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Армения в системе цен|рального Средиземноморья 
(Представлено 17/111 1966)

! Средиземноморский орогенический и металлогенический пояс аль
пийского возраста прослеживается в блнзширотном направлении почти 

। на 15000 км при средней ширине в 500 км от Пиренейского полуострова 
[ и Северной Африки на западе до Индонезии включительно на востоке.
| Под центральным Средиземноморьем мы условимся понимать отр< - 

։ок этого пояса, включающий Балканы, Анатолию. Кавказе Закав
казьем, Армянское нагорье и Иран, геологическое строение и металлоге
ния которых имеют много общего.

Автор в течение почти 25 лет изучал геологию и. главным образом, 
металлогению—условия образования и закономерности размещения 
рудных месторождений советской части Армянского нагорья и этим 
вопросам посвящен представленный доклад; в порядке сравнения с де
тально изученной областью, по литературным источникам, приводятся 
данные по соседним территориям—Балканам (по А. Циссарцу, И. Косто
ву, В Петрашеку и др ), Анатолии и турецкой части Армянского нагорья 
(по С. Тромпу, Э. Лану, Г. Борхерту, Э. Эжерану, П. Арии и др), Прану, 
(по Ж. Ладаму, Э. Дилю, Г. Рибену и др.).

Ниже остановимся, в основном, на вопросах о времени и условиях 
образования, источнике металлов, глубинах формирования и вертикаль
ном размахе, широко развитых в центральном Средиземноморье ищр՛՛- 
термальных месторождений.

В пределах рассматриваемой области (фиг. I) интенсивно прояви
лись процессы накопления и последующей складчатости мощных толщ 
мезо-кайнозойского возраста, имело место внедрение гранитоидов и и 
пербазитов, с которыми связана разнообразная минерализация. В раз 
витии металлогении области выделяются две эпохи—киммерийская М_>— 
Сг,) и альпийская (Сг2-р). протекавших в несколько этапов, обособив
шихся в пространстве.

Киммерийская металлогения развивалась в два лапа.
Ранний этап выражен мощной нулканогеино-о՝. а до шоп 

ского возраста, представленной чередованием покровов порфщ 
кератофиров, их туфов, туфобрекчий с мергелями. извктняками. . ։ 
ванными небольшими субвулканическими штоками кварц и । тщог
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I ։.1Ьб„тоф>|ро|> предверхнеюрского возраста (К Аг метан,ы .„те, 
ки абсолютный возраст НО млн. лет).

В очень тесной пространственной и. ho-biuhmomv. генетической сия 
>н С этими субвулканнческнми интрузиями находятся колчеданные пав- 
4Ым образом медные, а также серноколчеданные и барпто-пол и металл. ֊ 
ческие месторождения Малого Кавказа Алавердская группа. Ке. лбек 
Цирагидзор, Кафаи и др.

ОбщйЬСТЬ источника субвулканических интрузий н колч< аиных ру 
доказывается геохимическим их родством, совпадением возраста и фа 
ций глубинности, районов развития тех и других

К раннему же этапу киммерийской металлогении относите, чнглр. 
вне части гипербазитовых интрузий Анатолии и Балкан, возраст кот рыч 
верхняя юра, а оруденение представлено крупным։» концнтраш мн 
хромитовых руд среди дунитов и перидотитов

I Средний этап развития киммерийской мет. 1логенни выр.։же и 
рением гипабиссальных граннтоидных интрузий нижнемеловое .ра
на, с которыми генетически связаны скарновые месте:»... и ия -аги
Титовых руд (Дашкесан и др.) и гидротер» , lt (hll t4 < р 
бальта, меди, золота, свинца, цинка и барита

Альпийская метал.югеническая эпоха развивалась в тр։ »т
Ранний этап, охвативший интервал времени верхний »՛՛ i > ие 

проявился шнрокона Балканах, в Анатолии и Хрмянском кагоры и :•<։ 
жен в накоплении мощных вулканогенно-осадочных толщ порфи| и >п. их 
туфов, туфобрекчнй и нерге и й; эти толщи прорваны < паническими 
штоками порфиров, дацитов и андезитов верхнеэоцен» вог в»»фз֊ 
'•■1Ю1ИЫЙ возраст 40—50 млн лет), с которыми тесно с вязаны м< с тор 

дения колчеданных руд Балкан (Бор. Манда иск и др ), А и гол 
(Дзансул, Кварцхана и др ). Малого Кавказа (Матеули, Танд։ут, Чи- 
бухлы).

Примерно в это же время и в тех же областях формируются место
рождения кристаллических марганцевых руд вулкан»»։• нно- са точи<»г<> 
генезиса, подчиненных эффузивно-осадочным толщах։ верхнею мела, 
эоцена и олигоцена (?). Среди месторождений марганца этого ина зас
луживают упоминания Эрегли, Картла и Кевуль в Анатолии. Плн.нуи- 
рнште, Добра Надежда^ Победа в Болгарии. Молла-джа тп. ’.ар ՛ и»х. 
Гетрн-цхаро. Сваранц и др. на Малом Кавказе

С ранним же этапом связано внедрение вдоль глубинных [»«. i •• на н 
вых разломов большей части гширбазнтов Ба чан, Анатолям, М i.ioro 
Кавказа, с которыми связаны месторождения хромит.։.

Средний этап альпийской металлогении выражен ннтру <ия и 
Чесальных умереннокислых гранитондов, которьп в хдря։՛ ь i 
Только фаз в интервале времени от верхнего эоцена ю олиг ։» > 
№на (абсолютный возраст 40—20 млн лет).

В тесной пространственной и генетической » в i ՝՛ » ' 1 
'одят'.я собственномагматическне. скарновые и >и i( 
Рождения железных руд, а также многочисленные ՝ихт. рождх
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1!»-мотпбденовых, полиметаллических и золото-сульфидных руд, широк,, 
развитых на Балканах, в Анатолии и Закавказья.

Конечный этап завершает металлогеническое развитие области 
протекает в мио-плиоцене; вдоль наиболее поздних разломов. секущн՝ 
ранее сформированные структуры, внедряется серия малых близш». 
: ерхчостных интрузии, главным образом умереннокислого состава, с к<>. 
-юры ми связаны низкотемпературные месторождения золото-теллурово։՛ 
формации, сурьмы и ртути, реальгар-аурипигментовых руд. Месторожде 
дня этих руд широко развиты на Карпатах и Балканском полуострове 
известны также в Анатолии, Армянском нагорье и на Малом Кавказе.

Источником всех металлов скарновых и гидротермальных мест 
рождении, несомненно, являются гранитоиды мезо-кайнозойского возра 
ста, что подтверждается: •

1. Тесной пространственной связью месторождений с граиитонд- 
ными массивами, вокруг которых расположены месторождения.

2. Совпадением возраста и фаций глубинности интрузивов и место
рождений.

3. Геохимическим родством интрузивов и руд.
По глубинности формирования интрузивов и связанных с ними ме

сторождений выделяются две группы:
А. Гипабиссальиые гранитоиды и связанные с ними месторождение 

умеренных глубин—скарновые железорудные, гидротермальные медно- 
молибденовые. полиметаллические, золото-сульфидные и

Б Субвулканические малые интрузии умереннокислого состава и 
связанные с ними месторождения малых глубин—колчеданные, марган- 
иевыс, золото-теллуровые, сурьмяно-ртутные, реальгар-аурипигменто- 
вые '. 'г

Что касается вертикального размаха оруденения, то данных по это 
.’У вопросу пока недостаточно; для обеих групп месторождений отдель 
иыми скважинами установлено продолжение оруденения до ri\6i 1 
500—700 .я, причем важно подчеркнуть, что содержание на глубоких го
ризонтах таких металлов как железо, молибден и золото значительно 
выше, чем на верхних горизонтах.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

ճ. Դ. ՄԱՂԱՐԱՆ, Հայկական III)Л- ԴԱ ակադեմիկոս

Հւս|1|ւսկաքւ |bnG<uc|uiurh|i l| bGnrnGml|iuG lf|iy երկրւսծ ու|ուփհ ււ խւн b ifm'Г

էեիքերկրածովային սիստեմի կենտրոնս, կան մասի տակ մ են բ հասկանում ենք ս'1'1 ւքուՐՈէ 
մի մ ասր, որր րնղզրկում է թաքկաններր, Անատոմիան, ււվկւսսն ու Անղրկովկասր ։ Հայկակ^1' 
I ե ոն ա շ/սա ր > [1 ե Ւրանր, մարւյԼքւ, որոնր ունեն շւստ նւ/ան մետաղա ծնա էին ղծեր։

4*ննար կվ ո դ մարղի սահմաններում կուտակվեք են ''{"ք • րարիյւս - 1/ստվա ժրա յին մեզ՛1’

կ ա յնոզո քան . ասա կի ■> ա ս տվ ա Ժ րնե ր , որոնր ենթարկվեք են կիմ ե րյան Ոլ ալպիական ձալրւսՀ"!1’ 
I. ան և Կատված են նույն Հասակի ղրանիսւ ոիղներով ու պիպ! րրա ղիտնե րովէ

0 իմ ե ր յ ան Կան րւս յնա էյում ր ղու րղացեք Լ երկու փ ու [ երում՝ է| 111 1|, **/»// համար րնորոչ

մինչև մյ (140 մլն. տ. յ աքրիտէՀւիիրներ կո[չեղանա յին •*անրավա յրերով ։ ինչպես նաև ցիպ^'
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,/-■'/-4. "-1Հ Сг, Гс „ ....
թհ-ճո. Ва ^անքավայրհրովւ

Ա,պիական հանքայնացումը ղարցացել Լ ևրե(. վ,^^. վսպ {Сг<_И(,с) 
^քայնացռմով. նաև քրոմիտով, 1քիքին փո1Ա, Еос.-Мкк , (40-20 մր,. տ յ 
ք.վ և նրանց հետ կապված Си-МО. РЬ-/П. Ди. Ре հանքավայրով. ՎԼրքին փ„4ր _ Նլր. 
բացված պյիոցենի հասակի Լպիրևրմա/ Аи֊Те. 8Ь-Н8, А$ հանքավայրով Гии.____  

1էԱցմահ 
11)

(-)րԿ՛' 
Р)

խորոէք!յունՆերի ան?ս.տւէւււմ ԼԼ է 
շիպարիսալ քրանիտոիդներ նրանց Հես. կապված միքին խորռքքյռնների .անրա- 
սկարնային ր?, հխյրոթերմայ Շս-Աօ. թաքմամետաղային, \Ա_ սո.ֆիդային և 
1)ուրվոզկանիկ փոքր ինտրռդի „նեք. ու նրանց 7,ա կապված փոքր խորռթյո ,Ն1. Լ,, /

Հանքավայրեր' կպնդանային, .քանքանի, Ли-Те, 80-Ц?. Д$ (ոեայդար . ա„.րիպիքմենտային ).


