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I Территории Народной Республики Болгарии и Закавказских рес
публик—Азербайджанский ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР рас
полагаются на одной геопрафичеокой широте, соответственно к западу 
и востоку от Черного моря, представляя небольшие отрезки Средизем 
номорекюго складчатого и металлогеничеокого пояса альпийского воз
раста. Хорошо прослеживающиеся через Малую Азию региональные 
складчатые структуры и зоны разлома пчздчеркнвают единство Балкан— 
Анатолии—Кавказа—Закавказья в тектоническом отношении (рис. 1).
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Рис I. Схема структурно-металлогеннчесжого единства Балкан. Анатолии и Кавказа — 
Закавказья
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Сходные черты геолого-тектонического развития н магматизм;։ згой 
эоны, естественно, не могли не сказаться на металлогеннческом облике 
всей территории, обусловив формирование одних и тех же типов место
рождений полезных ископаемых, ( ' 'лЦ

Действительно, при кратковременном (20 дней) посещении в 1970 
голу НРБ и ее месторождений, автор убедился в большом сходстве их, 
часто аналогии, с месторождениями, развитыми на территории Закав
казья и известными ему хорошо ио результатам почти тридцатилетиях 
исследований (|>?).

Ниже приведена краткая сравнительная характеристика главных 
рудных формаций НРБ и Закавказья, причем неполноту собственных 
материалов по НРБ автор в какой-то мере компенсировал использо
ванием литературных данных (3

I .Чарганцеворудные формации представлены как в Закавказье, 
так и в НРБ двумя типами: осадочным конкреционным в основании 
олнгоцена (Чиатури в Груз. ССР, Оброчиште в НРБ, в районе Варны) 
и вулканогенно- или эксгаляцнонно-осадочиым среди отложений верх
него мела с кристаллическими рудами в небольших месторождениях 
Закавказья (Молладжали в Азерб ССР, Тетри-цхаро в Груз. ССР, Сев- 
кар-Сарнгюх в Арм. ССР) и однотипных НРБ (Пожарево, Ямбол и др).

2. Меднорудная колчеданная формация широко развита в респуб
ликах Закавказья, залегает среди вулканогенно-осадочных толщ юры, 
мела и эоцена, прорванных близкими им по возрасту малыми интрузия
ми альбитофиров и кварцевых порфиров, с которыми парагенетнчеол 
тесно связаны штоки, штокверки, жилы серно-медноколчеданных руд 
(Алавердская группа- Кафан, Маднеули, Чпрагидзюр, Тандзут и др). 
Кроме главного металла֊ меди, руды содержат местами свинец и цинк, 
барит, а также примесь золота, серебра, селена, теллура и др. рассеян
ных металлов. 1

В НРБ аналоги руд колчеданной формации залегают обычно сре
ди вулканогенно-осадочной толщи верхнего мела (Радка, Елшнца, Че- 
лопеч и др.) и в отдельных случаях юры (?) (Граматиково), Для ру.Д 
месторождений Челопеч и Радка характерна повышенная золотонос
ность (в рудах Радки автором статьи установлены в аншлнфах отно
сительно крупные выделения салюродного золота)- I

3. Медно-молибденовая прожилково-вкрапленная формация пред
ставляет очень большой интерес для Закавказья и особенно Арм. С< Р 
(крупные месторождения Каджаран, Агарак и др.); она развита также 
в НРБ (Медет, Асарел и др.) в той же геологической обстановке—средн 
многофазных граннтоидных интрузивов ларамийского или третичного ■ 
(?) возраста.

4. Золоторудные формации представлены в Закавказье особенно 
ярю в Арм ССР двумя типами: золото-сульфидным среднетемператур 
ным (Меградзор, Тей и др.) и золото-теллуридных։ низкотемператур* 
ным (Зод)—оба в генетической связи с миоплноценовымн гранитонД 
ними интрузиями-
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В НРБ изучению золоторудных формаций пока уделяется мало вни
мания; известны небольшие золото-сульфидные месторождения (Свнш- 
ти Плаз, Коииловны-Ком) и есть реальные перспективы открытия место
рождении золото-теллуровых руд Карпатского типа в басе. р. Струмы 

I вдоль меридионального Струминского разлома, на южном продолжении 
I которого, в 1/рении, известны и эксплуатируются небольшие месторож- 
I дения этого типа. Низкотемпературные месторождения золота надо ожч- 
I дать и в Родопах, в связи с процессами активизации массива в мно-плно- 
I иене.
I 5. Скарновая формация представлена в Закавказье железорудным 
I (месторождения Дашкесан. Раздан и др.), медно-молибденовым (Мис- 
I хана), шеелнтоносным (Кефашен и др.) типами. На территории НРБ в 
I скарновых зонах герцннских и частично ларамийских гранитоидов также 
I развито железорудное оруденение, местами шеелитовое, молибденовое, 
■ висмутовое (Чнпровци-Мартыново, водораздел р.р. Струмы и Искыр. 
■ Странджа).
I 6. Полиметаллическая формация представлена в Закавказье глав- 
I ным образом жильными месторождениями (Газма в Арм. ССР и др.) и 
I небольшими телетермальнымн в карбонатных породах (Абхазские ме- 
I сторождення, Мовсес в Арм ССР и др.).
I В НРБ главными районами развития полиметаллических руд я ;• 
Являются Родопы с богатыми жильными и метасоматическими (в мра- 
■ морах) рудными полями: М аданским, Маджаровскнм, Осоговским । 
■ др, связанными с активизацией миоценового возраста. Интерес представ

ляют и телетермальные месторождения—Седмочисленнцы и Лозен.
И Как на территории Закавказья (Малого Кавказа), так и в НРБ ме

сторождения отмеченных выше типов распределяются в простран
стве закономерно, образуя рудные пояса со своей спецификой минералн- 

■՛каин и
К Как известно, на Малом Кавказе четко выделяются гри структурных 

и,металлогенических пояса: Сомхето-Карабахекий с колчеданным мед
ным оруденением, Памбак-Зангезхтрокнй с медно-молибденовой мине
рализацией и Севанский с концентрациями хромита и наложенной низ
котемпературной Аи—Ни—БЬ—Аб минерализацией.

И Для территории НРБ также выделяются структурно-металлогенн- 
ческне или рудные зоны близш кроткого простирания, с севера на юг: 

ЖБалкан-Крайштидокая, Среднегорья и Родоп.
И Балкан-Крайштидская рудная зона характеризуется широким раз

витием герцннских гранитоидов и связанных с ними скарновых и гид
ротермальных месторождений Ее, РЬ—2п—Ад, при подчиненной роли 

■Си, Аи, XV, Мо.
Среднегорская рудная зона насыщена ларамийскими и частью па

леогеновыми гранитоидамн и андезитами, с которыми обычно связывают 
месторождения колчеданных медных, медно-молибденовых, марганце- 

1Ьых руд.
1 Родопская зона, связанная с активацией и магматизмом олигоцен- 



миоценового возраста характерна богатым поли металлическим орудене
нием. наличном концентраций флюорита и перспективами на золоти.

При большом сходстве основных черт металлогении Закавказья ч 
территории НРБ необходимо отметить и некоторые отличия—реальные 
или связанные с недостаточной изученностью.

I. В НРБ открыты довольно крупные месторождения сидеритовых 
руд (Кремиковцы) и флюорита (Родопы), неизвестные пока в респуб
ликах ^Закавказья. ’* л

2. В НРБ среди марганцевых осадочных руд (Оброчнште) широко 
развиты карбонатные, в то время как в Груз. ССР (Ч натура, Лджаме- 
ти-Чхарн), наряду с карбонатными—также более ценные окисные.

Не известны в НРБ крупные скарновые месторождения магнетито
вых и собственно-магматических тнтано1магнетптовых руд, золото-сере
бряных теллуридных руд, высокоглиноземистых нефелиновых сиенитов, 
уже открытых н частично эксплуатируемых в Закавказье.

3 В то время как для колчеданных медных руд НРБ и Закавказья 
устанавливается аналогия в условиях образования, богатстве медью, 
наличии примесей благородных и рассеянных металлов, для медном ՝- 
либдсновых руд НБР отмечаются значительно более бедные содержа
ния металлов, особенно молибдена (Си 0,3—0.5%, Мо 0,005—0.008%), 
чем для Закавказских.

В отношении возраста и соотношений колчеданных и медно-мо- 
лнбденовых руд НРБ и Закавказья единого мнения у геологов нет: со
гласно одной точке зрения эти два типа однопозрастны и связаны с ла
рамийскими (в НРБ) или .верхнетретичными (.в Закавказье) грани- 
тоидами; согласно второй точке зрения, колчеданные руды имеют юр
ский, верхнемеловой, а в Закавказье еще и эоценовый возраст, в то вре
мя как меди о-молибденовое оруденение НРБ и Закавказья связано с 
многофазными лранитоидными интрузивами олигоцена-миоцена.

Одновозрастны или разновозрастны колчеданные медные и медно- 
молибденовые руды? Ответ на этот вопрос будет реше.ч однозначна 
после определения абсолютного возраста рудоносных интрузивен, из
мененных пород, сопровождающих оруденение, и самих руд.
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Академии наук Армянской ССР
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