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Первая попытка обобщения материалов по металлогении Закавказья 
принадлежит В. Г. Грушевому, который, опираясь на большой личный 
опыт и материалы, имевшиеся на 1934 г. включительно, отметил для 
Закавказья в целом следующие характерные черты оруденения: громад
ное преобладание оруденения альпийского цикла над мезозойским и 
каледонским, преобладание в рудных процессах железа и меди, при 
подчиненном развитии свинца и цинка и слабом участии золота, 
серебра, олова, вольфрама и висмута, характерность молибдена и 
мышьяка для третичных гранитоидов и, наконец, сходство андийской и 
третичной металлогенических эпох.

Наша работа имела своей основной задачей дальнейшую разра
ботку и детализацию металлогении северной части Малого Кав
каза в разрезе выявления взаимосвязи между типами интрузий и 
структур с одной стороны и характером оруденения с другой, что, 
наряду с учетом глубины эрозионного среза интрузий, должно быть 
поставлено в основу прогнозных построений и выбора направлений 
геолого-поисковых и разведочных работ.

Основные научные и практические выводы, вытекающие из прора* 
ботанного 'материала, сводятся к следующему:

1. Выделение в пределах северной части Малого Кавказа трех 
крупных тектонических зон (Аджаро-Триалетской, СомхетскоТанджин- 
ской и складчатой зоны Армении) находит свое подтверждение в 
различном характере не только структур этих зон, но также в различ
ном характере интрузий и оруденения.

2. В СомхетскоТанджинской полого-складчатой зоне господству
ющими интрузивными породами являются верхне-эоценовые грани- 
тоиды. Мезозойские интрузии доказаны только в Нагорном Карабахе, 
но вероятно развиты значительно шире, хотя не вскрыты четвертич
ной эрозией, или пока не выявлены. Имеются выходы и нижне-палео
зойских интрузий.

3- В пределах Аджаро-Триалетской складчатой системы развиты 
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основные интрузии (габбро, тешениты) и гранитоиды олигоцена-мио
цена, а в складчатой зоне Армении—отчасти гранитоиды и основные 
интрузии верхнего эоцена, синхроничные интрузиям Сомхетско-Ган- 
джинской зоны и, более широко, гранитоиды олигоцена-миоцена.

4. В соответствии с интрузивными циклами можно наметить сле
дующие металлогенические эпохи: нижне-палеозойскую, мезозойскую, 
верхне-эоценовую и олигоцен-миоценовую, а в пределах северной части 
Малого Кавказа 5 металлогенических провинций: Нагорно-Карабахскую 
(Сг,- У..), Сомхетско-Ганджинскую (Еос3), ЧубухлыТеджалинскую (Еос3), 
Аджаро-Триалетскую (Olg-Mioc), Памбакскую Olg-Mioc)»

5. Характер нижне-палеозойской металлогенической эпохи не ясен 
и только предположительно с ней можно связывать небольшую часть 
встреченного в шлихах золота и касситерита.

6. Мезозойская металлогеническая эпоха в Нагорно-Карабахской 
рудной провинции известна нам по небольшим месторождениям Си, 
Pb-Zn и барита с высоким содержанием золота в медных и серебра в 
полиметаллических рудах.

По имеющимся данным в руде имеется примесь кадмия и сурьмы 
(тетраэдрит) при незначительном содержании мышьяка, полном отсут
ствии молибдена и других редких металлов.

7. Верхне-эоценовая металлогеническая эпоха характерна крупны
ми промышленными концентрациями железа (Дашкесан) и меди (Ала- 
верды, Шамлуг, Кедабек и др.). Подчиненное значение имеют полиме
таллы, гематитовые и гематит-пиролюзитовые месторождения» месторо
ждения барита и серного колчедана. Характерно наличие россыпей 
золота с шеелитом, отдельных коренных проявлений золота и серебра 
и сравнительно высокое содержание в медных и полиметаллических 
рудах благородных металлов. Из примесей в руде присутствуют: 
мышьяк, кадмий, реже олово, висмут и сурьма.

С магнетитовыми месторождениями связан кобальт; роль молиб
дена незначительна.

8. Олигоцен миоценовая металлогеническая эпоха характерна пре
жде всего концентрациями меди и молибдена при второстепенном зна
чении полиметаллов, железа и серного колчедана, бедности руд благо
родными металлами и отсутствии кобальта. Из примесей в руде присут
ствуют мышьяк и кадмий.

9. В главных чертах характер металлогении Малого Кавказа для 
трех отмеченных эпох (Сг^Уд, Eocn, Olg-Mioc) остается постоянным и 
специфическим. Универсальными и примерно одинаково типичными 
являются Си, be, Pb, Zn, а из примесей Cd.

Отмеченные различия второстепенные и сводятся к следующим:
а) Значительная роль молибдена в оруденении Olg-Mioc эпохи при 

небольшом участии в рудных процессах Еос3 и отсутствии в Mz.
б) Высокое содержание золота в рудах Mz эпохи, сравнительно 

высокое содержание Au, Ag, Pt-Pd в рудах Еос3 и низкое содержание 
благородных металлов в рудах Olg-Mioc эпохи.
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в) 1 Іаличие концентраций кобальта в связи с магнетитовыми рудами 
только Еос3.

г) Бедность Mz цикла мышьяком при сравнительном богатстве 
мышьяком руд обоих третичных циклов оруденения.

Отмеченные различия мы связываем главным образом с несколь
ко отличным составом магмы разновозрастных очагов, но некоторые из 
них вероятно кажущиеся и связаны с недостаточной изученностью 
оруденения Малого Кавказа.

Следует отметить преобладание среди пород олигоцен-миоценового 
интрузивного цикла гранитов, гранодиоритов и сиенитов, а среди верх
неэоценового цикла несколько более основных гранитоидов-монцонитов 
и кварцевых диоритов, что может быть отчасти объясняет пред
почтительную приуроченность к интрузиям олигоцена-миоцена молиб
дена, вольфрама (шеелит и вольфрамит) и олова, а к интрузиям верх
него эоцена железа и кобальта, вольфрама (шеелит), серебра, золота и 
платиноидов.

10. Молодой возраст эрозии интрузивных пород позволяет рас
сматривать северную часть Малого Кавказа как область в основном 
акро-отчасти эпибатолитовую, что приводит к господству здесь мезо- 
эпитеральн ых месторождений.

В отдельных районах (Кульп, Кедабек, Дашкесані, где глубина 
эрозионного среза больше, шире развиты несколько более высокотем
пературные мезо- и гипотермальные месторождения.

Интрузии и оруденение приурочены во многих случаях к антикли
нальным структурам; оруденение контролируется небольшими тектони
ческими разломами, связанными с напряжениями в сводовых частях 
антиклиналей и застыванием интрузий.

На концентрацию оруденения большое влияние оказывают струк
турные условия и наличие благоприятных рудовмещающих структур 
(экраны, благоприятные горизонты, зоны смятия, рассланцевания» дроб
ления и трещиноватости пород).

11. Намечаются интересные взаимоотношения даек, оруденения 
и трещинообразования; это весьма важная теоретическая и практиче
ская проблема, которая должна быть специально разработана.

Предварительно можно отметить частую связь молибдена и меди 
с аплитами и дайками гранодиорит-порфиров,гематита и меди — с альби
тофирами, меди—с фельзитами и порфиритами, полиметаллов и барита 

с дацитами, кобальта — с дайками диабазовых порфиритов.
12. Этапы магматической диференциации очага, отражением кото

рых являются дайки, должны быть увязаны с фазами оруденения и 
пароксизмами трещинообразования.

Ясность в этом теоретическом вопросе окажет большое влияние 
на практику геолого-разведочных и поисковых работ.

13. Обобщая можно сделать следующие основные практические 
выводы для всего Малого Кавказа:

а) В пределах пологоскладчатых структур в генетической связи с 
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интрузиями умеренно-кислого состава (гранодиориты, монцониты, квар
цевые диориты) верхне-эоценового возраста следует ожидать широко
го распространения медных, свинцовоцинковых, серноколчеданных и 
баритовых руд Алавердского типа, сравнительно богатых золотом и 
серебром. Характерна концентрация железа (с кобальтом), марганца, 
золота в ассоциации с шеелитом и урана-радия (карнотит). В крипто
батолитовых областях возможны концентрации серебра, сурьмы и ртути. 
Этот тип оруденения развит в следующих районах Арм. ССР: Алаверд- 
ском, Степанаванском, Шамшадинском, в северных частях Киро- 
ваканского и Дилижанского районов, а также в Микоянском и, мо
жет быть, в части Кафанского района*

В пределах Груз. ССР аналогичное оруденение характерно для 
Борчалинской рудной области, а в Азербайджане для Кедабек-Киро- 
вабадской области.

С ультра-основными интрузиями верхнего эоцена (Армения, Азер
байджан) связана концентрация хрома, платины, никеля и магния.

В Азерб. ССР в Нагорном Карабахе, с несколько более древними 
(меловыми) гранитоидами связаны медные и полиметаллические руды, 
богатые золотом и серебром.

б) В пределах интенсивно-складчатых зон, в генетической связи с 
олигоцен-миоценовыми интрузиями кислого и щелочного состава (гра
ниты, сиениты) можно ожидать концентрации медномолибденовых, мед
ных и серноколчеданных руд, бедных золотом и серебром.

Здесь более благоприятны, зато, условия для концентрации ред
кометального оруденения: вольфрама (наряду с шеелитом и вольфра
мит), мышьяка (реальгар-аурипигмент, арсенопирит), ртути, олова и 
висмута, а в пегматитах урана-радия, церия и тория.

С щелочными интрузиями связана высокая концентрация алюминия 
в виде богатых нефелином пегматоидных пород.

Этот тип оруденения развит в следующих районах Арм. ССР: 
южные части Кироваканского и Дилижанского районов, Нижне-Ахтин- 
ский, Сисианский, Мегринский, Горисский районы и в части Кафан
ского района.

В Грузинской ССР сходные условия и оруденение наблюдаются в 
Аджарии, Гурии и Триалетском хребте.

14. Сводка материалов по оруденению северной части Малого Кав
каза, представленная в виде металлогенической карты, обобщая и вскры
вая закономерности распространения оруденения, служит целям про
гноза, направления и планирования геолого-поисковых и разведочных 
работ.

Выводы, вытекающие из проделанной работы, уже использованы при 
составлении (по заданию Комитета по делам геологии при СНК СССР) 
пятилетнего плана организации поисково-разведочных работ на терри
тории Армянской ССР и южной части Грузинской ССР, причем наме
чены перспективные территории, подлежащие детальным геолого-разве
дочным работам на медь, молибден, полиметаллы, черные и редкие 
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металлы, а также выделены районы, заслуживающие комплексного изу
чения.

15. Сделанные обобщения и прогнозы должны направлять практи
ческую деятельность геологических организаций. С другой стороны мы 
ожидаем, что новый фактический материал значительно дополнит и уточ
нит сделанные выводы, а разработка стратиграфии и интрузивных цик
лов позволит окончательно решить вопрос о том, имеем ли мы дело с 
несколькими циклами третичной металлогении или с отдельными фаза
ми одного верхне-третичного интрузивного и металлогенического цикла.

При любом решении этого вопроса, однако, основной вывод рабо
ты о тесной зависимости характера оруденения от типа структур, со
става и возраста металлоносных очагов и от глубины эрозионного сре
за интрузий определенного типа останется в силе.

16. Необходимо учитывать специфику оруденения Малого Кавказа 
(большая роль медно-серноколчеданных, магнетитовых, гематитовых и 
пиролюзитовых руд, при подчиненном значении полиметаллов, благо
родных и редких металлов) и его существенные отличия от оруденения 
Большого Кавказа.

В то же время в последние годы выясняется, что оруденение 
Аджаро-Триалетской складчатой системы и складчатой зоны Армении 
имеет некоторые общие черты (наличие молибдена и реальгар-аурипиг- 
ментовых месторождений, вероятно месторождений вольфрама, сурьмы, 
ртути) с редкометальной зоной Большого Кавказа.

В целом Малый Кавказ по типу оруденения наиболее близок к 
северному Ирану, Турции и Балканам, а из более отдаленных рудных
провинций имеет ряд общих черт с областями третичного
оруденения Тихоокеанского кольца (Япония,

и андийского 
Калифорния,Филиппины

Перу и Чили).
Институт геологических наук 

Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1941, июнь.

I. Գ. մԱՂԱՔՅԱՆ

Փոքր հյուսիսային ։Гиі։і}« іГЬнш |Ո<|հնիւսհ

Փորր հովկասքւ հյուսիսային ւէասոլւ! սասւնձնսւյվոլւ! են ևրեր ւոԼկւոո- 
նական էյոնաներ' llStupn֊ Թրի ա լե թ յան ծալքավոր սիստեմը9 Ս ոմ խե յան
փայի թույլ ծալքավոր և Հայաստանի ծալքավոր դոն ան ե րըէ որոնք ողն են 
ինտրողղի աների և հանքայնացման տարրեր րնույթ։

Ւնտրողդիվ ^Է^էեքին համապատասխանողի են ստորին պալեոդոյի, 
մեղոդո յի, վերին էոցենի և о լիդոցեն֊ մ իոց են ի մետայոդենիկ էպոխաները*

Փոքր Կովկասի հյուսիսային Սասում աոանձնա ցվ nuJ են հինդ դանա֊ 
դան մետալոդենիկ պրովինցիաներ' Լեռնային 'Լարաբադի 11 nil֊

խեթ֊Գյանջայի (EOC3), Չիրուխ^Գեջալայի (EOCj), ՍՀա բո֊ Թ րիա լե թյան (Olg-МІОС) և ՓաՍբակի (Oig’MiOC)'
Հիւքետ կանողԱ երեք էպոխաների համար (Cl\“Y3, EOC3, Olg-MiOC)

Доклады—2



տալոէյենէայքւ րնույիքր է/եում / անփոփոխ։ 11ւ1էիվերսալ են Cu, be, г о ե Zn, Д/ս։ոն ու ր ւյն ե լւ իէլ' Cd։ 'եշէԼած տ ա լէ ր ե լէ ո Լfd յ ո լննև ր լւ ե ր 1լր ո ր րլ ա կան են և

ման մե 9 նրտ

րծ ա իք ի է պ լա ա ին ի֊ պալա ղիի համեմատաբար բարձր պա ր ու

ռին կոդենի հտնքան ջուիէե րում և սէյդ մետաղԱերի աղքա-
UI ու

ո ր ա լտ ի կոն դեն տ ր ա դ ի ա ջ ի ա ոկա ջ ուի! ջուն ր րալյաոապես վերին

4» Մեղողոյի հանքանյու թ1ք[էի ա ւտութ յունը As, որը համեմատս!- ’4 ու tj ի կ լև րի հան։ քան յու թ ե ր ի մևհէ 
զատ ււհւււ րեււոլւ1 եատմած են ան^

տիկլինայինէ ս ա ր ո լկ տ ո լր սէն ե ր ի հետ։ Հան վ 
էոե կտ ոնյ tu կա Ն ^երլքերի ե ր կա լնէ ու թ ջ ա մ ր 9 ո

ա մե ծ

)նա դում ր տեւլի անի ոչ մեծ 
էք կապված են անաիկլինալի 
կնւա ր ուղիա ջի սառեդման հետ։ 
աղդե դոլթյուն ունհն ստրուկդГսասՍԿրր էլ Նպաստավոր ԿտՆ ք ւս պա ր ո լա ա !լո ղ ս տ բ ուղտ ուր ա- 

թյու֊նը (էկրա ններ նէսլաստաւխր հորիղոններֆ ճէվէէանէք կո-

Տեղի nt նեն դա յկաների , 
փո խհա րա րե բութ յուններ։ հար

ս դմանէ ե ճեղքերի հետաքրքիր 
մ ո լի ր ղ ե նի և պ դն ձ ի *> ա ճ ա խ ա կ ի

կապր ապլիտների // դր անյողիորիտ-պորփիրիտների դա ջկանէե ր ft հեսէ9 հեմա՜
տլւտր // /^Qlsd/r կաւ^ 
պո րփ ի բիտներ ի հետ

tui ո!իիրն ե րի հետ՝ պղնձի կապը փե լղիտնե ր ի ե

Սա ; 
հարց *

տեսականէ և պրակտիկ նշան ակութ յուն ունև դոդ

Մ ադմատ իկականէ դի!իե ր ենք դի ա դ ի ա յ ի կսէապներր9 որոնդ ա րտադո լուէքե 
սյ^ս1<1է^րը9 պետ բ կ կասլվենյ հանքայնադւէան !իադաների և ճեղքերի

••

որոնէ!ան աշխատանքներին ճիշտ ուղղուի} ջունէ

Անռրամ եշտ կ Կաշվի աոնե[ փոքր հովեասի ^ան քա յն ա դ մ ան ււպեդի- 
կուլււերր / պղ ին ձ—ծ ծ մբա կո լչե դանա յ ին 9 մttt ղն ե տ ի տ ա յին » հե մ ա ut ի tn ա յ ին 
ո ո լո t ի ղի ա tn յ ին *»ան քան յ ոլի1 ե ր ի մեծ ղ ե ր ր ե մի ա մ ա մ տն ա կ բաղմամ1է-

տա ղնյ եր ի f ա4նի.[ և հէԱէ^ է) ե ա ա դն ե լէ ի երկրորդականէ նրա
ր րե ր ո է ի/ յո լնն ե ր ր Ս եծ հովկասի հ ան քա ջնէ ա դ ում ի դ ։

'Լերջին տար ին Լրս и fl USut րՈ—Թրji ա fb ft! յան
սրստսսր ս \այաստասի ծ ա [քավոր դո սաս ուս ևս մի քտսի րԱդԿասուր դծեր 
(է^ու11բդե1յի և ո եալդար-աուրիպիդմենտային հանքավայրերի տոկա յոլթ յունր
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