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Хромитовые месторождения Сирийской Арабской Республики:  
строение, состав, перспективы

Охарактеризованы хромитовые руды месторождений п-ова Бассит на северо-западе Сирий-
ской Арабской Республики. В результате анализа опубликованных данных и собственных 
наблюдений (исследования ВСЕГЕИ прошедшего столетия) установлены петролого-минера-
логические и текстурно-структурные особенности их развития, ресурсный потенциал.
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Chromite deposits of the Syrian Arab Republic: 
geology, composition, prospects

Chromite ores from Bassit Peninsula deposits in the northwestern Syrian Arab Republic are 
described. Petrological, mineralogical, structural, and textural features of their evolution, resource 
potential have been identified based on the analysis of published data and own studies carried out 
by VSEGEI in the past century.
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На северо-западе Сирийской Арабской 
Рес публики известно около 200 рудопроявле-
ний хромитовых руд, представляющих ценное 
стратегическое сырье [4].

Наиболее крупные хромитовые месторож-
дения расположены на п-ове Бассит в рай-
оне Восточного Средиземноморья (рис. 1). 
Месторождения разрабатывались в прошлом 
столетии и особенно интенсивно в годы Вто-
рой мировой войны. До сих пор там сохра-
нились карьеры, отвалы, складские площадки 
(рис. 2–4).

Хромитовые руды приурочены к раннеме-
зозойским ультраосновным массивам офио-
литовой ассоциации и являются частью про-
тяженного (более 3000 км) Средиземномор-
ского офиолитового пояса, протянувшегося 
почти через всю Европу и частично Азию.

Ультроосновные породы, составляя в офио-
литовом разрезе почти половину (рис. 5), 
сложены гарцбургитами с подчиненным ко-
личеством дунитов и габброидов. Породы 
претерпели процессы метаморфизма и сер-
пентинизации в различной степени интенсив-
ности (от 30 до 90 %). По составу породы со-
ответствуют дунит-гарцбургитовой формации, 
имеющей хромитовую металлогеническую 
специализацию.

Ультрамафиты слагают как крупные, так 
и мелкие хромитоносные тела. Наиболее 
известными являются Басситский массив 
(площадью 45 км2), расположенный на мысе 
Рас-эль-Бассит, а также Южный (площадью 
75 км2), занимающий юго-восточную часть 
Басситского выступа. На севере находится 
крупный Кызылдагский хромитоносный мас-
сив площадью более 100 км2.

Все массивы образуют пластовые залежи 
вдоль контакта с обнажающейся здесь до-
кембрийской толщей основных эффузивов. 
В кровле наблюдаются базальты позднемезо-
зойского времени (от маастрихта до эоцена).

По составу ультраосновные породы Бас-
ситского региона отличаются высоким со-
держанием магния (Mg в среднем 36 %), 
низким алюминия (Al2O3 не более 2–4 %), 
при соотношении Mg/Fe = 7–11. Количе-
ство щелочей ничтожно мало (до 1 %). Та-
кой состав ультрамафитов свидетельствует 
о мантийной природе слабодифференциро-
ванной магмы. Хромитовое оруденение свя-
зано с наиболее ранними дифференциатами 
этой магмы, представляющей бонинитовую 
разновидность [3].

Основная хромитовая минерализация этого 
региона представлена в виде шлиров, линз, 
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гнезд, размеры которых могут достигать ме-
стами 20–30 м, иногда группируясь в еще бо-
лее крупные тела, что наблюдается в районе 
горы Шакуш (Бассит) [8].

Акцессорный хромит гарцбургитов образу-
ет довольно крупные зерна (3–5 мм), которые 
располагаются в интерстициях между кри-
сталлами оливина и ортопироксена. В дуните 
мелкие (1–2 мм) акцессорные зерна хромита 
чаще всего встречаются в петельчатой матри-
це серпентинита.

Хромитовые руды басситских месторож-
дений представлены двумя минералами – 
хромшпинелидом и апооливиновым серпен-
тином. Зерна хромшпинелида трещиноваты, 
раздроблены и часто замещены феррихроми-
том и магнетитом, в ассоциации с ними ино-
гда находятся мелкие выделения сульфидов – 
пирротина, пирита, халькопирита.

По количественному содержанию хром-
шпинелида руды подразделяются на вкрап-
ленные и сплошные (массивные). Во вкрап-
ленных рудах чаще всего наблюдаются шли-
ровые и полосчатые текстуры. Массивные 
хромитовые руды представляют скопления 
сравнительно крупных (5–7 мм) зерен 
хромшпинелидов и их агретатов. Нодуляр-
ные хромиты, имеющие на Боссите огра-
ниченное распространение, самостоятельных 
рудных тел не образуют. Изученные нодули 
состоят из агрегатов ангедральных и субгед-
ральных зерен хромшпинелида размером 
1–2 мм. В целом для хромитовых руд рас-
сматриваемых проявлений характерна сиде-
ронитовая структура, обусловленная ранней 
кристаллизацией силикатного материала.

По составу хромитовые руды Бассита вы-
сокохромисты и соответствуют металлурги-  

Рис. 1. Схема местоположений ме-
сторождений хромитовых руд на 
территории Сирийской Арабской 
Республики (красный цвет)

Рис. 2. На хромитовом месторожде-
нии п-ова Бассит. Фото 2–4 сделаны 
Л. И. Гурской
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ческому промышленному типу. Так, среднее 
содержание главного рудного компонента 
Cr2O3 составляет в среднем 51 % (от 49 до 
58 %), Fe2O3 от 5 до 14 %, MgO 12–17 %, 
Al2O3 5,3–7,5 %, вредных примесей в них 
немного, в основном это сера и фосфор 
(не более 1 %), SiO2 – 10 %. Соотношение  
Cr/Fe > 2,5, что свидетельствует о высоком 
качестве хромитовых руд.

Опыт промышленной разработки хромито-
вых руд, сходных с сирийскими, имеется во 
многих странах Средиземноморского пояса: 
это соседняя Турция, а также такие страны 
как Греция, Кипр, Албания, Болгария, Ис-
пания и др.

Хромитовые руды этих стран в своем 
большинстве платиноносны. При этом пла-
тиноиды извлекаются попутно в ходе про-
мышленной переработки хромсодержащего 
сырья. Несмотря на сравнительно невысо-
кое содержание в них платиновых металлов 
(0,3–1,5 г/т, редко до 3–8 г/т), хромитовые 
руды Средиземноморского пояса отличаются 
повышенным количеством редких платинои-
дов – иридия, осмия, рутения, представляю-
щих ценное дорогостоящее сырье.

Платинометалльное оруденение относится 
к рассеянно-вкрапленному типу. Наиболее 
распространенной формой выделения метал-
лов платиновой группы являются твердые 
растворы, интерметаллические соединения, 
самородные формы. Их размерность варьи-
руется от долей до нескольких миллиметров, 
редко крупнее.

Так, в Турции на хромитовых месторож-
дениях пояса Гулиман, помимо платины, по-
всеместно наблюдается повышенное количе-
ство иридия при Pt/Ir = 1,2–3,6. Установлена 

Рис. 3. Заброшенный хромитовый карьер на Бассит-
ском месторождении

Рис. 4. Отвалы хромитовой руды

Рис. 5. Схема размещения хромитовых руд в верти-
кальном разрезе офиолитового комплекса Средизем-
номорского пояса
1–3 – петрографические серии: 1 – габброидная с трок-
толитами в основании, 2 – перидотит-пироксенитовая, 
3 – дунит-гарцбургитовая; 4 – хромитовые залежи;  
5 – граница петрографических серий



101

Металлогения

также платиноносность турецких руд хро-
митовых месторождений Мугла, Берит, Даг-
Арди, Хатей, Мерсина и др. [11, 12, 14].

В Греции на хромитовых месторождениях 
Вуринас, Ксероливадо, Скумце, Акторахес, 
Конево, Эксархос количество платиноидов 
может достигать 3 г/т (преобладают иридий, 
осмий, рутений) [10, 15]. На о-ве Скирос, 
где хромитоносные породы интенсивно мета-
морфизованы, среди платиноидов появляется 
палладий (0,03 г/т).

На Кипре платиноносные хромитовые 
руды встречаются в составе ультрамафитового 
комплекса Трудос, особенно на месторожде-
ниях Луварес, Апсион.

В Албании на хромитовых месторождениях 
комплекса Булькиза отмечается присутствие 
рутения и осмия, а количество платины мо-
жет достигать 8 г/т [5].

Районы Центральных и Восточных Ро-
доп Болгарии характеризуются небольшими 
проявлениями платиносодержащих хромитов 
(г/т): Os – 0,27, Ir – 0,9, Ru – 0,02, Rh – 0,01, 
Pt – 0,01, Pd – 0,02 [13], наиболее изучены 
месторождения района Добромирице.

Испанский ультраосновной хромитонос-
ный массив Ронда отличается широким ми-
нералогическим спектром платиноидов. Там 
обнаружены Pt-Fe сплавы, самородные пла-
тина и рутений, сульфиды этих металлов, 
а общая сумма платиноидов приближается 
к 2 г/т.

Учитывая высокую экономическую и стра-
тегическую значимость платиноносных хро-
митовых руд и перспективы роста их ми-
рового потребления, на территории Сирии 
необходимо проведение специализированных 
поисково-оценочных работ с учетом аналити-
ки на металлы платиновой группы.

Следует подчеркнуть, что возможность вы-
явления в Сирии новых хромитоносных объ-
ектов имеет довольно четкие геологические 
предпосылки [3, 6, 7].

Многочисленными исследованиями уста-
новлено, что всем территориям Северо-Запад-
ной Сирии свойственно блоковое строение, 
о чем свидетельствует ступенчатый характер 
рельефа. В Присредиземноморской полосе 
выделяется особая Восточно-Средиземномор-
ская глыбово-сводовая структура [1, 2], со-
пряженная с системой Великих Африканских 
разломов – так называемая Западно-Аравий-
ская рифтовая зона. Она является переходной 
между Аравийской платформой и Альпийской 
складчатой областью. К этой зоне в основ-
ном и приурочены офиолиты Сирии, несущие 
хромитовое оруденение. В качестве подводя-
щего канала для ультраосновной магмы рас-
сматривается крупный глубинный Селдирин-
ский разлом на севере Басситского региона.

В соответствии с положениями новой гло-
бальной тектоники, развитие Средиземно-
морского офиолитового пояса обусловлено 

процессами субдукции крупных литосферных 
плит. При этом подчеркивается важная роль 
мантийных диапиров, определяющих метал-
логенические особенности многих террито-
рий этого региона [6].

Помимо хромитов, в Басситском регионе 
Сирии установлены многочисленные про-
явления асбеста, талька, магнезита, марган-
ца и некоторых других полезных ископае-
мых, связанных с интрузивными породами 
и кремнистыми отложениями, входящими 
в состав офиолитов [9]. При этом следует 
подчеркнуть, что весомый вклад в изучение 
геологических особенностей и металлогении 
Сирийской Аравийской Республики внесли 
российские специалисты [2].

Выводы: 1. Характерные особенности ме-
таллогении Сирии – проявления мезозойских 
ультрамафитов с хромитовыми рудами высо-
кого качества, пригодными для металлурги-
ческой промышленности.

2. Учитывая повышенную платиноносность 
хромитовых руд на ряде известных месторож-
дений Средиземноморского пояса, требуется 
провести в Сирии специальные оценочные 
работы на платиноиды, что существенно по-
высит стоимость хромсодержащего сырья.

3. Научные разработки должны ориенти-
роваться на выявление оценочных критериев 
для прогнозирования в Сирии новых плати-
ноидно-хромитовых месторождений.

4. Главное препятствие для оценочных ра-
бот в Сирии – слабая изученность перспек-
тивных территорий, что требует проведения 
целенаправленных геологических оценочных 
работ.
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