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Урановые месторождения Альпийско-Гималайского пояса

Рассмотрены многочисленные и различные по генезису месторождения урана Альпийско-Гима-
лайского подвижного пояса. Кратко охарактеризованы объекты и их формационная принадлеж-
ность. Определены эпохи уранового рудогенеза, выделены потенциально урановорудные районы. 
Предложены направления дальнейшего изучения ураноносности пояса.
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Uranium deposits of the Alpine-Himalayan belt

The article deals with various types of uranium deposits of the Alpine-Himalayan mobile belt, according 
to their genesis. Brief description of the objects is given with their formation type. The main epochs of 
uranium ore genesis are determined and potentially uranium ore districts are isolated. The main directions 
of further study of uranium-bearing of belt are offered.

Keywords: Alpine-Himalayan belt, uranium deposits.

Альпийско-Гималайский пояс (АГП) принадле-
жит к крупнейшим структурам земной коры. Он 
пересекает восточное полушарие в субширотном 
направлении, располагаясь между древними плат-
формами (Африканской, Аравийской и Индийской) 
на юге и каледонидами Европы, Восточно-Евро-
пейской и Западно-Сибирской платформ на севере. 
До середины юры АГП входил в состав суперкон-
тинента Гондвана. Протяженность АГП составляет 
около 18 000 км при ширине 800–1000 км. В нем 
выявлено большое число месторождений урана раз-
личного генезиса [11].

Первую сводку по ураноносности АГП пред-
ставил Ю. А. Арапов [1], опираясь на собственные 
данные и работы Г. А. Твалчрелидзе, Г. И. Зино-
вьева, К. Вирага, П. Илиева, Д. Бахиевой, 
В. А. Шумлянского, Ф. И. Жукова и др. Посту-
пление новых данных позволило А. М. Афанасье-
ву и Ю. Б. Миронову [3] дополнить имевшиеся 
сведения по ураноносности АГП. Настоящая ста-
тья – результат продолжения этих исследований. 
При систематизации урановых месторождений 
АГП авторы опирались на современные класси-
фикации МАГАТЭ и РФ, а также использовали 
собственные материалы и новые данные послед-
них лет.

В своей западной части АГП состоит из двух вет-
вей (рис. 1). Северная, начинаясь с Пиренеев, про-
должается в Альпы, Карпаты, Балканы, Западные 
Понтиды, Малый Кавказ, Эльбурс, Копетдаг, затем 
через Фарахрудскую зону Афганистана, Памир, 
Каракорум, Гималаи тянется далее на юго-запад. 
Южная ветвь, начинаясь Бетскими Кордильерами 
в Испании, далее прослеживается через Балеар-
ские острова, в обход Сардинии и Корсики, вос-
точнее стыкуясь с Апеннинами и Альпами. Бетские 
Кордильеры через Гибралтарскую дугу переходят 
в Эл-Риф (Марокко), Телль-Атлас (Алжир), сле-
дуя в Сицилию и Апеннины, через Южные Альпы 
соединяются с Динаридами. Пояс далее включа-

ет Эллиниды, Тавриды, Иранский Загрос, Оман, 
Макран, продолжаясь в Белуджистанские цепи 
(Сулейман-Киртар) и через Хазару в Гималаи. На 
юго-востоке пояс, по представлениям В. Е. Хаи-
на [15], следует до Филиппин. По последним дан-
ным, его восточной границей служит Юго-Восточ-
но-Азиатский сегмент на границе с Тихоокеанским 
поясом [12].

Факторы уранового рудогенеза. Основные 
вопросы геологии и общей металлогении пояса 
рассматривались во многих публикациях [5, 9, 12, 
13, 14]. АГП имеет сложную историю геологи-
ческого развития. В нём присутствуют байкали-
ды, каледониды, герциниды, киммерийско-лара-
мийские и альпийские образования. Характерны 
мозаичное распределение внутри альпид древних 
ядер, интенсивная многократная тектономагмати-
ческая проработка пород, присутствие многочис-
ленных разломов, шарьяжей, офиолитовых зон. 
Пояс включает акватории внутриконтинентальных 
морей (Средиземного, Черного, Каспийского), 
присутствуют также глубокие впадины со сложно-
построенным основанием (Паннонская в Венгрии 
и др.). Доальпийские линейные структуры часто 
разделены срединными массивами. В тех и других 
проявлен разновозрастный, в том числе новейший 
магматизм [2].

Длительная и разнообразная геологическая 
история способствовала высокому минерагениче-
скому потенциалу пояса, в котором урану, в отдель-
ных блоках, отводится весьма существенная роль. 
В нем выявлены около ста месторождений, сотни 
рудопроявлений, значительное количество точек 
минерализации.

Все урановорудные и ураноносные объекты 
в пределах АГП в соответствии с современными 
классификациями в зависимости от факторов рудо-
генеза можно разделить на три группы: эндогенные, 
экзогенные и полигенные [4, 7], учитывая извест-
ную условность данного подхода (таблица).
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Объекты первой группы сформированы с очевид-
ным участием магматических процессов и постмаг-
матической гидротермальной деятельности. Главны-
ми рудоконтролирующими факторами выступают 
структурно-тектонический и гидротермально-мета-
соматический. В эту группу входят жильно-шток-
верковые гидротермальные и метасоматические 
месторождения.

Объекты второй группы образованы поверхност-
ными, грунтовыми и пластовыми водами; отчетливо 
проявлены стратиграфический и литолого-фаци-
альный контроль оруденения. По промышленной 
значимости в группе преобладает песчаниковый 
тип, подчиненное значение имеют лигнитовый 
(угольный) и фосфатный типы.

В объектах третьей группы экстракция полез-
ных компонентов из окружающей среды при фор-
мировании рудных тел происходила в результате 
термального воздействия на рудогенерирующие 
блоки горных пород (эндогенный фактор) или 
корообразования (экзогенный фактор). Рудокон-
тролирующими выступают структурно-тектони-
ческий фактор и различная минеральная и гео-
химическая зональность. К этой группе, по всей 
видимости, относится сложный по своей природе 
урано-битумный тип.

В урановорудных районах нередко простран-
ственно совмещаются перечисленные группы руд-
ных объектов, что отражает поступательно-законо-
мерное формирование и развитие урановорудных 
процессов в каждом обособленном блоке АГП, 
интерпретируемых с позиции тех или иных пара-
дигм урановой металлогении [1, 8, 11, 16].

Урановорудные объекты АГП логично рассмат-
ривать, ориентируясь на возраст рудовмещающих 
пород, в хронологической последовательности от 
более ранних, с запада на восток. Авторы солидар-
ны с позицией М. В. Шумилина [17], пришедшего 
к выводу «…о решающей роли в металлогении ура-
на геологических процессов, протекающих в коре 
Земли и, более того, преимущественно процессов 
субповерхностных: физической и химической эро-
зии, а также деятельности поверхностных и подзем-
ных вод атмосферного происхождения». Не долж-
но вызывать удивления совмещение в конкретных 
блоках горных пород в рамках единых урановоруд-
ных эпох эндогенных, экзогенных и полигенных 
месторождений урана в составе латеральных рядов 
урановых объектов (что присуще и АГП), как это 
было ранее показано авторами при рассмотрении 
ураноносности черносланцевых формаций [18].

Формационные типы урановых месторожде-
ний. Среди экзогенных месторождений наиболее 
ранние по возрасту вмещающих пород объекты 
в АГП выявлены в отложениях пермского воз-
раста в Западной Европе. В Паннонской впадине 
в горсте пород палеозоя (пермь) и мезозоя располо-
жено месторождение Мечек (Венгрия), где в XX в. 
шла добыча урановых руд. Оно относится к суль-
фидно-урановой с растительным детритом фор-
мации в песчаниках пермских палеодолин (здесь 
и далее содержание формации сохранено в соот-
ветствии с её определением в авторских перво-
источниках) с рудами экзодиагенетического типа 
и с изотопными датировками возраста 130–75 млн 
лет (Ф. В. Козлов, 1972). Месторождение отрабо-
тано, его запасы 25 тыс. т.

К рассматриваемому типу принадлежит 
и месторождение Жировски-Врх (Словения). Воз-

раст рудовмещающей континентальной толщи от 
каменноугольного до позднепермского. Запасы 
урана 5 тыс. т.

К песчаниковому типу в пермских пестроцветных 
континентальных вулканогенно-осадочных породах 
перми относится целый ряд, как правило, мелких 
месторождений урана в Италии и Австрии, приуро-
ченных к Центрально-Альпийскому мегаантикли-
норию (Валь-Рендена, Валь-Даоне, Валь-Пескара, 
Форштау и др.). Образование руд обязано экзо-
диагенезу в герцинскую и киммерийскую эпохи 
орогенеза [12].

Значительные запасы урана песчаникового типа, 
частично отработанные, содержат месторождения 
Западных Румынских гор (рис. 2). В Бихорском 
урановорудном районе разведывалось одноименное 
крупное месторождение в метапесчаниках вул-
каногенно-молассовых впадин поздней перми, 
относящееся к моноэлементной с малой долей 
халькопирита и железа урановой формации. Кро-
ме Бихорского, здесь в одноименном рудном поле 
расположено более десяти урановых моно- и поли-
минеральных объектов во впадинах вулканогенно-
молассового типа [2]. На одном из них присутствует 
получившая известность крутопадающая маломощ-
ная жила настурана (месторождение Ариешень). На 
Балканах выявлено также малое пластовое место-
рождение Смоляновцы (Болгария) в пестроцветах 
перми, относящееся к сульфидно-ураноносной 
формации в песчаниках межгорных впадин [8].

На Северном Кавказе получили развитие пред-
ставители, как полагают, экзогенной ураноносной 
фосфорной стратиформной пестроцветной терри-
генной формации ранней перми – Бамбакское, 
Гидамское, Аксаутское месторождения [3].

Можно полагать, что пермский уровень распро-
странения пестроцветной песчаниковой молассо-
вой толщи межгорных и предгорных бассейнов, 
в ряде случаев с вулканитами, является продук-
тивным стратиграфическим уровнем не только для 
накопления экзодиагенетических концентраций 
урана песчаникового типа, но, возможно, и для 
месторождений других типов. Это обусловлено 
тем, что он по сути протяженно-прерывистый гео-
химический барьер внутри АГП, сформированный 
за счет присутствующего в породах органического 
вещества различного происхождения (гумус, сапро-
пели, битумы).

Следующим продуктивным стратиграфическим 
уровнем локализации месторождений урана пес-
чаникового типа выступает олигоцен – миоцен. 
Известный интерес для промышленности представ-
ляют месторождения урановой формации в тер-
ригенных отложениях межгорных приразломных 
впадин указанного возраста, распространенных 
в Родопском срединном массиве, Старой Планине 
(Балканы) и в других районах Болгарии [2]. Наибо-
лее показательны месторождения Елешница и Мель-
ник [7]. В срединном массиве Мендерес в Турции 
урановые концентрации локализуются в его запад-
ной части (месторождение Каср), расположенной 
во впадине среди древних кристаллических пород. 
Пластообразные рудные тела залегают в слаболи-
тифицированных грубозернистых флювиальных 
отложениях миоцена, перекрытых озерными осад-
ками – мергелями, известняками, а также туфами. 
Основные рудные минералы – отенит и метаоте-
нит. Содержание урана 0,04 %, запасы около 750 т. 
В 25 км северо-восточнее указанного объекта рас-
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положено урановое месторождение Ташариан со 
сходной геологической обстановкой и с близкими 
параметрами оруденения (0,04–0,09 % и 800 т ура-
на). Небольшие месторождения Эгрибель и Факили 
локализуются в олигоцен-миоценовом вулканоген-
но-осадочном комплексе в пределах Аравийского 
сегмента АГП [11]. Урановое оруденение содержат 
переслаивающиеся андезиты, туфы и песчаники 
(Эгрибель), а также мергели и туфы, перекрытые 
проницаемыми песчаниками неогена (Факили). 
Среднее содержание урана в них 0,04–0,1 и 0,048 %.

Как представляется, общей причиной урановой 
специализации позднеолигоцен-раннемиоценовой 
эпохи в АГП послужил континентальный продук-
тивный вулканизм кислого состава, проявившийся 
в ряде регионов пояса [15].

Неоген-четвертичную эпоху можно считать 
завершающей для оруденения песчаникового 
типа. Мелкие месторождения урана приурочены 
к относительно небольшим по размерам тектони-
ческим, эрозионно-тектоническим и эрозионным 
бассейнам и речным долинам. Подобные объекты 
выявлены во Фракийском (Пловдив-Бургасском) 
внутригорном бассейне. Месторождения Хаско-
во, Мудрец, Орлов Дол локализуются в породах, 
выполняющих линейные эрозионно-тектониче-
ские структуры, месторождение Момино локали-
зуется в аллювиальных отложениях [17].

В пространственной близости к перечисленным 
объектам в Родопском массиве выявлено месторож-
дение урана Селише в неогеновых и четвертичных 
отложениях поймы р. Доспат. Урановые руды при-
урочены к аллювию самой нижней речной террасы. 
Окисление, отмеченное на месторождении Мудрец 
в породах (�2–Q1), определяется как грунтовое 
и подчиняется (как и урановое оруденение) фаци-
альному контролю. Основные минералы урана – 
отенит и рассеянный сажистый натуран в орга-
ническом веществе. Здесь рудоносной выступает 
урановая формация в палеорусловых отложениях 
континентального равнинно-долинного пояса [1].

Многочисленные урановые объекты Болгарии 
объединяются в Балканский и Родопский урано-
ворудные районы [3].

В Пакистане в Сулеймановых горах выявле-
ны месторождения урана Багхал-Чар, Рекху-Чар 
и Каха-Нала. Общая длина рудовмещающей суб-
меридиональной полосы в формации Сивалик 
(�1

3–Q1
1) составляет 300 км. Уран заключен в серых 

тонко-среднезернистых псаммитах слабой литифи-
кации. К востоку от известных объектов в Индии 
выявлены месторождения аналогичного типа – 
Джамму и Чхатгисгарх. Оруденение представлено 
настураном и уранофаном и приурочено к серо-
цветным и зеленоцветным песчаникам. Содержа-
ние урана 0,05–0,34 %. Изученность региона сла-
бая, поэтому можно полагать, что перспективы его, 
учитывая значительное распространение продук-
тивного стратиграфического горизонта, могут быть 
расширены. Еще восточнее, в Предгималайском 
секторе Индийского сегмента в формации Сива-
лик в Индии, локализуется ряд рудопроявлений 
урана (Мэйлер, Астоза-Кхайя-Сейбал, Нэйугаджия 
Рэйо-Сэйкумбари и др.) Присутствие аналогичных 
объектов допускается также на территории Непала 
и Бутана [12].

Урановая продуктивность неоген-четвертичной 
эпохи обусловлена главным образом тектоническим 
фактором (альпийским диастрофизмом), активи-

зировавшим деятельность метеогенных вод в грун-
товом, грунтово-пластовом и пластовом вариантах 
уранового гидрогенного рудогенеза. Урановые руды 
формировались на тех участках АГП, где к этому 
моменту существовали или создавались в процессе 
литогенеза сорбционные и (или) восстановитель-
ные барьеры в нелитифицированных проницаемых 
породах.

Ураноносная формация Сивалик продолжает-
ся и к западу, где на территории Ирана известны 
мелкие проявления урана «макранской урановой 
линии» [3] и мелкие объекты в связи с соляными 
куполами (Гачин и др.) в Иранском Загросе.

Из выявленных месторождений урана АГП 
в связи с органическим веществом угольного ряда 
(урано-угольный, урано-лигнитовый типы) можно 
отметить объекты в бассейне Эбро в Испании [12]. 
Другое небольшое ураново-угольное месторожде-
ние Гранатово расположено в Болгарии в пределах 
неогенового Елховского угольного бассейна.

В Иране экзогенные проявления урана отме-
чены в фосфоритах района Эсфорди, а также на 
рудопроявлении Меркешех-Ривер (руды окисле-
ния). С инфильтрационными процессами связаны 
проявления во впадине Урумия-Дохтур бассейна 
Маракеш [6].

Месторождения эндогенной группы в АГП пред-
ставлены жильно-штокверковыми и метасомати-
ческими гидротермальными объектами, а также 
урано-битумными (часть их, по мнению отдельных 
исследователей, может быть отнесена к полиген-
ным) [17, 19].

Урановорудные объекты в низах стратиграфи-
ческого разреза АГП выявлены в верхнепроте-
розойской толще Восточных Карпат (Румыния) 
в кристаллических сланцах с жильными твердыми 
ураноносными битумами в полосе длиной 300 км 
и шириной до 40 км – месторождения Круча, 
Пинтек, Присекань, Приматару, рудное поле Туль-
геш и др. Они не до конца изучены, относятся 
к антраксолит-урановой в углеродисто-кремни-
стых сланцах формации. Антраксолит-настурано-
вые руды прослеживаются на сотни метров при 
глубине их залегания до 500 м. Урановые объек-
ты входят в Восточно-Карпатский урановорудный 
район.

В Центральном Иране в блоке докембрийских 
пород локализуется гидротермально-метасомати-
ческое малое урановое месторождение Сагханд [3]. 
В сланцах верхнего протерозоя в районе горы Бихор 
(Западные Румынские горы) выявлено промышлен-
ное месторождение Авраам-Янку, относимое к суль-
фидно-урановой фрмации с кобальтом, никелем, 
железом. Запасы месторождения 25 тыс. т [2].

Следующая группа эндогенных урановых место-
рождений локализуется в палеозойских породах. 
В углисто-кремнистых сланцах ордовика–силура, 
прорванных интрузивом (�1), состоящим из сиени-
тов, монцонитов, диоритов, на Балканах локализо-
вано рудное поле Бухово, где расположено несколько 
месторождений урановой с сульфидами формации 
в углеродисто-кремнистых сланцах в достаточно 
активной тектонической зоне, определившей раз-
нообразие форм рудных залежей. Предполагается, 
что месторождения Курило, Прибойница возникли 
в киммерийскую или ларамийскую фазы тектоге-
неза [1, 9].

В пермских туфобрекчиях, в межпластовых 
кварцевых порфирах, находится рудное поле Гута-



75МЕТАЛЛОГЕНИЯ

Мурань-Гнильчик, относящееся к молибден-урано-
вой формации в рифтогенной эффузивно-осадоч-
ной толще перми. На продолжении к юго-востоку 
полосы перми локализовано подобное по строе-
нию и генезису рудное поле Куришкова, крупное по 
запасам (более 25 тыс. т), не до конца изученное, 
того же формационного типа. На месторождении 
Гута рудные тела образуют пластообразные зале-
жи разных размеров и средней мощности до 10 м 
при содержании урана 0,05, молибдена 0,03 %. 
Отмечаются и руды в трещинах с регенерирован-
ным ураном при его содержании более 1 %. Эти 
месторождения входят в Словацкий урановорудный 
район (Г. В. Афанасьев, 1972).

В Юго-Восточном Банате выявлены небольшие 
месторождения в перми – Илишова и Дунайское, 
а также ряд рудопроявлений урана. Все они отно-
сятся к урановой жильной или прожилково-вкрап-
ленной с сульфидами гидротермальной формации 
с примесью урансодержащего антраксолита. Здесь 
выделяется Восточно-Банатский потенциально ура-
новорудный район.

На Северном Кавказе выявлено труднодоступ-
ное Гизельдонское месторождение в нижнепермской 
пестроцветной метаморфизованной терригенной 
ураноносной формации в зонах фельдшпатизации, 
березитизации, окварцевания [1]. На Пскентском 
месторождении отмечена ураноносная молибден-
битумная формация в зонах аргиллизации в связи 
с гранит-порфирами позднего палеозоя.

В гранитоидах пермо-триаса в Динаридах 
выявлено гидротермальное месторождение Мздря-
Габровица с прерывистой рудной зоной трещин 
длиной около 15 км, оно относится к ураноносной 
формации с сульфидами [1].

Следующая группа месторождений урана лока-
лизуется в мезозойско-кайнозойских образованиях.

В Северной Италии (месторождение Латиуме) 
в трахитах и лейцитовых лавах (�2–Q1) присут-
ствуют проявления урана и тория в пирокластитах 
и озерно-болотных слоях [8].

В Родопах (Болгария) известны крутопадающие 
тектонические зоны в гранитах, которые до глубины 
300 м выполнены уранофаном, b-уранотилом с дес-
мином, апатитом (месторождения Белый Искыр, 
Верхняя Поляна, Костенец II). Возраст оруденения – 
миоцен–плиоцен, они относятся к урановой фор-
мации в зонах глинисто-цеолитовых изменений. 
Допускается образование руд за счет экзогенного 
(трещинно-инфильтрационного) фактора [3].

На южной границе Болгарии известны два 
гидротермальных промышленных месторождения 
Доспат и Смолян в эффузивах олигоцена, по текто-
ническому шву граничащие с гнейсами и гранита-
ми фундамента [1]. Объекты относятся к сульфид-
но-урановой формации в связи с аргиллизитами. 
Изотопные датировки руд 31–18 млн лет (поздний 
олигоцен – ранний миоцен). В Родопах известны 
подобные мелкие месторождения Планинец, Сыр-
ница, а также объекты, связанные с неогеновым 
вулканизмом. Установлен уран и на Злетовской 
реке в андезитах неогена, разбитых трещинами [8].

На Малом Кавказе отмечены гидротермальные 
объекты Пхрут и Лернадзор в рудном поле мед-
но-молибденового месторождения Каджаран. Они 
относятся к урановой-кварц-анкеритовой форма-
ции с сульфидами молибдена и меди. Возраст ору-
денения – поздний мел. Несколько более поздними 
по возрасту считаются рудные точки с настураном 

в магматических телах и осадках, окружающих их 
в Армяно-Нахичеванской зоне. Здесь же выявлены 
сульфиды, иногда флюорит [1]. Урансодержащие 
структуры Малого Кавказа продолжаются в Иран 
(месторождение Байче-Бах) урановой с сульфидами 
формации, а также другие проявления урана в рай-
оне горы Анарак. Отмечены явления гематитизации 
на рудных участках [13].

В Энарекском рудном районе Ирана установлена 
ураноносная с медью, никелем и кобальтом, золо-
том и серебром формация в порфирах палеогено-
вого возраста (месторождения Телемеси, Мескани, 
Калекафи). В замыкании Урмия-Дохтурского вул-
канического пояса на юго-востоке Ирана известны 
проявления уран-молибденовой формации в связи 
с кислым альпийским вулканизмом (Талхаб) [3].

На месторождении Шесмех-Гол (редкометалль-
но-полиметаллическом), как и на Тарик-Дарехе, 
отмечена эндогенная урановая минерализация жиль-
ного типа. В Иранском Азербайджане выявлены 
многочисленные пункты с эндогенной урановой 
минерализацией. Среди них выделяются слабо-
изученные объекты в зонах дробления гранитов 
(Анжерт), вулканитов (Саранли) и кристаллических 
пород фундамента (Балестан), а также уран-торие-
вые объекты в связи со щелочными нефелиновыми 
сиенитами (Бинак, Дечан и др.).

Промышленное значение ранее имели севе-
рокавказские объекты в России – Бештау и Бык 
(Кавказские Минеральные Воды), относящиеся 
к гидротермальной урановой с таллием и бором 
жильной формации в гранитах и вулканитах (�1

2–
�2

2). Выделяется Северо-Кавказский потенциаль-
но урановорудный район, объединяющий около 
10 объектов, приуроченных к пермским и более 
молодым образованиям [1].

В Южном Афганистане обнаружено гидротер-
мальное месторождение урана Ханнешин в песчани-
ках неогена, залегающих на склоне вулканической 
карбонатитовой постройки [1]. Редкоземельно-
фосфорное и уран-ториевое оруденение в карбо-
натитах – более раннее, урановое в песчаниках – 
более позднее.

Полигенные месторождения АГП имеют спор-
ный генезис, полихронный возраст, неоднозначный 
источник металла, широко развитый урано-битум-
ный тип оруденения. К данному типу ряд исследо-
вателей относит месторождение Бихор (Румыния). 
К этой же группе причисляют объекты Западных 
Словацких Карпат, практически на всем своем про-
тяжении содержащих уран. Рудные тела пластовой 
формы относятся к урановой с сульфидами фор-
мации вулканогенно-молассовых впадин с кон-
тинентальной песчаниковой седиментацией [2]. 
Здесь выявлены месторождения Селец и Кальница 
в хр. Поважский Иповец, далее к востоку в поло-
се развития пермских песчаников известно более 
десяти месторождений и рудопроявлений (не 
доизу чены). В 150 км к югу от Бихорского выде-
ляется Западно-Банатский урановорудный район 
с месторождениями в относительно слабометамор-
физированных пермских аллювиальных песчани-
ках, находящийся в узкой глубокой (до 1000 м) 
межгорной впадине с крутыми углами падения сло-
ев, в том числе и рудных тел. Здесь расположены 
месторождения Чудановица, Натра (два объекта), 
Добрей (три объекта), Майдан и др. (всего около 
двадцати объектов, в том числе пять промышлен-
ных). Большинство их не доразведано. В этом же 
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районе установлены три пермские палеодолины 
на севере Лупак-Чудановицкого прогиба шири-
ной 2 км с палеоруслом в 600–800 м и протяжен-
ностью более 10 км (Г. Д. Зиновьев, И. Г. Мельник, 
Н. П. Фомина, 1972).

На месторождении Натра рудные тела в одно-
именном горизонте мощностью 120–200 м связаны 
с русловыми отложениями. Антраксолит с ураном 
приурочен к прожилкам, трещинам, раздроблен-
ным галькам конгломератов. Битумы отмечены как 
в дорудных зонах, так и в рудных телах, особенно 
в области периклинального замыкания антиклина-
ли. Антраксолит-урановая с сульфидами эпигенети-
ческая формация руд сложного, до конца не выяс-
ненного генезиса развита в русловых песчаниках 
перми. Урановорудные с битумами тела считаются 
по возрасту рэтскими (изотопные датировки 192–
167 млн лет). Становление месторождений связано 
с миграцией углеводородов в отложения перми из 
угольных слоев месторождения Лупак (карборовое 
по радиологическим данным). В триасе битумы 
насыщались ураном, как предполагал Б. И. Маре-
нин (Г. Д. Зиновьев, И. Г. Мельник, Н. П. Фомина, 
1972). Этому способствовала тектоническая обста-
новка – сток подземных вод с антиклинальных под-
нятий. Нельзя исключать и связи урана с битумами 
за счет заимствования последних из допермских 
угленосных отложений под воздействием все тех же 
позднемеловых гранитов (банатитов). Однако счи-
тать типично гидротермальными эти проявления 
урана вряд ли возможно из-за бедности рудовмеща-
ющих толщ типичными эндогенными минералами, 
как рудными, так и нерудными. В пределах района 
известно также малое по масштабам месторожде-
ние Фрумос, которое отнесено к урановой с фос-
фатами и углефицированной органикой озерных 
и дельтовых отложений раннекаменноугольной 
формации [8].

Урановорудные эпохи. Большая часть объектов 
перечисленных типов сформировалась в течение 
нескольких урановорудных эпох, продуктивность 
отдельных оговорена выше при характеристике 
конкретных объектов. Байкальская и каледонская 
эпохи проявились как рудоподготовительные [17]. 
По мнению М. В. Шумилина, уран этих эпох мог 
служить основой для эпох последующих промыш-
ленных месторождений урана. С герцинской эпо-
хой связаны осадочные и гидротермальные про-
явления в пермских отложениях. В киммерийскую 
эпоху происходило накопление урана в битуминоз-
ных отложениях. Раннеальпийская эпоха рассма-
тривается как урановорудная, а позднеальпийской 
(новейший диастрофизм) отводится ведущее место 
в формировании основной массы гидротермальных 
и гидрогенных месторождений урана в пределах 
АГП и его обрамления. Большинство месторожде-
ний входит в Средиземноморский и Аравийский 
сегменты, выделяемые для Альпийско-Гималайско-
го пояса И. Г. Печенкиным и Г. В. Грушевым [11]. 
К сожалению, в гораздо меньшей степени изучена 
минерагения урана восточной части пояса.

В Юго-Восточно-Азиатском сегменте АГП [12] 
в зоне сочленения Альпийско-Гималайского и Тихо-
океанского поясов в последние годы установлена 
серия урановых концентраций («месторождений») 
в мезозойско-кайнозойских отложениях, форми-
рование которых, возможно, связано с молодыми 
коллизионными процессами. В их число входят 
(рис. 3) предположительно гидрогенные скопления 

урана в юрских аллювиальных осадках в Северном 
Таиланде (плато Хорат, бассейн Фувианг), с содер-
жанием урана в среднем 0,04 %, а также с недоизу-
ченной ураноносностью ряд впадин, выполненных 
третичными отложениями, области питания кото-
рых терригенным материалом представлены триа-
совыми гранитами с повышенной радиоактивно-
стью, что дает основание считать территорию доста-
точно перспективной. На северо-западе Индокитая, 
в Мьянме, выявлено пять месторождений неясного 
генезиса в проницаемых породах краевых частей 
нефтегазоносного бассейна – Паонпьин, Куякпхи-
гон, Кьяуксин, Магуэ, Таунвингуи, предполагается их 
экзогенный генезис в связи с нефтяным эпигене-
зом. Почти все месторождения и проявления урана 
Индокитая локализуются в небольших осадочных 
бассейнах, выполненных угленосными или нефте-
газоносными породами, т. е. насыщенными органи-
ческим веществом, что при благоприятном составе 
областей питания (граниты горного обрамления) 
могут быть геохимическим барьером для урана. 
Во Вьетнаме, в осадочном бассейне Нонгшон, 
установлено урановое оруденение песчаниково-
го типа в триасовых континентальных породах – 
месторождение Кхехоа-Кхекао (запасы более 6700 т, 
содержание урана сотые и десятые доли процен-
та), рудопроявления Андьем, Паронг, Табхинг и др.; 
в северной части страны в неогеновых песчаниках 
выявлен мелкий объект Биньдюонг [10].

Урановые проявления различного генезиса в про-
ницаемых породах олигоцена–миоцена известны на 
ряде островов Индонезийского архипелага – Сума-
тра (месторождение Муэйра), Калимантан (бассейн 
Мелави), Целебес (бассейн Марос-Гова). На других 
территориях АГП в рассматриваемом регионе также 
выявлены благоприятные обстановки с прямыми 
проявлениями урановой минерализации как эндо-
генной, так и экзогенной природы.

Таким образом, по преимущественной приуро-
ченности к элементам стратиграфического разреза 
в метаморфитах позднего протерозоя выделяются 
месторождения Восточных Карпат (Круча, Тульгеш, 
Приматару и др.), а также Западных Румынских 
гор (Авраам-Янку). В ордовикских и силурийских 
толщах находятся болгарские объекты Буховско-
го рудного поля – Курило, Сливен, Габровица. 
В верхнепермской эффузивно-песчаниковой тол-
ще – месторождения Западных Словацких Карпат 
(Гута-Мурань, Ганискова, Куришкова, Кальница, 
Селец, Викартовце, Краваны, Швабовце, Штяв-
ник); в Западных Румынских горах (Бихорский 
район – десять объектов), Банатский регион – 
Чудановица и еще 7 антраксолит-урановых объ-
ектов, все проявления Итальянских Альп (Прейт 
и др.), Смоляновцы (Болгария), Мечек (Венгрия), 
Жировский Врх (Югославия), Гидамская группа на 
Кавказе. В вулканитах олигоцена – Доспат, Смолян 
(Болгария). В терригенных отложениях олигоцена – 
Елешница, Мельник (Болгария). Сходными с ними 
по возрасту могут быть урановые проявления, тяго-
теющие к медно-молибденовым, редкометалльным 
и полиметаллическим месторождениям Закавказья, 
Иранского Азербайджана и Центрального Ирана. 
В неогеновых песчаниках известно месторождение 
Факили (Турция); в среднемиоцен-нижнеплейсто-
ценовых песчаниках установлены три пакистанских 
месторождения (Багхлар-Чор и др.).

В терригенных породах плиоцена – низов 
плейстоцена локализованы болгарские месторож-
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дения в связи с зонами грунтового и пластового 
окисления (Хасково, Момино и др.), среди позд-
немиоцен-плиоценовых эндогенных образований 
месторождения Бык и Бештау (Кавказ), Ханнешин 
(Афганистан). Наблюдается «омоложение» возрас-
та оруденения с запада на восток, характерное для 
других типов эндогенных месторождений. Наибо-
лее крупные месторождения связаны с альбити-
зированными метаморфизованными песчаниками 
позднепермского возраста. Отмечаются рудные 
скопления сложного генезиса, возникшие при 
сочетании как первичных факторов рудогенеза, так 
и последующих изменений наложенного характера 
за счет позднепалеозойского вулканизма и мезо-
зойского магматизма.

Присутствие в породах перми сингенетического 
и эпигенетического органического вещества сде-
лало этот стратиграфический уровень своеобраз-
ным протяженно-прерывистым маркером, главным 
образом в западной и центральной части АГП. 
Восточная часть пояса в этом отношении мало 
исследована.

Продуктивная позднеолигоцен-раннемиоцено-
вой эпоха в АГП обязана проявлению континен-
тального вулканизма кислого состава (месторож-
дения в Родопах, Ергени-Мангышлакская группа 
месторождений на границе с поясом).

Урановая продуктивность неоген-четвертичной 
эпохи обусловлена главным образом тектониче-
ским фактором (альпийским диастрофизмом). 
В эту эпоху усилилась динамика кислородсодер-

жащих поверхностных, грунтовых и пластовых вод 
в депрессионных структурах, а также трещинно-
жильных вод в сформированных массивах извер-
женных и кристаллических пород в основании 
и в обрамлении этих структур. Возникновение 
большинства урановых проявлений в восточной 
части АГП обязано именно данной эпохе.

Перспективы ураноносности. Урановое оруде-
нение Альпийско-Гималайского пояса развито 
довольно широко, но неравномерно, что, по всей 
видимости, отражает степень его изученности. Наи-
большее количество месторождений расположено 
в блоке на пересечении общего пояса субширотной 
ориентировки (50°–60° с. ш.) с субмеридиональной 
полосой между 20° и 30° в. д. на территории Сло-
вакии (Западные Карпаты), Румынии (Восточные 
Карпаты), Болгарии (Стара Планина, Родопский 
срединный массив). Второй по рудонасыщенности 
Кавказский блок расположен между 40° и 50° в. д. 
и центральной осью пояса по 45° с. ш. Заметное 
количество малых месторождений и рудопроявле-
ний урана установлено в Итальянских Альпах.

Выявленные объекты входят (с известной степе-
нью условности) в состав эндогенных, экзогенных 
и полигенных типов уранового оруденения. Пер-
вые относятся в основном к ларамийской, а также 
к кайнозойской эпохе рудогенеза, вторые к кайно-
зойской и в меньшей мере к древнекиммерийской 
эпохам.

На основании проведенного металлогеническо-
го анализа ранее в АГП выделялось десять урано-

Рис. 3. Расположение месторождений и отдельных рудопроявлений урана в вос-
точной части Альпийско-Гималайского пояса. Основа – по В. И. Соболевской, 
1966 [9] с изменениями, положение урановых проявлений по [12]
1 – границы Гондваны (а – установленные, б – предполагаемые); 2 – грани-
цы Альпийско-Гималайского пояса (а – установленные, б – предполагаемые); 
3 – активные вулканические дуги; 4 – древние кратоны; 5 – эпипалеозойские 
плиты; 6 – области развития мезозойской складчатости; 7 – области разви-
тия альпийской складчатости; 8 – палеозоиды в альпийской складчатой зоне;  
9 – разломы; 10, 11 – урановорудные объекты и площади: 10 – песчаниковые 
(84 – месторождение Биньдюонг, 85 – Сев. Таиланд, 86 – плато Хорат, 87 – бас-
сейн Нонгшон, месторождение Кхехоа-Кхекао и др., 88 – Сиболга, 89 – бассейн 
Омбайлин, 90 – Центральнай Суматра, 91 – Муэйра, 92 –Мелави, 93 – Марос-
Гова), 11 – неясного генезиса (94 – Паонпьин, 95 – Кьяукпхигон, 96 –Кьяуксин, 
97 – Магуэ, 98 – Таунвингуи)
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ворудных и потенциально урановорудных районов 
(Люблянский, Словацкий, Восточно-Карпатский, 
Западно-Банатский, Восточно-Банатский, Бал-
канский, Родопский, Северо-Кавказский, Сулей-
мановский) [3]. Выполненные исследования на 
ряде территорий в границах российского сектора 
пояса позволяют дать предварительную оценку воз-
можности промышленного освоения его урановых 
объектов.

Северо-Кавказский потенциально урановорудный 
район. Район расположен в пределах антиклинория 
Большого Кавказа, в ядре которого размещаются 
породы докембрия и палеозоя, а на крыльях мезо-
зойско-кайнозойские толщи. Металлогенический 
облик территории определяется тремя рудными 
эпохами: позднегерцинской, раннеальпийской 
и позднеальпийской. В районе известны малые 
месторождения различной формационной принад-
лежности – стратиформные фосфорно-урановые, 
медно-урановые, ураново-битумные (Даховское, 
Бамбакское, Пскентское, Гидамское, Аксаутское, 
Эшкаконское, Гизельдонское Быкогорское и Беш-
таугорское). Прогнозные ресурсы урана кат. Р3 
составляют около 50 тыс. т.

Следует полагать, что имеющиеся достоверные 
данные по геологии и ураноносности Кавказа, 
Предкавказья и Закавказья не позволяют рассма-
тривать этот регион как урановорудную провин-
цию с высокими перспективами выявления круп-
ных урановых месторождений. Вместе с тем нужно 
иметь в виду, что, как и на других территориях АГП, 
здесь остался недоизученным ряд направлений 
и площадей, которые могут представлять интерес. 
Учитывая, что российская часть Кавказа издавна 
традиционно является здравницей страны (знаме-
нитые источники Кавказских Минеральных Вод), 
а экологические аспекты обширной курортной 
зоны ограничивают проведение в ней геологораз-
ведочных работ, в ближайшем будущем в районе 
вряд ли целесообразны дальнейшие специализиро-
ванные работы, направленные на выявление новых 
урановых месторождений.

Ергенинский потенциально урановорудный рай-
он. Находится в пределах сочленения Сальско-
Манычской гряды и Ургенинского уступа. Рудов-
мещающими породами являются отложения мор-
ской глинистой формации с костным детритом 
майкопского времени (₽3–�1)mk. Ураноносные 
образования («рыбные слои») заключены в поро-
дах нижнекалмыцкой подсвиты (₽3

3кс1). Руды 
комплексные, наряду с ураном, включают фосфор 
и редкие земли [16]. В пределах района установлены 
13 месторождений, 38 рудопроявлений и 25 прояв-
лений минерализации, в том числе крупные залежи 
Степновская, Центральная, Яшкульско-Троицкая, 
Воробьевская, Нугринская, Северо-Харабулукская, 
Прудово-Южнобуратинская, Багабурульская, Шар-
гадыкская, Богородская и Цубукская. Прогнозные 
ресурсы урана кат. Р3 составляют 75 тыс. т. Ерге-
нинский урановорудный район следует рассматри-
вать в качестве промышленного резервного. После 
геолого-экономической оценки добычные работы 
возможно осуществлять как горным способом, так 
и методом скважинной гидродобычи.

Перспективность промышленной ураноносно-
сти Ергенинского урановорудного района заклю-
чается не только в развитии на его территории 
комплексных фосфор-редкометалльно-урановых 
руд (майкопский тип), но также и в том, что страти-

графически выше в западной части района и далее 
на север в миоценовых отложениях древней речной 
системы установлены многочисленные проявления 
урана палеодолинного типа, условно объединенные 
в Палеодонской потенциально урановорудный район 
(месторождение урана Балковское).

 Палеодонской потенциально урановоруд-
ный район охватывает выходы средне-верхнемио-
ценовых отложений, формирующих структуру 
палео-Дона. Наряду с Балковским месторождением 
урана, в терригенных отложениях яшкульской сви-
ты миоцена выявлен целый ряд рудопроявлений. 
Прогнозные ресурсы урана кат. Р3 составляют около 
80 тыс. т.

Выводы. В пределах АГП каждая последующая 
тектоническая и тектоно-магматическая активиза-
ция приводила к новой миграции и регенерации 
накопленного в породах до этого рудного вещества. 
В благоприятных природных «ловушках» (различ-
ные барьеры – геохимические, температурные 
и т. д.) происходило его концентрирование до 
промышленных содержаний (Бихорский и мн. др. 
урановорудные районы).

На территориях, примыкающих к АГП, при 
активизационных процессах имело место ожив-
ление гидродинамики пластовых и грунтовых вод, 
и при благоприятном расположении артезианских 
бассейнов (наличие источников урана в областях 
питания, аридный климат и т. п.) формировалось 
гидрогенное урановое оруденение (месторождения 
Гамр, Кенигштайн и др.).

Полученные авторами новые данные вносят 
определенные коррективы в сделанные ранее 
построения [3] с дальнейшей целью изуче-
ния ураноносности выделенных при металло-
геническом анализе перспективных территорий 
в пределах АГП.
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