
в е тс ко -ге р м а н с ку ю  экспедицию  1928 г., возглавляемую

Файзиев А. Р.. Гафуров Ф. Г, 2009

В ист орическом аспект е охарактеризованы  
работы геологов, за н и м а в ш и х с я  изучением мине 
ра.гьнгсырьевых ресурсов на территории Таджики  
стана и открывших здесь р яд  новых минералов.

Ключевые слова минералогические исследования, 
минералы, месторождения и проявления полезных 
ископаемых.

Н. П. Горбуновым В ходе  э к с п е д и ц и и  Д . И. Щ ербаков 
провел общ ую  м и н е р а л о ги ч е с ку ю  р е ко гн о сц и р о в ку  
северных склонов  А л а й ско го  хр е б та  и д о л и н  рек Та- 
нымас, Кудара  и Б а р т а н г  (З а п а д н ы й  П ам ир).
А. Н. Лабунцовы м  с о ста в л е н  с п и с о к  н а и б о л е е  рас
пространенны х м и н е р а л о в  т о го  ж е  р а й о н а , детально 
описаны  м инерал ы  К у х и -Л а л с ко го  м е сто р о ж д е ни я  
благородной ш пинели и о т к р ы т о го  им  ж е  н о в о го  м е
сторож д ения ш пинел и  о ко л о  се л е н и я  С ум д ж ин , на 
р. Пяндж. Н. П. Горбуновы м  б ы л и  о т кр ы т ы  у  бере гов  
оз. Р анг-Куль и в д р у ги х  р а й о н а х  П а м и р а  м е сто р о ж 
дения калиевой се л и тр ы . В ц е л о м  в З а п а д но м  и 
Ю го-Запад ном  П ам ире  ге о л о га м и  с о в е т с к о -ге р м а н 
ской  эксп е д и ц и и  оп и са н ы  о ко л о  50  м и н е р а л о в  и м и 
неральных ра зн о ви д н о сте й .

Важным этапом  в р а зв и ти и  м и нерал огических  
исследований явился К а р а м а за р ски й  съ е зд  по цвет
ным и редким  металлам, с о сто я в ш и й ся  в г. Худжанде 
в октябре 1931 г. С ъезд  обсуж д ал  со ст о я н и е  запасов 
цветных металлов и во про сы  о р га н и за ц и и  м еталлур
гического  п роизвод ства  на  б а зе  п ол им еталли чески х 
руд Карамазара. Работой съ езд а  э то т  р ай он  был оце
нен как одна из основны х б а з  ц ве тной  металлургии 
С оветского Союза. К  то м у  в р е м е н и  в К а р а м а за р е  час
тично были разведаны м е сто р о ж д е ни я  Ч укур -Д ж и лга , 
Канимансур, Тары экан, З а м б а р а к, Д ж е р ка м а р , Кош- 
магат, Адрасман, Кансай, Ю ж ная Д а р б а за , Уч-Очак, 
Такели и м ногие д р уги е  и оп исаны  галенит, сфалерит, 
арсенопирит, гематит, халькопирит, пирит, те траэд 
рит, магнетит, церуссит, пиром орф ит , м им етезит , ан г
лезит, смитсонит, ванадинит, кал а м и н , гидроцинкит, 
лимонит, ярозит, вульф енит, с а м о р о д н о е  сере б ро , 
малахит, азурит.

В начале 1930-х годов под  р уко в о д ств о м  А. П. Ки- 
рикова началась развед ка  Т а б о ш а р ски х  проявлений 
уранорадиевых руд. Руды представляли со б о й  охры с 
минералами урана (п ре им ущ ественно  то р б е р н и то м ) и 
радия — продукта его  р а д и о а кти в но го  р асп ад а . Тор- 

ернит был обнаружен и в д р е вн и х  вы раб отках  АдРаС' 
мана. В табош арских рудах бы ли оп и са н ы  та кж е  гале
нит, сфалерит, арсенопирит, вольф рам ит, касситерит,
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барит, кварц, кальцит, гипс, эпидор, везувиан, гранат, 
диопсид , офикальцит.

В 1929-1931 гг. группа геологов под руководством 
Д. И. Щ ербакова провела геолого-минералогические 
работы на Памире. Были обнаружены пегматитовые 
жилы с бериллом, турмалином и молибденитом, уста
новлен пояс коренных золотоносных пород, выявлена 
связь между коренными породами пояса Памира и и з
вестными россыпями золота на Дарвазе.

Работы по изучению  м инерально-сы рьевы х ре
сур со в  Т ад ж икистана  приобрели исклю чительны й 
размах после 1932 г., главным образом  усилиями 
Тадж икской ком пл ексной экспедиции (ТКЭ), п ере 
им енованной в 1933 г. в Тадж икско-П ам ирскую  э кс 
педицию  (ТПЭ). Возглавлял ее Н. П. Горбунов. Общее 
научное руководство работами экспедиции осущ ест
влял Д. И. Щ ербаков, а консультационной бригадой 
руководил академик А. Е. Ф ерсм ан . В то время были 
открыты многочисленны е минеральные м есторож де
ния разнообразны х полезных ископаемых. Научные 
достиж ения экспедиции , включая и м инералогиче
ские, были обобщ ены в большом количестве трудов.

В процессе работ ТПЭ выросли молодые кадры 
исследователей, что создало благоприятные предпо
сылки для организации в 1937 г. Геологического секто
ра при Таджикистанской базе АН СССР, преобразован
ной в 1941 г. в Геологический институт Таджикского 
филиала АН СССР, в позднее (в 1951 г.) — в Институт 
геологии АН Таджикистана’ .

В годы Великой Отечественной войны внимание 
геологов было сосредоточено на обеспечении о б о 
ронной промыш ленности необходимым сырьем, п ре 
ж де всего рудами свинца, цинка, олова, вольфрама, 
меди.

После войны геолого-минералогические исследо
вания в Таджикистане велись в основном специалиста
ми М осквы, Ленинграда, Ташкента и других городов 
С оветского Союза. Национальных кадров геологов, в 
том  числе и ученых, было недостаточно для ш ирокого 
развертывания геологоразведочных работ. В 1948 г. 
одновременно с созданием Таджикского государст
венного университета в его  составе открывается гео 
логический факультет. В его  организации велика роль 
академика АН Таджикской ССР С. М. Ю суповой. На воз
главляемой ею каф едре началась подготовка первых 
м инералогов и петрографов, которые в скором  време
ни стали высококвалиф ицированными специалистами. 
С конца 1950-х годов подавляющее большинство м и
нералогических работ выполняли уже вы пускники гео 
ло гического  ф акультета Таджикского государственно
го  университета. Планомерные поисково-съемочные и 
разведочны е работы привели к открытию  м ногочис
ленных м есторож дений и рудопроявлений.

Изучение м инералогии Таджикистана в 1960-е го 
ды вступило в новую  фазу. Исследования распростра
нялись на сотни  м есторож дений. Появился даже но
вый м етод  картирования м есторож дений — минера
л о ги ческий . Наиболее полно в литературе освещ ена 
минералогия  м есторож дений Карамазара, превратив

ш егося к тому времени в серьезный горнорудный рай
он, обеспеченный надежной сырьевой базой. Были 
опубликованы сотни статей, содержащ их ценные све 
дения по отдельным минералам и их группам. Всего 
описано в Карамазаре более 330 минералов.

В Центральном и Ю жном Таджикистане, а также 
на Памире м инералогическим и исследованиями зани
мался больш ой отряд геологов. Отметим наиболее 
значительные из них.

Минералы золотосульфидных месторождений Зе- 
равшано-Гиссара описаны в монографии Н. А. Блохиной 
(1984 г.). В ней детально охарактеризованы гипогенные 
рудные минералы и их ассоциации, в том числе — про
дуктивные на золото. Всего рассмотрено 84 минерала. 
Среди рудных ассоциаций отмечены самородные эле
менты (включая и редкий самородный алюминий), ин
терметаллические соединения, арсениды, сульфиды, 
сульфосоли. На Тарорском месторождении выявлена 
вертикальная минеральная зональность — смена с глу
биною одних минеральных ассоциаций другими, увели
чение пробности золота и уменьшение, в том же направ
лении, размера золотин.

М инералогия ртутно-сурьмяных месторождений 
Зеравш ано-Гиссара рассм отрена в работах Т. И. Нови
ковой. Ею в рудах и околорудных измененных породах 
месторождений описано около 160 минералов. Почти 
половина из них, в частности, монотермит, пиккирен- 
гит, гексагидрит, маггемит, гвадалькацарит, бертьерит, 
сенармонтит, кермезит, геарксутит, тодорокит, гизин- 
герит установлены Т. И. Новиковой впервые. Наиболее 
подробно охарактеризованы сульфиды и продукты их 
окисления.

Наиболее детально минералогия хрусталеносных 
жил изучена С. А. М орозовым . Он наметил схему по 
следовательности кристаллизации минералов и опре
делил место горного  хрусталя в ней.

М инералогию  целестиновых месторождений Тад
ж икской  депрессии (Гулисай, Чалташ и др.) исследо
вал В. В. М огаровский . На этих месторождениях им ус
тановлено 22 минерала. О собенно подробно им опи
сан целестин: приведены данные о его  хим ическом  с о 
ставе, агрегатах, кристаллах, ф изических свойствах, 
газож идких и битумных включениях, температуре об
разования. В. В. М огаровский впервые обосновал ва- 
дозно-гидротерм альны й генезис целестиновых м е
сторождений и рудопроявлений этого  региона.

М инералогия ф люоритовых м есторождений Тад
жикистана рассмотрена в монограф иях и статьях од
ного  из авторов настоящ его обзора. В них приведен 
минеральный состав ф люоритовых проявлений раз
личных типов. Даны сведения о кристалломорфоло- 
гии, химическом  составе, ф изических свойствах и тер
м обарогеохим ии флюоритов.

М инералогия баритовых месторождений Карама
зара освещ ена в публикациях М. Л. Гадоева. Барит в 
этом регионе образует как собственные месторожде
ния, так и находится в составе рудных тел месторожде
ний других м инералого-генетических типов. Поскольку 
баритовая минерализация локализируется в верхних

• О роли Института геологии в минералогических исследованиях рассказано в статье Р Б. Баратова в данном номере
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барит, кварц, кальцит, гипс, эпидор, везувиан, гранат, 
д иопсид , офикальцит.

В 1929-1931 гг. группа геологов под руководством 
Д . И. Щ ербакова провела геолого-минералогические 
работы на Памире. Были обнаружены пегматитовые 
жилы с бериллом, турмалином и молибденитом, уста
новлен пояс коренных золотоносных пород, выявлена 
связь между коренными породами пояса Памира и и з
вестными россыпями золота на Дарвазе.

Работы по изучению  м инерально-сы рьевы х р е 
сур со в  Т ад ж икистана  приобрели исклю чительны й 
размах после 1932 г., главным образом  усилиями 
Тадж икской ком пл ексной экспедиции (ТКЭ), п ере 
им енованной в 1933 г. в Тадж икско-П ам ирскую  э кс 
педицию  (ТПЭ). Возглавлял ее Н. П. Горбунов. Общее 
научное руководство работами экспедиции осущ ест
влял Д. И. Щ ербаков, а консультационной бригадой 
руководил академик А. Е. Ф ерсм ан. В то  время были 
открыты многочисленны е минеральные м есторож де
ния разнообразны х полезных ископаемых. Научные 
достиж ения экспедиции , включая и м инералогиче
ские, были обобщ ены в больш ом количестве трудов.

В процессе работ ТПЭ выросли молодые кадры 
исследователей, что создало благоприятные предпо
сылки для организации в 1937 г. Геологического секто
ра при Таджикистанской базе АН СССР, преобразован
ной в 1941 г. в Геологический институт Таджикского 
филиала АН СССР, в позднее (в 1951 г.) — в Институт 
геологии АН Таджикистана’ .

В годы Великой Отечественной войны внимание 
геологов было сосредоточено на обеспечении обо
ронной промыш ленности необходимым сырьем, п ре 
ж де всего рудами свинца, цинка, олова, вольфрама, 
меди.

После войны геолого-минералогические исследо
вания в Таджикистане велись в основном специалиста
ми М осквы, Ленинграда, Ташкента и других городов 
С оветского Союза. Национальных кадров геологов, в 
том  числе и ученых, было недостаточно для ш ирокого 
развертывания геологоразведочных работ. В 1948 г. 
одновременно с созданием Таджикского государст
венного университета в его  составе открывается гео 
логический факультет. В его  организации велика роль 
академика АН Таджикской ССР С. М. Ю суповой. На воз
главляемой ею каф едре началась подготовка первых 
м инералогов и петрографов, которые в скором  време
ни стали высококвалиф ицированными специалистами. 
С конца 1950-х годов подавляющее большинство м и
нералогических работ выполняли уже вы пускники гео 
ло гического  ф акультета Таджикского  государственно
го  университета. Планомерные поисково-съемочные и 
разведочны е работы привели к открытию  м ногочис
ленных м есторож дений и рудопроявлений.

Изучение м инералогии Таджикистана в 1960-е го 
ды вступило в новую  фазу. Исследования распростра
нялись на сотни  м есторож дений. Появился даже но
вый м етод  картирования м есторож дений — минера
л о ги ческий . Наиболее полно в литературе освещ ена 
минералогия  м есторож дений Карамазара, превратив

ш егося к тому времени в серьезный горнорудный рай
он, обеспеченный надежной сырьевой базой. Были 
опубликованы сотни статей, содержащ их ценные све 
дения по отдельным минералам и их группам. Всего 
описано в Карамазаре более 330 минералов.

В Центральном и Ю жном Таджикистане, а также 
на Памире м инералогическими исследованиями за ни 
мался больш ой отряд геологов. Отметим наиболее 
значительные из них.

Минералы золотосульфидных месторождений Зе- 
равшано-Гиссара описаны в монографии Н. А. Блохиной 
(1984 г.). В ней детально охарактеризованы гипогенные 
рудные минералы и их ассоциации, в том числе — про
дуктивные на золото. Всего рассмотрено 84 минерала. 
Среди рудных ассоциаций отмечены самородные эле
менты (включая и редкий самородный алюминий), ин
терметаллические соединения, арсениды, сульфиды, 
сульфосоли. На Тарорском месторождении выявлена 
вертикальная минеральная зональность — смена с глу
биною одних минеральных ассоциаций другими, увели
чение пробности золота и уменьшение, в том же направ
лении, размера золотин.

М инералогия ртутно-сурьмяны х м есторождений 
Зеравш ано-Гиссара рассм отрена в работах Т. И. Нови
ковой. Ею в рудах и околорудных измененных породах 
месторождений описано около 160 минералов. Почти 
половина из них, в частности, монотермит, пиккирен- 
гит, гексагидрит, маггемит, гвадалькацарит, бертьерит, 
сенармонтит, кермезит, геарксутит, тодорокит, гизин - 
герит установлены Т. И. Новиковой впервые. Наиболее 
подробно охарактеризованы сульфиды и продукты их 
окисления.

Наиболее детально минералогия хрусталеносных 
жил изучена С. А. М орозовым. Он наметил схему по 
следовательности кристаллизации минералов и опре
делил место горного  хрусталя в ней.

М инералогию  целестиновых месторождений Тад
ж икской  депрессии (Гулисай, Чалташ и др .) исследо
вал В. В. М огаровский. На этих месторождениях им ус 
тановлено 22 минерала. О собенно подробно им опи
сан целестин: приведены данные о его  хим ическом  с о 
ставе, агрегатах, кристаллах, ф изических свойствах, 
газож идких и битумных включениях, температуре об
разования. В. В. М огаровский впервые обосновал ва- 
дозно-гидротерм альны й генезис целестиновых м е
сторождений и рудопроявлений этого  региона.

М инералогия ф люоритовых м есторождений Тад
жикистана рассмотрена в монограф иях и статьях од
ного  из авторов настоящ его обзора. В них приведен 
минеральный состав ф люоритовых проявлений раз
личных типов. Даны сведения о кристалломорфоло- 
гии, химическом  составе, ф изических свойствах и тер
м обарогеохим ии флюоритов.

М инералогия баритовых месторождений Карама
зара освещ ена в публикациях М. Л. Гадоева. Барит в 
этом регионе образует как собственные м есторожде
ния, так и находится в составе рудных тел месторожде
ний других м инералого-генетических типов. Поскольку 
баритовая минерализация локализируется в верхних

• О роли Института геологии в минералогических исследованиях рассказано в статье Р Б. Баратова в данном номере
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го р и зо нта х  сви нцово -ци нко вы х, сереброносны х, 
ф люоритовых и других месторождений, то присутст
вие этого  минерала в рудных телах является показате
лем малой эродированное™  объекта

Особый вклад в минералогию  Таджикистана внес
В. Д . Дусм атов. При изучении щелочных пород  Гисса- 
ро-Алая им установлена уникальная редкометапльная 
минерализация щ елочного массива Д араи-П иёз и об
наружено более 120 минералов, среди которых сог- 
дианит, тяньшанит, таджикит, баратовит, дараипиёзит, 
иттрий-бериллиевы й датолит, цезийкуплетскит, сурхо- 
бит являются новыми минералами. В дальнейшем в 
Д а раип иё зском  массиве открыты еще 17 новых м ине
ралов — араповит, березанскит, дусматовит, зеравш а- 
нит, карбокентбруксит, капицаит, москвинит, напивки- 
нит, пековит, сенкевичит, соколоваит, телюшенкоит, 
туркестанит, файзиевит, шипковит, цирсилит. В их от
кры тие больш ой вклад внесли сотрудники М инерало
ги че ско го  музея им. А. Е. Ф ерсм ана РАН.

М инералогия редкометалльных, с  драгоценными 
камням и, пегматитов Памира нашла отражение в пуб
ликациях Л. Н. Р оссовского. В пегматитах он обнару
жил новый минерал — манганоколумбит и очень ред
кие элементы пегматитов — еремеевит, гамбергит, 
викманит, вольф рамстибиоколумбит, вольф рампиро- 
хлор, стибиотантапит. Выявленные Л . Н. Россовским 
типоморф ные признаки полевых шпатов, слюд, тур м а
лина, граната и берилла, ф иксирую щ ие терм одинам и
ческие условия их образования, представляют м ине
ралогические поисково-оценочны е критерии пегм ати
тов на редкие металлы и драгоценные камни.

На территории Центрального Таджикистана вы де
ляются две оловорудные ф ормации: редкометалльно- 
оловянная (Майхура, Такфон и др .) и полиметапльно- 
оловянная (Такобикуль, Кумарх и др.). В м есторож де
ниях этих ф ормаций из собственно оловосодержащ их 
минералов отмечаются касситерит, станнин, стокезит, 
кестерит, норденшельдин, франкеит, тиллит. Данны е о 
м инералогии этих м есторождений содержатся в рабо
тах А. Б. Павловского, Н. А. Блохиной и д ругих авторов.

Таджикистан обладает огромны ми запасами раз
нообразны х цветных камней, изучением которых за ни 
м ались м ногие ученые. О собенно богат кам несам о
цветным сырьем Восточный Памир. Здесь наряду с 
м есторож дениям и рядовых поделочных (гетит, амазо- 
нит, оф икальцит, агат) и ювелирно-поделочных камней 
(гранат, лунный камень, дымчатый кварц, кордиерит, 
данбурит, топаз) находятся месторождения редких о г- 
раночных кам ней — скаполита, благородного корунда, 
рубеллита, полихромного турмалина. Здесь же найде
ны два уникальных кристалла рубина весом свыше 2 кг. 
На В осточном  П амире впервые в СНГ обнаружен ска 
полит ю велирного  качества. Прозрачные ювелирные 
скаполиты  им ею т сиреневую  и медово-желтую окра
ску, длина кристаллов достигает 3 см.

На территории Ю го -З а пад но го  П ам ира, помимо 
известных с древнейш их врем ен  б л а го р о д н о й  ш пине
ли и лазурита, установлены проявления клиногум ита  
хром диопсида. полихром ного  турм ал ина , берилла, то 
паза. сапфира и рубина. На м е сто р о ж д е ни и  Кухи-Лал 
был найден уникальный кристалл б л а го род ной  ш пине
ли размером  15*1 7 *2 0  см  и весом  588 0  г.

На Ю жном Гиссаре разрабаты ваю тся  м естор ож 
дения аметиста и м рам орного  о никса , а в районе  Ка- 
ратегинско го  хребта — аметиста. М ине р а л о ги ю  и тер
мобарогеохим ические условия ф орм и ров ания  ам ети
стовых месторождений и рудо проявл ений  Тад ж ики
стана исследовал И. С. О йм ахм адов. Им разработаны  
критерии поиска и оценки  ам ети стовой  м инерал иза
ции, которы е м огут быть использованы  в п ракти ке  по- 
исково-оценочны х работ на это  кам несам оцветное  
сырье.

М инералогия, генезис  и за ко н о м е р н о сти  разм е
щения проявлений м рам орного  о н и кса  Ю ж но го  Тянь- 
Ш аня и прилегаю щ их те рритори й  освещ ены  в статьях 
Ф . А. Малахова. Он отмечает, что главны м минералом, 
слагающ им оникс, является тригональна я  полим орф 
ная модиф икация карбоната кальция —  кальцит. М е
нее распространен м рам орны й о н и кс , представлен
ный ром бической м одиф икацией —  ара го н и то м . К ро 
ме кальцита и арагонита , в м естор ож д е ни ях  м рам ор
ного оникса описано более 20 м инералов.

О ценивая в заклю чение м ин е р а л о ги ч е ски е  иссле
дования в Таджикистане за  п оследние  100 лет, отм е
тим, что если ранние работы носили оп исательны й ха
рактер, то  исследования последних тр е х -ч е ты р е х  д е 
сятилетий отличаются больш ей д етальностью  в силу 
соверш енствования известны х и появления  новых, б о 
лее точных, м инералогических м етод ов анализа . Буду
щие же работы должны быть направлены  на детальное 
м инералогическое картирование  м есто р о ж д е ни й , с о 
провождаемое составлением  ка р т д екр ептоф о ни че - 
ской активности. 61]

Ф айзиев Абдулхак Раджабович, 
тел.: (1 0 -9 9 2 -3 7 )  2 2 5 -7 7 -6 9  

Гафуров Ф архад Гиясович, 
тел.: (1 0 -9 9 2 -9 1 8 )  2 4 -7 3 -3 3

M IN E R A LO G IC A L  R E SE A R C H E S  IN  T A J IK IS T A N  
Fa iz iev  A . R ., G a fu ro v  F.G.
W orks  o f  geo logists w ho engaged in  s tu d y in g  o f  a m in e r
al and ra w  m a te ria l resources in  T a j ik is ta n  and have 
opened here a range o f  new  m in e ra ls , a re ch a ra c te r ise d  in  
h is to r ica l aspect.

Key words: m ineralogical researches, m inerals , deposits 
and occurrences.
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История И нсти тута  ге ол огии  
берет свое начало в 1932 г., когда в 
г. Сталинабаде была организована 
Таджикистанская база АН СССР. В 
состав базы вош ла Худж антская  
геохимическая ста нци я, которая 
провела большую работу по изуче
нию геологии и полезных ископае
мых Карамазара. В 1937 г. при базе 
был организован Геологический 
сектор, куда вошла и Худжантская 
станция. В 1938-1940  гг. Геологиче
ский сектор продолжал изучать м и
неральные ресурсы  К арам азара , 
Зеравш ано-Гиссарской горной об
ласти и Ю жно-Таджикской де п р е с
сии. В 1940 г. было откры то полим е
таллическое м естор ож д е ни е  Чал- 
Ата в Карамазаре. В пределах Гис- 
сарского хребта был обнаруж ен ряд 
рудопроявлений ж елеза , свинца , 
цинка и мышьяка. Изучены ги д р о 
геологические особенности участка 
выхода углекислых источников Ход- 
жа-Сангхок (бассейн р. В арзоб). Ис
следованы ю рские  отложения Ю ж 
ного Таджикистана, с  которы м и свя 
заны м есторождения кам енного  у г 
ля и горю чих сланцев э то го  района.

1 м арта 1941 г. Геологический 
сектор Тад ж и кистанской  базы  АН 
СССР был рео р га н и зо ва н  в Геоло
гический институт Т а д ж и кско го  ф и 
лиала АН СССР, д и р е кто р о м  и н с т и 
тута стал канд. геол .-м и н е р а л , наук

• И. Ильин. В со ста в  и н ститута  
Х о д и л и  три  сектора : обш ей геол о-

Д ана крат кая история института и охарактеризованы наибо 
лее крупные его работы в области научного прогноза и геологического 
описания месторождении полезных ископаемых и источников подзем 
ных воо.

Ключевые слова: Институт геологии, геологические исследования, ме 
сторождения полезных ископаемых, подземные воды.

гии ; рудных полезных ископаемых; 
гидрогеологии и инженерной гео
л огии . Научно-исследовательские 
работы института в период Вели
кой Отечественной войны были на
правлены на решение наиболее ак
туальных вопросов в народном хо
зяйстве  республики. Интенсиф и
цировалось изучение рудных м е
сторождений Карамазара и Цен
трального Таджикистана, топлив
но-энергетических ресурсов. Прак
тиковали совместные исследова
ния с производственными геологи
ческим и организациями.

В апреле 1951 г. изменивший к 
том у времени свое название Инсти
тут геологии вошел в состав Акаде
мии наук Таджикской ССР. Институт 
состоял из секторов общей геоло
гии, петрографии и полезных иско
паемых, гидрогеологии, угля и неф
ти, а также рентгеноспектральной 
лаборатории, геологического музея 
и шлифовальной мастерской. В ин
ституте в разные периоды труди
лись 6 академиков республиканской 
Академии наук.

К началу 1991 г. И нститут гео 
л о ги и  значительно окреп: в нем 
работали 145 человек, в том числе 
76  человек научных сотрудников (из 
них 13 докторов и 36 кандидатов на
ук). И нститут в то  время имел сле
дую щ ие лаборатории: палеонтоло
гии и стратиграф ии (организована 
в 1967 г.); геотектоники и сейсмо
тектоники  (1988 г.); осадочных фор
м аций (1958 г.); инженерной геоло
гии  (1973 г.); литосферы (1985 г.),

метаморфизма (1973 г.); магматиз
ма (1988 г.); рудных полезных иско
паемых (1988 г.); генезиса драгоцен
ных и поделочных камней (1979 г.); 
изотопной геохронологии (1965 г.); 
физико-химических методов иссле
дования (1988 г.). В состав института 
входили также геологический музей, 
шлифовальная и шлиховая лабора
тории, фотолаборатория и геологи
ческие фонды. Институт размещен в 
специально построенном в 1983 г. 
здании общей площадью 4,5 тыс. м2.

За время своего существова
ния Институт геологии стал при
знанным центром геологических ис
следований, проводимых в Таджики
стане. В его стенах выполнены важ
ные работы по палеонтологии и 
стратиграфии, тектонике, литоло
гии, петрологии, минералогии, гео
химии, металлогении, гидрогеоло
гии и инженерной геологии место
рождений полезных ископаемых.

В ряду работ палеонтолого
стратиграфического профиля выде
ляются труды А. П. Недзвецкого по 
вопросам региональной геологии 
Памира и Центрального Таджики
стана, стратиграфии верхнего па
леозоя Карамазара. Для понимания 
региональной стратиграфии мезо
зоя Южного Памира и прилегающих 
районов Афганистана большое зна
чение имеют работы В. И. Дронова.
Результаты палеонтологических и 
стратиграфических работ использу
ются при составлении современных 
геологических карт и при проведе
нии поисковых работ.

Занимал пост директора института в 1953-1988 гг. 

>Баратов Р. Б., 2009
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История И нсти тута  ге ол огии  
берет свое начало в 1932 г., когда в 
г. Сталинабаде была организована 
Таджикистанская база АН СССР. В 
состав базы вош ла Худж антская  
геохимическая станция, которая 
провела большую работу по изуче
нию геологии и полезных ископае
мых Карамазара. В 1937 г. при базе 
был организован Геологический 
сектор, куда вошла и Худжантская 
станция. В 1938-1940  гг. Геологиче
ский сектор продолжал изучать м и
неральные ресурсы  Карам азара , 
Зеравш ано-Гиссарской горной об
ласти и Ю жно-Таджикской де п р е с
сии. В 1940 г. было откры то полим е
таллическое м естор ож д е ни е  Чал- 
Ата в Карамазаре. В пределах Гис- 
сарского хребта был обнаруж ен ряд 
рудопроявлений ж елеза , свинца , 
цинка и мышьяка. Изучены ги д р о 
геологические особенности участка 
выхода углекислых источников Ход- 
жа-Сангхок (бассейн р. В арзоб). И с
следованы ю рские  отложения Ю ж 
ного Таджикистана, с  которы м и свя 
заны м есторождения кам енного  у г
ля и горю чих сланцев это го  района.

1 м арта 1941 г. Геологический 
сектор Тад ж и кистанской  базы  АН 
СССР был рео р га н и зо ва н  в Геоло
гический и нститут Т а д ж и кско го  ф и 
лиала АН СССР, д и р е кто р о м  и н с т и 
тута стал канд. геол .-м и н е р а л , наук

• И. Ильин. В со ста в  и н ститута  
входили тр и  сектора : обш ей геол о-

Д ано крат кая история института и охарактеризованы „auto 
лее крупные его работы в области научного прогноза и геологического 

Z T e o d *  МеСт0р0ЖдеНий П0Лезных ископаемых и источников подзем

Ключевые слова: Институт геологии, геологические исследования, ме 
сторождения полезных ископаемых, подземные воды.

гии ; рудных полезных ископаемых; 
гидрогеологии и инженерной гео
л огии . Научно-исследовательские 
работы института в период Вели
кой Отечественной войны были на
правлены на решение наиболее ак
туальных вопросов в народном хо
зяйстве  республики. Интенсиф и
цировалось изучение рудных ме
сторождений Карамазара и Цен
трального Таджикистана, топлив
но-энергетических ресурсов. Прак
тиковали совместные исследова
ния с производственными геологи
ческим и организациями.

В апреле 1951 г. изменивший к 
тому времени свое название Инсти
тут геологии вошел в состав Акаде
мии наук Таджикской ССР. Институт 
состоял из секторов общей геоло
гии, петрографии и полезных иско
паемых, гидрогеологии, угля и неф
ти, а также рентгеноспектральной 
лаборатории, геологического музея 
и шлифовальной мастерской. В ин
ституте в разные периоды труди
лись 6 академиков республиканской 
Академии наук.

К началу 1991 г. И нститут гео 
л о ги и  значительно окреп: в нем 
работали 145 человек, в том числе 
76  человек научных сотрудников (из 
них 13 докторов и 36 кандидатов на
ук). И нститут в то  время имел сле
дую щ ие лаборатории: палеонтоло
гии и стратиграф ии (организована 
в 1967 г.); геотектоники и сейсмо
тектоники  (1988 г.); осадочных фор
м аций (1958 г.): инженерной геоло
гии  (1973 г.); литосферы (1985 г.),

метаморфизма (1973 г.); магматиз
ма (1988 г.); рудных полезных иско
паемых (1988 г.); генезиса драгоцен
ных и поделочных камней (1979 г.); 
изотопной геохронологии (1965 г.); 
физико-химических методов иссле
дования (1988 г.). В состав института 
входили также геологический музей, 
шлифовальная и шлиховая лабора
тории, фотолаборатория и геологи
ческие фонды. Институт размещен в 
специально построенном в 1983 г. 
здании общей площадью 4,5 тыс. м2.

За время своего существова
ния Институт геологии стал при
знанным центром геологических ис
следований, проводимых в Таджики
стане. В его стенах выполнены важ
ные работы по палеонтологии и 
стратиграфии, тектонике, литоло
гии, петрологии, минералогии, гео
химии, металлогении, гидрогеоло
гии и инженерной геологии место
рождений полезных ископаемых.

В ряду работ палеонтолого
стратиграфического профиля выде
ляются труды А. П. Недзвецкого по 
вопросам региональной геологии 
Памира и Центрального Таджики
стана, стратиграфии верхнего па
леозоя Карамазара. Для понимания 
региональной стратиграфии мезо
зоя Южного Памира и прилегающих 
районов Афганистана большое зна
чение имеют работы В. И. Дронова.
Результаты палеонтологических и 
стратиграфических работ использу
ются при составлении современных 
геологических карт и при проведе
нии поисковых работ.

Занимал пост директора института в 1953-1988 гг.

* Баратов Р. Б., 2009
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Литологами института изучены 
вещественный состав и реконструиро
ваны палеогеограф ические условия 
накопления меловых, палеогеновых и 
неогеновых толщ Южного и Централь
ного Таджикистана, рассмотрены во
просы их нефте- и газоносности, опре
делены перспективы отдельных струк
тур и участков. Детально описано круп
нейшее в республике Фан-Ягнобское 
месторождение каменных углей. Изу
чены литология и химические особен
ности бентонитовых глин Южного Гис- 
сара, произведено ранжирование бен
тонитовых месторождений примени
тельно к конкретным отраслям про
мышленности, предложены геологиче
ские критерии выявления бентонитов и 
способы их выделения в разрезе оса
дочных толщ, даны рекомендации по их использованию 
в народном хозяйстве.

В условиях Таджикистана особое значение и акту
альность имеют исследования по нео- и сейсмотектони
ке. Сотрудниками института совместно с  сейсмологами 
при изучении районов строительства Нурекской и Рогун
ской ГЭС разработан метод детального сейсмотектони
ческого районирования.

Результаты большого научного и практического зна
чения достигнуты при изучении месторождений полез
ных ископаемых и региональных проблем металлогении. 
Начало исследованиям этого направления положили ра
боты в Карамазаре, освещающие геологическое строе
ние, минеральный состав и парагенезис скарновых обра
зований, с  которыми здесь связано полиметаллическое 
и магнетитовое оруденения. Охарактеризован мине
ральный состав полиметаллических месторождений Ка
нимансур, Кандара, Диамалик, Иокунж и Дарайсо. При 
изучении структур рудных полей и физико-химических 
условий образования руд разных генетических типов по
лучены ясные ориентиры для разведки месторождений и 
поисков скрытых рудных тел.

Многочисленные работы А. Р. Ф айзиева посвящены 
изучению флюоритовых месторождений Таджикистана. 
На основе минералога-геохимических и ф изико-химиче
ских исследований установлены промышленные типы 
флюоритового оруденения, определены перспективные 
участки для постановки детальных работ. Выявлен новый 
промышленный тип флюоритового оруденения в Таджи
кистане — карбонатитовый, служащий источником не 
только плавикового шпата, но и редкоземельных и ра
диоактивных элементов.

Проведены структурно-геологические и геофизиче
ские исследования с целью поиска скрытого сурьмяно
ртутного оруденения Зеравшано-Гиссарской горной об
ласти. Изучены законом е рности  пространственного 
размещ ения эндогенной минерализации Центрального 
Таджикистана. Выявлены особенности минералогии 
геохимии и генезиса золоторудных, сурьмяно-ртутных 
вольфрамовых, полиметаллических и флюоритовых мес
торождений. О пределены ф изико-химические парамет
ры образования промыш ленно-хрусталеносных кварце

вых жил. предлож ен новый метод п 
ков полостей с горны м  хрусталем п 'С' 
растеризованы условия и закОН0Ме 
сти распространения рудного  и россь 
ного золота на территории республики' 

ф унд а м е н та л ьн ы е  исследования 
уче н ы х-ге о л о го в  п о сл уж ил и  осново 
для разработки  стр ате ги и  поиска ме" 
сторож дений цветны х и редких метал
лов и други х  полезны х ископаемых на 
территории Таджикистана .

И нститутом  ге о л о ги и  выполнены 
важные в п ракти ческо м  отнош ении ра
боты  по  и зуче н и ю  и использованию  
водных ресур сов  республики, прогнозу 
обвально-оползневы х явлений. Гидро
геологические исследования мелиора
тивного  характера начались сразу по
сле образования института. Было осу

ществлено гидрогеологическое районирование  Вахш- 
ской долины, выяснены причины засоления и заболачи
вания отдельных ее частей в п роцессе  орош ения, разра
ботаны вопросы мелиорации и и р рига ц ии  с  помощ ью го
ризонтальной дренажной сети. И сследования гидрогео
логических условий и хим изм а подзем ны х вод Таджики
стана позволили дать обоснованны е рекомендации по 
комплексному их использованию  для орош ения и водо
снабжения. Установлены законом е рности  формирова
ния термоминеральных вод на территори и  республики и 
выданы рекомендации по практическом у использованию 
разных типов этих вод. Исследованы гидрогеохимиче
ские особенности рудничных вод Карамазара. Выпол
ненные в институте инж енерно-геологические  исследо
вания позволили определить районы, наиболее опасные 
в отношении оползней и обвалов, нам етить критерии 
прогноза этих явлений.

Весьма ощутим вклад ученых И нститута геологии в 
развитие народного хозяйства республики. На договор
ных началах регулярно выполнялись работы  по различ
ным видам геологических изы сканий. Д ля использова
ния в практике геолого-съемочны х работ институтом 
предложены схемы стратиграф ии, те ктонического  рай-

Академик П. А. Панкратов

Ведущие ученые Института геологии (снимок конца 
1 80 х годов). Слева направо: академики С. Р . Захаров» 

■ • Джалилов, Р. Б. Баратов, А . П .  Недзвецкий.
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онирования, магматизма и металлогении. Даны реко
мендации по направлению поисково-разведочных работ 
на различные виды полезных ископаемых, рационально
му использованию подземных вод и прогнозу неблаго
приятных явлений природы типа обвалов и оползней.

Д авно  сложилось и продолжает укрепляться со 
трудничество Института геологии с Главным управле
нием геологии , геологическим  факультетом Таджик
с ко го  национального университета, а также с родст
венны ми по профилю учреждениями и организациями 
стран Центральной Азии. По инициативе института в 
г. Д уш анбе проводились международные, всесоюзные 
и среднеазиатские геологические совещания, сим по
зиумы и экскурсии. В институте прошли научные се с 
сии, посвященные выдающимся ученым-геологам С о
ве тского  Союза: В. И. Вернадскому, А. Е. Ф ерсману, 
Д . В. Наливкину, Л. И. Щербакову, К. И. Сатпаеву,
B. А. Николаеву, А. П. Марковскому, а также видным 
исследователям геологии Таджикистана и о р га ни за 
торам  геологической науки в республике: С. И. И льи
ну, И. К. Никитину, В. Л . Личкову, С. Ф . М ашковцеву,
C. М. Ю суповой, П. А. Панкратову, С. А. Захарову, 
А. П. Недзвецкому, М. X. Хамидову.

В основу научно-исследовательской деятельности 
Института геологии на ближайшую перспективу положе
на программа фундаментальных исследований по изуче
нию недр Земли, эволюции геологических процессов 
закономерностям образования и методам разработки 
месторождений полезных ископаемых. Q

Баратов Рауф Баратович, 
тел.: (10-992-37) 221 -65-43

T H E  C O N T R IB U T IO N  OF T H E  IN S T IT U T E  OF GEOLO 
G Y FOR S T U D Y IN G  OF N A T U R A L  RESOURCES OF 
T A J IK IS T A N  
B a ra to v  R. B.
The b r ie f  h is to ry  o f  in s t i tu te  is  presented and its  largo 
w o rks in  the  f ie ld  o f  the  s c ie n tific  fo recast and the geo
lo g ica l d e sc rip tio n  o f  m ine ra l deposits and sources o f 
unde rg roun d  w a te rs are characterized.

K ey words: G e o lo g ic a l I n s t i t u t e ,  g e o lo g ic a l researches, 
m in e ra l d e p o s its , u n d e rg ro u n d  w a te rs .

'ДК 55(235.32)

РЕГИОНАЛЬНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ПАМИРЕ*

Прослежена история изучения геологии Памира с конца X IX  в. до 
90-х годов X X  века. Выделены и рассмотрены наиболее крупные геологи 
ческие исследования в этот период.

Ключевые слова: Памир, региональная геология, геологические экспеди
ции, геологические карты, полезные ископаемые.
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\В . И. ДРОНОВ |, 

д -р  геол.-минерал, наук"

В истории изучения геологии 
П ам ира различаю тся три  этапа: 
ко н е ц  XIX -  начало XX века; вторая 
четверть XX века; вторая полови
на XX века. Р ассм отрим  наиболее 
крупны е исследования в рамках 
указанны х этапов.

К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  XX  ве ка
За этот период были осущ ест

влены первые систематические ис
следования Памира, продолж ав
ш его оставаться наименее изучен

ным среди соседних территорий 
Центральной Азии. Экспедиции но
сили рекогносцировочны й харак
тер, имея целью получить реаль
ные сведения о населении, ж ивот
ном и растительном мире края, его 
географ ии, геологическом  строе
нии и полезных ископаемых.

В 1883 г. на П ам ир была на
правлена эксп ед и ция  под  р у ко 
водством  Д . Л . Иванова. Э ксп е 
д и ц ия  п е р е се кл а  м н о го ч и с л е н 
ными м арш рутам и все основны е 
геол огические  районы края, что 
п озв ол ил о  р а зраб отать  первую  
схем у  ге о гр а ф о -ге о м о р ф о л о ги - 
ч еско го  рай онирования Памира.

Были получены новые м атериалы 
о п р е и м у щ е с тв е н н о  суб ш и р о т- 
ных п р о сти р а н и я х  больш инства  
па м и р ски х  хребтов.

Больш ой вклад  в изучени е  
ге о л о ги и  П ам ира внес Д . В. На- 
л и вки н . Возглавляем ая им э к с п е 
д и ц ия  1915 года  охватила ге о л о 
ги че ски м и  м арш рутам и районы , 
приле гаю щ ие  к главны м кара ван 
ным до р о га м , были собраны  м а 
териал ы  по ге о м орф ол огии , че т
вертичны м  отлож ениям , д ре вним  
и со в р е м е н н о м у  о л е д е н е н и я м . 
Главным ре зул ьта то м  э к с п е д и 
ции явилась схем а те кто н и ч е с ко 
го  райониро вания  П ам ира. Сам

Статья написана незадолго до кончины автора (публикуется в сокращении)
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и с то ри я  о с во ен и я  м и н е р а л ь н ь о ^ ресурс о ^ т а ш н и | ^ ^ * | ^

Д . В Н аливкин дважды  пересек 
в кр е с т  про сти р а н и я  все  основны е 
стр уктуры  П ам ира и ознаком ился  
со  все м и  кр уп н е й ш и м и  выходами 
осадочны х, вулканогенны х и м ета
м орф и ческих по р о д  региона

В 1916 г. С еверо -В осточны й  
П а м и р  п о се ти л  Д . В Н и китин .
В бассейне  р С ауксай им была вы 
делена сауксай ская  вулканогенная 
свита, ставш ая впоследствии объ
ектом  м ногочисленны х исследова
ний в свя зи  с ее золотоносностью .

З а верш ился  первы й этап и зу 
ч ени я  ге о л о ги ч е с к о го  стр о е н и я  
П ам ира и С редней Азии в целом 
св о д ко й  Д . В. Наливкина «Очерк 
ге о л о ги и  Туркестана», опублико
ва нной в 1926 г.

К и то га м  п е р в о го  этапа ге о 
л о ги ч е с ки х  иссл ед ов аний  на те р 
р и то р и и  П ам ира относятся  сл е 
д ую щ и е : обнаруж ены  и ф аунисти - 
ч е с ки  о б о сн о в а н ы  д е в о н ски е , кам енноугольны е , 
п е р м ски е , тр иасовы е  и ю рские  м орски е  отложения, 
гл убоком е там орф изованны е  образования Ю го -З а 
п а д н о го  П ам ира условно  отнесены  к д оке м бри ю ; 
вы явлены  следы др е вн е го  п окров но го  оледенения; 
созд аны  первы е ге о граф о -ге ом о рф ол огич еские  и 
те кто н и ч е ски е  схем ы  Памира.

В то р а я  ч е т в е р ть  XX ве ка
На этом  этапе геол огические  работы на Памире 

велись сначала по линии Геологического комитета 
СССР, а впоследствии — ЦНИГРИ и Академии наук 
СССР. О ткрывается этап экспедицией 1927 г. в соста
ве двух партий, одну из которых возглавлял П. П. Чу- 
енко , вторую  — Д . В. Наливкин, осущ ествлявш ий 
такж е общ ее руководство  всей экспедицией. Кол
лекторам и в ней работали В. И. Попов и Г. Л. Юдин, 
оба были студентам и, а в будущ ем стали известными 
геол огам и  — энтузиастам и изучения Памира.

О бе п артии п ересекл и  м арш рутам и все о сн о в 
ны е ге о л о ги ч е ски е  районы  В о сточного  и З а пад но 
го  П ам ира . П о д р об ное  о п и са н и е  м арш рутов  по 
рай о н а м  и п реим ущ е стве нном у  развитию  тех или 
ины х стр ати ф и ц иров анны х  и интрузивны х о б р а зо 
ва ни й  п р и в е д е н о  в колл ективны х работах, дол го  
сл уж и в ш и х  о сн о в ны м и  и сто чн и ка м и  све д ений  о 
ге о л о ги и  П ам ира . Э тим и работам и р уков од ствов а 
л и сь  все по сл е д ую щ и е  ге о л о ги ч е ски е  эксп ед и ц ии  
на  П ам ир.

В 1928 г. состоялась Памирская вы сокогорная 
со в е тско -ге р м а н ска я  экспедиция. Э кспедиция была 
м но гопр оф и л ьной . В кр у г ее исследований входили 
во пр о сы  общ ей  географ ии, топограф ии и геодезии 
м етеорологии , зоологии , ботаники, этнологии и лин
гв исти ки . Участникам и экспедиции были известные 
советские  и нем ецкие  ученые, опытные альпинисты и 
топограф ы . В их  чи сле  был О. Ю. Ш мидт, впоследст
вии знам ениты й сов етски й  полярник.

Т е р р и т о р и я , п о д л е ж а в ш а я  о б 
сл е д о в а н и ю  о т р я д а м и  э к с п е д и ц Ии 
вклю чала не то л ь ко  ве сь  П ам ир, Но и 
С еверное  П р и п а м и р ь е  и А ф ганский  
Б ад ахш ан  О д н а ко  гл а в н ы е  усил ия  
больш ой гр уп п ы  у ч а с т н и ко в  э кс п е д и 
ции бы ли  н а п р а в л е н ы  на изучени е  
п р е ж д е  с о в е р ш е н н о  н е и с с л е д о в а н 
ной обла сти  л е д н и ка  Ф е д ч е н ко  и о к
р уж аю щ их е го  хр е б то в . В результате 
бы ло за кр ы то  ещ е о д н о  «белое пятно» 
на ге о гр а ф и ч е с ко й  ка р те  П ам ира . О т
кры ты й в 1878 г. В Ф . О ш анины м  и на
званны й им  в ч е с т ь  з н а м е н и т о го  ис
след ователя  С р е д н е й  А зи и  А. П. Ф е д 
ченко  и зуче н н ы й  л е д н и к о казал ся  са
мы м  д л и нны м  их  в се х  известны х  на 
З ем ле л е д ни ко в  — 7 5  км .

В 1 9 2 9 -1 9 3 0  гг. В . И . П опов под 
р у ко в о д ств о м  Д . В. Н и ки ти н а  п рово 
дил ге о л о ги ч е с ки е  и зо л о то п о и с ко 
вы е рабо ты  в п р е д е л а х  ю ж н о й  м ета
м о р ф и че ско й  п о л о сы  С е в е р н о го  Па

мира и Д а рваза  с  охватом  п р и гр а н и ч н ы х  районов 
Ц ентрального П ам ира. Им в п е р в ы е  п р и в е д е н о  д е 
тальное оп исани е  в е щ е с т в е н н о го  с о с т а в а  изученны х 
стратиф ицированны х и и н т р у зи в н ы х  о бра зований . 
П одробно разобраны  скл а д ча ты е  стр уктур ы , несо
гласия и разново зр а стн ы е  ф азы  те кто ге н е з а , им ев 
ш ие место в р а ссм а тр и в а е м ы х р а й о н а х .

В 1930 г. от Г еохим ического  ин сти тута  АН СССР на 
Памир была направлена парти я  п о  и зуче н и ю  горячих 
источников Памира, возглавлял па р ти ю  Н. М. П роко
пенко. В процессе  изучени я  го р я чи х  исто чн и ко в  им 
производились и ге о л о ги ч е ски е  наблю дения .

В 1931 г. для изучени я  ге о гр а ф и и  и составления 
топокарты  хребтов и л е д н и ко в , с х о д я щ и х с я  в горном  
узле Гармо, бы ла о р га н и зо в а н а  о ч е р е д н а я  П ам ир
ская вы соко горная  э кс п е д и ц и я , п о д о б н а я  со в е тско - 
герм анской  1928 г., но м е н ь ш е го  с о с т а в а  и б е з  ино 
странны х сп ец иал исто в . Н а р яд у  с  то п о гр а ф а м и  и 
альпинистам и в э кс п е д и ц и ю  в хо д и л а  и ге о л о ги ч е 
ская партия в со ста ве  Д . И. Щ е р б а ко в а  и Т. Б. Б ор ов
ской . В исклю чите льно  тр уд ны х  у с л о в и я х  в ы с о ко го 
рья и абсол ю тного  б е зд о р о ж ь я  с о т р у д н и ка м  партии 
удалось реш ить главную  за д а ч у  — п р о с л е д и ть  п ере 
ход сауксай ской  в у л ка н о ге н н о й  з о л о т о н о с н о й  свиты 
из бассейна р. М уксу  ч е р е з  х р е б е т  П е тр а  П ерв ого  в 
бассейн р. Хингоу.

О рганизованная  в 1932 г. А ка д е м и е й  наук СССР, 
С оветом по изучени ю  п р о и з в о д и те л ь н ы х  си л  (СОП 
Таджикская ко м пл е ксн а я  э к с п е д и ц и я  бы ла м ного  
проф ильной и охваты вала с в о и м и  и ссл е д о в а н и я м и  
всю территори ю  Т а д ж и ки ста на . Г е о л о ги че ска я  груп 
па имела задачу уси л и ть  п о и с к  п о л е з н ы х  ископае  
мых и продолж ить и зуч е н и е  ге о л о ги ч е с к о го  строе 
ния республики, о со б е н н о  П а м и р а , о с т а ю щ е го с я  д 
тех пор наим енее и зуче н н ы м  в п р е д е л а х  Тадж ики 
стана. В составе  э кс п е д и ц и и  на П а м и р е  с разны м  
геол огическим и  за д ачам и  р а б о та л и  в о б щ е й  ело 
ности 20 партий. Б о л ь ш и н ств о  и з  ни х  прово д ил

Академик Д. В. Наливкин
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изы скания  на территори и  В о сточно
го  П ам ира, за ни м а ясь  регионально
ге о л о ги ч е с ки м и  иссл ед ов ания м и .
На С еверном  Памире и в Д арваэе 
работали партии, п роводивш ие п о 
и ски  золота.

Из наиболее  значительны х р е 
ги о н а л ь н о -ге о л о ги ч е с ки х  ид ей , 
в о зн и кш и х  в результате работ э к с 
п ед ици и  1932 г., несом ненно , сл е 
д уе т назвать идею  А. П. М а р ко в ско 
го  об отсутств ии  р е зко й  границы  
м еж д у Т я нь-Ш анем  и П ам иром , на 
чем настаивал Д . В. Н аливкин. Этот 
во про с остается  актуальным  и д и с 
кусси онны м  до  настоящ его  вр ем е
ни. К числу значительны х откры тий 
э ксп е д и ц и и  1932 г., безусловно , о т 
носятся  такж е  находки в бассейне 
р. Я згулем  кристалл ов го р н о го  хр у 
сталя. Это было первое  указание  на присутстви е  
кристаллов кварца в этом  районе. В будущ ем  в те 
чение нескольких десятилетий кварц  станет пр о ф и 
л ирую щ им  полезны м  ископаем ы м  Памира.

Вслед за Таджикской ком плексной экспедицией 
в 1933 г. по реш ению  Правительства и А кадем ии на
у к СССР была организована Тад ж икско-П ам ирская  
экспедиция (ТПЭ) с  програм м ой исследований, ра с 
считанных на три года. В задачу экспедиции входила 
систем атическая  площадная региональная ге о л о ги 
ческая съемка всей территории Памира в масш табе 
1:400 ООО как научной базы для выявления основных 
за коном е рностей  геол огическо го  строения региона 
и поисков  полезны х ископаемы х. П рограм мой р е 
гиональны х работ предусм атривалось и реш ение 
теорети ческих вопросов. Пом им о геол ого-съ ем оч- 
ных работ, проводились специальные детальные и с 
следования стратиграф ии палеозойских и м е зо зо й 
ски х  пород  ряда участков Памира вдоль предпола
га е м о го  м арш рута участников М еж д ународного  ге о 
л о ги че ско го  конгре сса .

С са м о го  начала деятельности ТПЭ результаты 
ее работ ш ироко  публиковались и в специальной 
ге о л о ги ч е ско й  литературе, и в сред ствах м ассовой 
инф орм ации , что создавало благоприятны е условия 
для деятел ьности  полевы х отрядов. П убликации ге о 
л о ги че ски х  результатов эксп ед и ц ии  были поставле
ны на вы сочайш ий государственны й уровень. В об 
щ их сб орни ках , освещ аю щ их результаты работ э к с 
пе д и ц и и  за  каж ды й год , без за д ерж ки  публиковались 
кр аткие  сооб щ ения  ка ж д о го  отряда ; кром е то го , о т
д е л ьн ы м и  в ы пуска м и  изд а в а л и сь  полны е отчеты  
всех отрядо в  и п артий по результатам  вы полненных 
и ссл ед ов аний  (в общ ей слож ности  было издано  б о 
лее 100 вы пуско в ). В 1936 г. отдельной кн и го й  были 
оп убл икованы  обзо р н ы е  статьи  ведущ их геол огов 
ТПЭ п од  об щ им  названием  «Научные труды  Т ад ж и к
с ко -П а м и р с ко й  эксп ед и ции » .

Н а сл е д н и ц е й  Т а д ж и кс ко -П а м и р с ко й  э к с п е д и 
ции я ви л а сь  С р е д н е а зи а тска я  ге о л о ги ч е ска я  э к с 
п е д и ц и я . Но ещ е д о л ги е  год ы  м атериалы  ТПЭ и

предш ествую щ их ей экспеди ций  служили 
основны м  источни ком  сведений о ге о л о 
гии  П ам ира и Средней Азии в целом По
результатам  этих эксп ед и ц ий  в 1937 г 
бы ла со ста вл е на  ге о л о ги ч е ска я  карта 
Т ад ж и кской  ССР и прилегаю щ их областей 
в м асш табе 1:750 ООО, изданная в 1941 г. 
под  названием  ' Геологическая карта ц е н 
тральной и ю ж ной частей Средней Азии- 
О сновны м  итоговы м  д окум енто м  всех П а
м ирски х  э кспе д и ц и й  послужил 24-й том 
«Геологии СССР- ,  изданны й  в 1959 г 
вклю чивш ий в себя все геол огические  м а 
териалы  по Памиру, полученные до начала 
1950-х годов. Приложенная к нем у ге о л о 
ги ч е с ка я  карта  м асш таба  1 1  ООО ООО 
вклю чила в себя материалы по состоянию  
на 1956 г.

С конца 1930-х и до  начала 1950-х го 
дов на П ам ире не проводились ш ироко 

м асш та бны е  р е ги о н а л ь н о -ге о л о ги ч е с ки е  работы , 
поскольку в предвоенны е, военные и послевоенные 
годы  основны е усилия геол огов  направлялись на по 
иск , развед ку и добы чу остродеф ицитны х для стра 
ны полезны х ископаемы х. На Памире таким  по л е з
ным ископаем ы м  был пьезокварц , м есторождения 
кото р о го  располож ены  в основном  в Ц ентральном и 
Ю го-Запад ном  Памире.

В т о р а я  п о л о в и н а  X X  в е к а
Э тот этап характеризуется  больш им объемом 

геолого-съемочных, поисковых, разведочных и тема
тических работ на Памире силами П амирской э ксп е 
диции Тадж икского  геологического  управления.

С м омента ор га ни заци и  (1953 г.) и до  конца 
1960-х годов основу работ П ам ирской  экспедиции 
составляла государственная  полистная конд и ц ион 
ная ком плексная геол огическая  съем ка всей те рри
то р и и  Гор н о -Б а д а хш а нско й  ав то н о м но й  области  
(ГБАО) в масш табе 1:200 000. Работы велись на т о 
п о граф ической основе масш таба 1:100 000 с п р и м е 
нением  аэроф отосъемки. В общ ей слож ности менее 
чем за 15 лет вся те рритори я  ГБАО была заснята в 
масш табе 1:200 000. С оставлены и опубликованы  15 
государственны х геол огических карт и карт полез
ных ископаем ы х с объяснительны ми запискам и к 
ним. На основе этих карт в 1968 г. была создана о б 
новленная те ктоническая  схем а Памира в масштабе 
1:1 000  0 0 0 .

С оставлением  геол огических  карт и тектониче
ской  схемы  заверш ился очень важный период в по 
знани и  региональной геол огии  Памира. Наступил 
период  подведения итогов среднем асш табны х ге о 
ло ги ческих работ. Он откры лся организацией при 
П ам ирской  экспедиции партии обобщ ения по с о 
ставлению  различны х по назначению  карт Таджик
ской  ССР в м асш табе 1 500 000. П ервой картой в 
этом  наборе была геологическая карта Таджикской 
ССР в масш табе 1:500 000. изданная в 1976 г. Позже, 
по состоянию  на 1984 г., был создан обновленный 
вариант геол огической  карты Таджикской ССР и при-

А. П. Марковский —  одни из 
известных исследователей 
Памира
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изы скания  на территори и  В о сточно
го  П ам ира, за ни м а ясь  регионально
ге о л о ги ч е с ки м и  иссл е д о в а н и я м и .
На С еверном  Памире и в Д арвазе  
работали партии, проводивш ие п о 
и ски  золота.

Из наиболее  значительны х р е 
ги о н а л ь н о -ге о л о ги ч е с ки х  ид ей , 
в о зн и кш и х  в результате работ э к с 
п ед ици и  1932 г., несом ненно , сле
д ует назвать идею  А. П. М а р ко в ско 
го  об отсутств ии  р е зко й  границы  
м еж д у Тянь-Ш анем  и П ам иром , на 
чем настаивал Д . В. Н аливкин. Этот 
во про с остается  актуальным  и д и с 
кусси онны м  до  настоящ его  вр ем е
ни. К числу значительны х откры тий 
э ксп е д и ц и и  1932 г., безусловно , о т 
носятся  та кж е  находки в бассейне 
р. Я згулем  кристалл ов го р н о го  хр у 
сталя. Это было первое  указание  на присутстви е  
кристаллов кварца в этом  районе. В будущ ем  в те 
чение нескольких десятилетий кварц  ста нет пр о ф и 
л ирую щ им  полезны м  ископаем ы м  Памира.

Вслед за Таджикской ком пл ексной экспедицией 
в 1933 г. по реш ению  Правительства и А кадемии на
ук СССР была организована Тад ж икско-П ам ирская  
экспедиция (ТПЭ) с  програм м ой исследований, ра с 
считанных на три года. В задачу экспеди ции  входила 
систем атическая  площ адная региональная ге о л о ги 
ческая съемка всей территории Памира в масш табе 
1:400 ООО как научной базы для выявления основных 
за коном е рностей  геол огическо го  строения региона 
и поисков  полезны х ископаемы х. П рограм м ой р е 
гиональны х работ предусм атривалось и реш ение 
теорети ческих вопросов. Пом им о геол ого-съ ем оч- 
ных работ, проводились специальны е детальные и с 
следования стратиграф ии палеозойских и м е зо зо й 
ски х  пород  ряда участков Памира вдоль предпола
гаем ого  м арш рута участников М еж д ународного  ге о 
л о ги че ско го  конгре сса .

С са м о го  начала деятельности ТПЭ результаты 
ее работ ш и роко  публиковались и в специальной 
ге о л о ги ч е ско й  литературе, и в сред ствах м ассовой 
инф орм ации , что создавало благоприятны е условия 
для деятел ьности  полевых отрядов. П убликации ге о 
л о ги че ски х  результатов экспед и ц ии  были поставле
ны на вы сочайш ий государственны й уровень. В об 
щ их сб орни ках , освещ аю щ их результаты работ э к с 
пед ици и  за  каж ды й год , без за д ерж ки  публиковались 
кр аткие  сооб щ ения  ка ж д о го  отряда ; кром е то го , о т 
де л ь н ы м и  в ы п уска м и  и з д а в а л и сь  полны е отчеты  
всех отрядо в  и п артий по результатам  вы полненных 
и ссл ед ов аний  (в общ ей слож ности  было издано  б о 
лее 100 вы пусков ). В 1936 г. отдельной кн и го й  были 
оп убл икованы  о б зо р н ы е  статьи ведущ их геол огов 
ТПЭ п о д  об щ им  названием  «Научные труды  Т ад ж и к
с ко -П а м и р с ко й  экспеди ции » .

Н а сл е д н и ц е й  Т а д ж и кс ко -П а м и р с ко й  э к с п е д и 
ц ии  я ви л а сь  С р е д н е а зи а тска я  ге о л о ги ч е ска я  э к с 
п е д и ц и я . Но ещ е д о л ги е  годы  м атериалы  ТПЭ и

предш ествую щ их ей экспед и ц ий  служили 
основны м  источни ком  сведений о ге о л о 
гии  Памира и Средней А зии в целом По 
результатам  этих эксп е д и ц и й  в 1937 г 
бы ла со ста вл е на  ге о л о ги ч е ска я  карта 
Т ад ж и кской  ССР и прилегаю щ их областей 
в м асш табе 1:750 ООО, изданная в 1941 г 
под  названием  -Геологическая карта ц е н 
тральной и ю ж ной частей Средней Азии* 
О сновны м  итоговы м  д окум енто м  всех П а
м ирски х  э ксп е д и ц и й  послужил 24 -й  том 
«Геологии СССР , изданны й  в 1959 г. 
вклю чивш ий в себя все геол огические  м а 
териалы  по Памиру, полученные до  начала 
1950-х годов Приложенная к нему ге ол о 
ги ч е с ка я  карта  м асш таба  1:1 ООО ООО 
вклю чила в себя материалы по состоянию  
на 1956 г.

С конца 1930-х и до  начала 1950-х го 
д ов  на Памире не проводились ш ироко 

м асш та бны е  р е ги о н а л ь н о -ге о л о ги ч е с ки е  работы , 
поскольку в предвоенны е, военные и послевоенные 
годы основны е усилия геол огов  направлялись на п о 
иск , развед ку  и добы чу остродеф ицитны х для стр а 
ны полезны х ископаемы х. На Памире таким  по л е з
ным ископаем ы м  был пьезокварц , м есторождения 
кото р о го  располож ены  в основном  в Ц ентральном и 
Ю го-Запад ном  Памире.

В т о р а я  п о л о в и н а  X X  в е к а
Э тот этап характеризуется  больш им объемом 

геолого-съемочных, поисковых, разведочных и тема
тических работ на Памире силами Памирской э ксп е 
диции Тадж икского  геологического  управления.

С м омента ор га ни заци и  (1953 г.) и до конца 
1960-х годов основу работ П ам ирской  экспедиции 
составляла государственная  полистная конд и ц ион 
ная ком плексная геол огическая  съемка всей те р р и 
то р и и  Гор н о -Б а д а хш а нско й  а в то н о м но й  области 
(ГБАО) в масш табе 1:200 000. Работы велись на то 
п о граф ической основе масш таба 1:100 000 с прим е
нением  аэроф отосъем ки. В общ ей слож ности менее 
чем за 15 лет вся те рритори я  ГБАО была заснята в 
масш табе 1:200 000. С оставлены и опубликованы 15 
государственны х геол огических  карт и карт полез
ных ископаем ы х с объяснительны ми запискам и к 
ним . На основе этих карт в 1968 г. была создана о б 
новленная те ктоническая  схем а Памира в масштабе 
1:1 000  0 0 0 .

С оставлением  геол огических  карт и тектониче
ской  схемы заверш ился очень важный период в по 
знани и  региональной геол огии  Памира. Наступил 
п ерио д  подведения итогов среднемасш табны х ге о 
ло ги ческих работ. Он откры лся организацией при 
П ам ирской  экспед и ц ии  партии обобщ ения по с о 
ставлению  различны х по назначению  карт Таджик
ско й  ССР в масш табе 1:500 000. Первой картой в 
этом  наборе была геологическая карта Таджикской 
ССР в масш табе 1:500 000, изданная в 1976 г. Позже, 
по состоянию  на 1984 г., был создан обновленный 
вариант геол огической  карты  Таджикской ССР и п ри 
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ТАДЖИКИСТАНА

легаю щ их те р р и то р и й  м асш таба 1:500 ООО. изд ан 
ной в 1989 г. П рилож ением  к последней послужил на
бор  порай онны х та блиц  стратиф ицированны х и ин 
трузивны х о б ра зов аний , изданны х в 1991 г

О дно врем енно  с  обобщ аю щ им и работами Па
м ирска я  экспеди ция  приступила к проведению  геоло- 
го -съ ем очны х работ в наиболее перспективных рай
онах на нахож дение полезных ископаемых. Работы 
велись по о бщ есою зной  програм м е «Геолкарта-50*, в 
том  числе м етод ом  группо вой  съемки Геологической 
съ е м ко й  и отрасл евы м и п оискам и  были охвачены 
сев е р н ы е  зо л ото носны е  районы  Д арваза  и С евер
н о го  П ам ира , за пад ны е и восточны е районы Цен
тр а л ьн о го  и Р уш ан -П ш а ртско го  Памира, северны е и 
с е в е р о -за п а д н ы е  районы  Ю го -В о сточного  Памира, 
а та кж е  се в е р о -за п а д н ы е  участки  Ю го-З а пад но го  
П ам ира.

П одводя и то ги  ре ги онально-геологических и с 
след овани й, вы полненны х в 5 0 -9 0 -е  годы  XX века 
колл екти вом  П ам ирской  экспеди ции , а также науч
ны ми ге о л о ги ч е ски м и  учреждениям и Таджикистана 
и Р о сси и , м о ж н о  отм етить следую щ ие, наиболее 
важны е в геол огическом  отнош ении результаты:

вся те рритори я  Памира покры та кондиционной 
госуд а рств енно й  геол огической  съем кой масш таба 
1 :200 ООО, а наиболее перспективны е горнорудны е 
районы  охвачены геол огической  съем кой 1:50 ООО;

составлены  два варианта сводной геол огич е 
ской  карты  Памира (в общ ей карте Таджикистана) 
м асш таба 1:500 000;

вы полненны е палеонтологические и стр а ти гр а 
ф ические  иссл е д о в а н и я  п озв ол ил и  расчленить 
больш ую  часть ф анерозойских отлож ений Памира с 
детальностью  до  отделов и ярусов, а частью  даж е до 
подъярусов и ф аунистических зон;

выявлены ф аунистически охарактеризованны е 
слабометам орф изованны е ниж некем брий ские  отло
ж ения, что позволило отнести мощ ные м но госотм ет- 
ровы е м етам орф ические  толщ и Центрального и С е 
в е рного  Памира к п ротер озою  (ранее они считались 
ниж непал еозо йски м и );

детально изучен м етам орф ический состав и ха
р а кте р  м етам орф изм а  д о ке м б р и й ски х  отлож ений 
С еверного , Ц ентрального и Ю го-Запад ного  Памира;

сущ е стве нн о  уточнен возраст, вещ ественны й 
состав  и стратиграф ия вулканогенны х образований 
С е в е р н о го , Ц е нтрал ьного , Р уш а н -П ш а р тско го  и 
Ю го -В о сто чн о го  Памира;

расчленены на комплексы и детально изучены 
интрузивные образования всех субрегионов Памира 

в фанерозойской части разреза на разных стра
тиграфических уровнях установлены многочислен
ные следы размыва и несогласий, не замеченные 
прежде:

д етальны е с т р а т и гр а ф и ч е с к и е  и ссл е д о в а н и я  
привели к вы явлению  д р о б н о й  ф ац иал ьной  зональ
ности всех суб р е ги о н о в  П ам ира  и п о зв о л и л и  сущ е
ственно уточнить те кто н и ч е с ко е  р а й о н и р о в а н и е  со 
ставляю щ их е го  те р р и т о р и й , что , в сво ю  очередь, 
послуж ило основ ой  для м о б и л и с тс ки х  те кто н и ч е ски х  
построений и р е ко нстр укц и й ;

в качестве о соб о й  св о е о б р а з н о й  стр уктур ы  Па
мира вы делена те р р и то р и я  Р у ш а н -П ш а р тс ко го  Па
мира, равная по р а н гу  с о с е д н и м  —  Ц е нтральном у и 
Ю го-В о сточном у Пам иру, а ш и р о ко е  р а зв и ти е  в ней 
п е рм ско -триа совы х  вул канито в  о с н о в н о го  и ультра
основного  состава  п р и д а е т ей  р е п е р н о е  значение  в 
м обили стски х  п о стр о е ни я х  п р и  р а с ш и ф р о в ке  те кто 
нического  плана всей Ц е нтрал ьной  А зи и .

Результаты и ссл ед ов аний  и з л о ж е н ы  в сотнях ру
кописны х отчетов, храня щ и хся  в ф онд ах  Таджикглав- 
геол огии , а та кж е  в м но го чи сл е н ны х  ста тья х  и м оно
граф иях, опубликованны х в р а зн ы х  и зд а н и я х .

В ы полненны е и ссл е д о в а н и я  впечатляю т, давая 
основание  считать XX век в п о зн а н и и  ге о л о ги и  Пами
ра Золотым  веком . В м есте  с те м  р е ги о н а л ь н о -ге о л о 
гические  иссл едования  П а м ира  нельзя  счи тать  за 
верш енны ми. О стался  ещ е  р я д  п р о б л е м , ж дущ их 
своих исследователей в XXI ве ке . \П

Институт геологии АН РТ, 
тел.: ( 1 0 -9 9 2 -3 7 )  2 2 5 -7 7 -6 9

R E G IO N A L-G E O LO G IC A L R E S E A R C H E S  A T  P A M IR  
iD ronov V . 1.1
The h is to ry  o f  s tu d y in g  geo logy  o f  P a m ir  fro m  the  end o f 
X IX  c e n tu ry  t i l l  n in e tie s  o f  X X  c e n tu ry  is  tra cke d . The 
la rge geo log ica l researches d u r in g  th is  p e r io d  are p o in t
ed and considered.

Key words: Pam ir, regional geology, geological expedi
tions, geological cards, m inerals.
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ЗАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
н а г . н о - и с с п е д Г а ^ л ^ о ^ и т а ^ ^ о м а Г и ^ ^ е н и я  О А О  -Н И П И г о р м а ш .

П р е д л а г а е т :

Буровой инструмент

П ерф ораторные коронки КНШ  с внутренней резьбой Т51 Т60. ST68 и голо вной частью  д и а м е тр о м  89, 102. 

115 мм к импортным перфораторным станкам.
Коронки  буровые пневмоударные (шпоночного, байонетного, ш лицевого  соед и н е н и я ): л езви йны е  (К -1 10, К- 
130, К -160); штыревые (КНШ -85, КН Ш -105, КН Ш -110. КН Ш -130. КН Ш -140 . К Н Ш -1 6 0 , К Н Ш -1 8 0 , КН Ш -200, 
КН Ш -250, КН Ш -300, КН Ш -340. КНШ -380, КН Ш -400)
Расш ирители скважин пневмоударные: Р-168, Р-200, Р-220. Р-250, Р-280 . Р-300.
Коронки -забурники : КН Ш -130/110 , К Н Ш -140/130. К -160 /130 , К Н Ш -1 6 0 /1 3 0  (д и а м е тр  ко р о н к и /ти п  пневмо- 

дарника).
Переходники, метчики ловильные, колокола ловильные, замки.
Буровые ш танги к станкам БП-100, НКР-100, БТС-150, СБУ-100.
Пневмодвигатели Д А Р -14, ДАР-5.
П невм оударники погружные (ш поночного, байонетного, ш лицевого соед инения): П -85 , П -105 , П -110, П- 
130, П-160, П -180, П-200. П-300, П-400.

Буровые станки

И с п о л ь з у я  к о н с т р у к т о р с к и й  п о те н ц и а л  ОАО «Н И П И го рм а ш » , З А О  « М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  хо л д и н г»  
и м е е т  у н и к а л ь н у ю  в о з м о ж н о с т ь  п р о и з в о д и т ь  б у р о в у ю  т е х н и к у  д л я  к о н к р е т н ы х  у с л о в и й  э кс п л у а т а ц и и .

П одзем ны е буровые станки БП-100, БП-100М , БП-100Н, БП-100С (самоходны й ста но к п не в м о уд а р н о го  бурения; име 
ется возм ож ность бурения от самоходной ком прессорной установки СКУ 10 /10  с п овы ш е ни ем  производительное™  
в два раза, а также переоснащ ения на бурение геологоразведочны х скваж ин  с о тб о р о м  керна).

Буровы е станки для открытых работ (с комплектую щ ими им портного  и о течественного  п р о и зв о д ств а ) п од  конкретны) 
условия эксплуатации на базе автомобилей Камаз и Урал, экскаватора или трактора .

Буровой станок БП-160С ГР/П Буровой станок БП-10ПМ п
Самоходный буровой

станок БП-100С
Буровая установка СБ-З^

д ля  пневмоударного УР ,jg 0
скважин диаметром

и 130-160 мм

ЗА О  “ М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  х о л д и н г..

тел./факс: (343) 294-70-70 ’



Акционерное общество Казахвзрывпром 
БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ • ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

• Буровзрывные работы на подрядных началах на открытых горных разработках 
в гражданском и промышленном строительстве.

• Взрывные работы на выброс и сброс при возведении проф ильных сооружении 
(каналов, ппотин, дамб, водохранилищ ).

• Бурение и взрывные работы при реконструкции действую щ их промыш ленных 
предприятий.

• Специапизированные взрывные работы по направленному обруш ению  зданий 
сооружений, разруш ению  ф ундаментов, разделке м еталлических, ж елезо
бетонных, бетонных и других строительных конструкций.

• Взрывное разрушение горячих массивов на м еталлургических предприятиях
• Обеспечение безопасного состояния горных склонов, сброс снеж ны х лавин, 

нависей, валунов с помощ ью взрывных работ.
L  • Обеспечение безопасного ледостава и ледохода, защ ита гидротехнических 
н ю о р у ж е н и й , мостов с применением взрывных работ.

• Водопонижение приморенных озер.
• Уплотнение посадочных грунтов с использованием технологии взры вны х работ
• Подготовка и отделение от массивов блочного камня с помощ ью  

«щадящего» взрыва.
• Создание камуфлетных полостей, в том  числе для буронабивны х свай.
• Обеспечение горнорудных предприятий взрывчатыми вещ ествами, средствами 

инициирования, компонентами взрывчатых веществ.
• П редоставление специализированны м  предприятиям  аренды  складских 

помещ ений для хранения взрывчатых материалов.
• Предоставпение услуг по тр анспортированию  и соп ров ож д е ни ю  взрывчатых 

материалов.

С н а м и  вы  с в е р н е т е  го р ы !

АО «Казахвзрывпром»
те п °я ^ / 7 9 7 ! ^ 3оосТп п ’ г  Алматы ' пР °спект Суюнбая. 405,
Ф и л и а л  «А л м а ты  4 ni 8 7 'А??5'5 2' 55, 235-°5 -79, ф акс 8 (727) 235-02-89. e-mail kaz.kvp@gmail com
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т е л Я /ЙЯоЙ1!!? Г Алматы' ^ о с п е к т  Суюнбая, 405.
(Ьилиап *5 *12-42, 235-78-06. ф акс 8 (727) 235-09-63, e-mail: vzryvprom almaty@mail.ru 

^ЗПППк^э' А 0 «Казахвзрывпром,»lhau* О% Ж г Лика Казахстан- г Актобе, пос. Кирпичный, ул. Взрывпром 5, тел. 8 (7132) 40-30-70/71/72. 21-06-20. 21-94-34, 
Факс 8 (7132) 40-30-71, e-mail vzryvprom aktobe@ mai! ru
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Главное управление геологии является центральным органом  

исполнительной власти, проводящим государственную политику 

и осуществляющим управление и координацию работ в сфере 

геологического изучения недр, рационального использования 

и воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов, а также  

руководит Государственным фондом недр и геологической  

информации о недрах Республики Таджикистан.
Главное управление геологии выполняет весь комплекс 

поисковых, оценочных и разведочных работ на все виды 

твердых полезных ископаемых и воду с подсчетом запасов  

и подтверждением их в Государственной комиссии по запасам  
полезных ископаемых.

• проектирование, бурение, ремонт,

Адрес: 734025, Душанбе, улица МирзоТурсумадда, 27, 

Телефон: (+992 37) 2272729 
E-mail dushanbeQQu@mail.ru

Виды деятельности:

геолого-съемочные работы; 
буровые и горнопроходческие работы; 
топомаркшейдерские работы;

/ > « /  • составление базы данных;
разработка ГИС-проектов; 

• картографические работы;

ликвидация скважин на воду;
• мониторинг геологической среды;
• экологические исследования;
•  слежение за опасными экзогенными геологическими процессами,

• химико-аналитические исследования;
• услуги по повышению квалификации в учебном центре;
• геофизические исследования.
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