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Р. Л. МЕЛКОНЯН. Р. А. ХОРЕНЯН

К ГЕОЛОГИИ И ПЕТРОГРАФИИ СРЕДНЕЭОЦЕНОВЫХ 
МАГМАТИТОВ СЕВЕРО43АПАДНОГО ОБРАМЛЕНИЯ АРМЯНО- 

-ИРАНСКОЙ СУБПЛАТФОРМЫ*)

*) Работа выполнена в рамках темы 92 224, финансируемой из госбюджета 
Республики Армения.

Проведено комплексное исследование среднеэоценовых магматитов севе- 
ро-«анидного обрамления Армяно-Иранркой субпЛ|атформы (ЦахКунк-Занге- 
лрская структурно-формационная зона), развитых на западных отрогах Пам 
бакского хребта. Особенности вещественного состава, приуроченность к одним 
н тем же магмоконтролирующим структурам, близость во времени формиро
вания позволяют выделить единый Артагюхский вулкано-интрузивный комплекс.

В альпийской истории тектоно-магматического развития Армян
ского нагорья палеогеновый, прежде всего эоценовый, магматизм ха-
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Рис 1 Схематическая геолого-петрографическая карта и разрез раи
та Артагюхского вулкано-интрузивного комплекса. Усл. обозн.: 1. 

Современные аллювиально-пролювиальные отложения. 2. Средний плей
стоцен Андезито-базальты. 3 Нижний плейстоцен. Андезиты, андези 
го-базальты 4. Верхний плиоцен—нижний плейстоцен. Игнимбриты ам- 
бсрдского типа, дацитовые. 5. М^отис-понт (нахкумская свита) Анде
зито-базальты. андезит »!, андезито дациты 6—9 Средний эоиен 6. И1и- 
ракская свтиа Туффнты, туфопесчаники среднего состава, туфы мор
ских пирокластических потоков, аркозовые песчаники. 7 -9. Магматиты 
Артагюхского вулкано-интрузивного комплекса. 7. Андезито-базальты 
Одетты. 8. Габбро, габбро-днорнт-порфирнты (экструзии). 9. Монцо- 
габбро, монцодиориты. 10. Нижний эоцен. Известковистые песчаники 
12. Сантой Органогенные известняки, песчаники, песчанистые мергели.

13. Разломы,
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рактеризовался интенсивностью проявления и фациальным разнооб
разием слагающих его магматитов. Широким развитием эоценовые 
образования пользуются и на территории РА, и прежде всего, в пре
делах Цахкунк-Зангезурской и Присеванской структурно-формацион
ных зон, представляющих собой северо-западное обрамление Армяно- 
Иранской субплатформы. Вопросы тектоники, магматизма, литологии 
этой области разработаны относительно детально [1 — II], однако не
которые районы развития эоценового магматизма, в том числе запад
ные отроги Памбакского хребта (рис. 1), остались как бы вне поля 
зрения исследователей. Более того, закартированные в М 1:50000 Вс
тупи А. Т. и Птухяном А. А. в этом районе как пластовые тела габбро, 
габбро-диоритов в действительности оказались эффузивными, экстру
зивными и интрузивными образованиями. Это обстоятельство послу 
жило основанием для фациального расчленения эоценовых магмати- 
юв и изучения их вещественного состава.

Палеогеновый магматизм рассматриваемого района приурочен к 
зоне пересечения Цахкунк-Зангезурского разлома северо-западного 
простирания с поперечным Спитак-Привольное-Поладаурским на вос
токе и Джавахетским—на западе, разломами. Геодинамический ре
жим области в течение палеогена соответствовал островодужной об
становке—Понтиды (Малый Кавказ-Североиранская магматическая 
цуга [10].

На западных отрогах Памбакского хребта, в 4 км юго-западнее 
с. Артагюх на высоте 2143,5 м возвышается Артагюхская вулканическая 
постройка, прорывающая среднеэоценовые туффиты ширакской свиты. 
Породы, слагающие ее андезитобазальтовые, андезитовые лавы, с 
развитой в них экструзивной фацией, представленной габбро, габбро- 
,’иорит-порфиритами. Породы интрузивной фации—монцогаббро, мон- 
цодиориты и фазы жильно-магматических пород кварцевые монцодп- 
ориты, обнажаются в левобережье р. Артагет в Цахкашенской долине, 
севернее вулканической постройки на 450 500 м. Возраст магматитов 
определяется их стратиграфическим положением в разрезе палеоге
новых образований [9] (прорывают среднеэоценовую свиту туффитов) 
и изотопными К—Аг определениями: вулканиты—43±2,2 лын.л., мон- 
цодиориты—42±0,9 млн, л., кварцевые монцодиориты 41,6±0,1 
млн. а*).

*) Изотопные определения выполнены в лаборатории изотопных исследовании 
И ГН НАН РА.

Ширакская свита туффитов средне-кислого состава, прорываемая 
артагюхекими вулканитами, накапливалась в среднеэоценовых бас
сейнах палеоостровной дуги. Туффиты согласно сменяются пачками 
терригенных вулкано-осадочных отложений водораздельной части 
Памбакского хребта, фаунистически датируемых как низы среднего 
эоцена [4]. Они окрашены в зеленовато-серый цвет. Состоят из пиро
кластического (свыше 50%) и осадочного компонентов. Размерность 
частичек пелитовая. Пирокластика представлена вулканическим стек
лом, пелитовыми частичками с характерными рогульчатой,треугольной 
формами. Осадочной примесью является карбонатный материал, час
тично представленный органогенным детритом (фораминиферы), за 
счет которого образуются мелкие (до 1 мм) кальцитовые сгустки, 
гнезда. Рудные минералы представлены магнетитом, гематитом, гидро- 
скислами железа. Последние преимущественно выполняют трещины.

В контакте с артагюхекими вулканитами туффиты интенсивно 
сроговикованы. Структура роговиков микрогранобластовая, текстура 
массивная. Перекристаллизация основной ткани породы приводит к



образованию мелких (0,1 мм) зерен кварца и плагиоклаза. Зерна 
кварца располагаются как бы в ряд по всему контакту. Наблюдаются 
нарастания гребенчатого кварца, местами халцедона на мелкие об
ломки туффига. Трещины в туффитах заполняются кварцевыми про
жилками (до 0,8X0.9 лл), которые рассекаются кальцитовыми про
жилками. I

Артагклхские вулканиты—авгитовые андезито-базальтыЛ темно- 
ерые, массивные с крупными вкрапленниками плагиоклаза. Вкраплен

ники составляют 40% породы. Плагиоклаз, представленный лабрадо
ром, образует табличатые, призматические, зональные зерна (коли
чество зоп 3 -5), полисинтетически сдвойниковапные, трещиноватые, 
содержат включения зерен магнетита, авгита. В ядерной зоне наблю
даются редкие включения крупных капель стекла, которыми изобилу- 

ют последующие зоны; две крайние, оконтуриваюшие зоны, совершен
но чистые и соответствуют андезину. Авгит в основном представлен 
призматическими зернами с отчетливой спайностью по (010). Крат
кая петрографическая характеристика приведена в табл. 1. Трещины 
в вулканитах заполнены микроаплитовыми прожилками (0,1— 0,2 мм), 
представляющими собой раскристаллизованную полевошпатовую мас
су и стекло. Вкрапленники плагиоклаза (до 1,5 мм) тонко полисинте
тически сдвойникованы, края разъедены основной массой.

В вулканитах наблюдаются частые включения мелких, зернистых, 
черных, угловатых ксенолитов, достигающих 8—10 си в поперечнике, 
представленных витрокристаллокластическими туффитами, неравно- 
мернозерннстой, алевропесчаной размерности. Кластический материал 
(^50%) погружен в тонкозернистую пепловую массу, в которой 
местами сохранены реликты вулканического стекла. Местами 
связующая масса лимопитизирована, участками ее так мало, что об
ломки спекаются друг с другом. Обломочный материал представлен 
кристалликами плагиоклаза (0,5X0.4 мм и мельче); пироксена (0,4Х 
Х0.3 и редко 0,9X0,6 мм); кварца (0,6X0,4 мм и мельче) с магнетита 
до 0.5 мм. Сглаженно-угловатый облик витрокластического материала 
говорит о том, что они являются либо продуктами размыва вулкани
ческой постройки, либо синхронных вулканических образований.

Экструзивная фация среднеэоценового магматизма представлена 
габбро-порфиритами, габбро-диорит-порфиритами. Структура порфи
ровая. структура основной массы гипидиоморфнозернистая, призмати
чески зернистая, микрогаббровая. Вкрапленники составляют около 
50%. Количественно-минеральный состав и краткая петрографическая 
характеристика пород экструзивной фации приводятся в табл. I.

В сложении пород субвулканической фации выделяются следую
щие парагенетические ассоциации минералов. Для авгитовых габбро- 
порфиритов: 1 раинемагматическая стадия кристаллизации—плагио
клаз №74—75, достигающий до 3,8х2,0лл, авгит—1,3X0,7 мм; 
11 главная стадия плагиоклаза №60 62/0,25, авгит; III позднемаг- 
матическая стадия—плагиоклаз №50 52/0,15 (тонкая кайма, окон- 
туриваюшая крупные зерна), микроаллотриоморфные зерна плагио
клаза, а шита основной массы, магнетит, апатит; IV постмагматичес
кая стадия—альбит, хлорит, кварц.

Для габбро-диоритовых порфиритов: I раннемагматическая ста- 
1ия красталлизации —плагиоклаз №60 - 63 (ядра зональных зерен), 
авгит, роговая обманка; II главная стадия—плагиоклаз №55/0,25, ав- 
гит, роговая обманка, магнетит; III позднемагматическая стадия—пла- 
। иоклаз №48—50/0,15 (оконтуривающая зона), плагиоклаз №48— 

50/0,15, авгит, роговая обманка, магнетит, апатит, кварц основной 
массы; IV постмагматическая стадия—пелит, альбит, опацит, кварц.



Таблица I

Порода

Краткая петрогафическая характеристика пород эффузивной и субвулканическон

Минеральный состав

Вкрапленники Основная масса

фаций

Текстура и структура Посте улькаканнческие 
изменения

Авгитовые андезнтоба- 
зальты

Плагиоклаз—30%, №0— 
—62 0.25 -35(ядро) №48 ֊ 
—50 0,10 (край)- Авгит—7% 

57—58 Магнетит 6%.

Авгитовые габбропорфи- 
риты

Плагиоклаз 49%, №74— 
—75, авгит —1,2%. Акцес
сорные—магнетит 5%,апа
тит.

Игольчатые кристаллики 
плагиоклаза, розеточки ма
гнетита, стекло, загрязнен
ное рудной пылью, апатит.

Плагиоклаз-30%. №50— 
55, ангит—5.1%, магнетит 
6% хлорит—1.7%, кварц — 
—3,%. .

Массивная, порфировая; 
основая масса-гиалиновая, 
гиалопилитов^я, микроли
товая.

Массивная, порфировая; 
основная масса микроалло- 
триоморфнозернистая мик- 
рогаббровая.

Деаиортизайия ала1иок- 
лазов. хлоритизация, оквар- 
цевание, карбонатизаиня.

Деанортизация плагиок
лазов, хлоритизация, оквар 
цевание.

Габбро=диоритовые пор- 
фирнгы.

Пли иоклаз—38%, №60— 
63 0.50(ядр»>), №48—50,0, 

25 (край). Авгит—6%, с^ 
57 , 2У 58е. Опацитн ти

рованная роговая обманка— 
—5%. Акцессорные: магяе- 
тит—8%, апатит.

Плагиоклаз—35%, №48 I Массивная, порфировая; 
— 50 0,25, авгит 3%, рого-|основная масса гипидиомор- 
вая обманка—4%, магне— фнозернистая.
тит—5%, кварц—1%.

Пелнтизаиня, дсанорти- 
зация плагиоклазов, опаии 
тнзация.



Породы интрузивной фации представлены монцогаббро, монцо- 
диоритами главной фазы, развитыми в Цахкашенской долине, в лево
бережье р. Артагюх. Обнаженная площадь равна примерно 500 кв. м, 
.в основном же массив задернован. Это крупнозернистые, сероватого 
цвета массивные породы, состоящие из кристаллов полевого шпата и 
цветных минералов. Структура гипидиоморфнозернистая. Плагиоклаз 
представлен двумя генерациями: I—крупные зерна, достигающие 3,8Х 
Х3,2 л1лг. Они в основном призматические, полисинтетически сдвойни- 
лованные, зональные (количество зон 3—5); ядра деанортизированы. 
Имеются частые включения чешуек биотита. Края чистые, зональные 
(2 зоны). II генерация плагиоклаза составляет 17% от общего коли
чества плагиоклаза. Это в основном чистые зерна, доходящие до 
1,5x0,5 мм, содержащие включения мелких зерен авгита, двойников 
плагиоклаза, биотита, магнетита. Плагиоклаз второй генерации вмес
те со слабо политизированным калиевым полевым шпатом заполняет 
интерстиции между плагиоклазом первой генерации.

Породы главной фазы секутся породами второй интрузивной фа 
*ы, представленными кварцевыми монцодиоритами, в основном в виде 
даек близмеридионалыюго простирания, мощностью 1—2 м. Краткая 
петрографическая характеристика пород главной фазы—‘монцодиори- 
юв и даек кварцевых монцодиоритов приводится в табл. 2.

Таблица 2
Краткая петрографическая характеристика пород интрузивной (I)

и жильно-магматической (2) фаций

Породы
Монцогаббро Кварцевые монцодиормты

Главные пород образую
щие минералы

Плагнокжи I ой генера
ции -35 2% № 75 —80(яаро), 
№ 50 —55(11, 111 зовы), № 
39- 40(край). плагиоклаз II- 
-генерации —17% , № 39—40. 
Авгит —5,4%, с ^=-55°, 2У 
—58э. Мелкие чешуйки био
та—6% Калиевым полевой

Плагиоклаз —56%, №50 
— 52. роговая обманка — 
֊3 3%. сМ£-=16—18°,-2У 
֊ 70°, биотит —2,6%, калие
вый полевой шпат 27 2%, 
кварц—3%.

пат—26,7%.

Акцессорные минералы

Вторичные микерэлы.

екстура ■ структура.

Маг нети —4,7%, апатит

Пелит, хлорит, альбит.

Магнетит—5,2%, апатиг— 
֊17%.

Пелит.

Массивная, гипидчоморф- 
I ноаернистая.

Массивная гипидиоморф
нозернистая.

Монцогаббро главной интрузивной фазы
следующих парагенетических ассоциаций: I

сложены минералами 
раннемагматическая ста

дия кристаллизации плагиоклаз №76—80 (ядра зональных зерен), 
звгит; II главная стадия —плагиоклаз №50—55, авгит, биотит, маг
нетит; III позднемагматическая стадия—плагиоклаз №38—39 (вторая 
генерация) и края зональных зерен, авгит, биотит, калиевый полевой 
шпат, апатит; IV постмагматическая стадия—пелит, хлорит, альбит.

В формировании лейкократовых, кварцевых монцодиоритов фазы 
жильно-магматических пород выделяются: 1 раннемагматическая 
стадия кристаллизации—плагиоклаз №50—52, роговая обманка, маг
нетит); II главная стадия —плагиоклаз № 47—48, роговая обманка, 
магнетит, биотит; III позднемагматическая стадия—плагиоклаз 
V? 28—30, калиевый полевой шпат, кварц, апатит; IV постмагмати
ческая стадия—пелит.
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Постмагматические преобразования представлены ранними фа
циями пропилитизации, характеризующимися региональной распро
страненностью в широком температурном интервале: а) высокотемпе
ратурная пропилитизации—деанортизация плагиоклазов (битовнит, 
лабрадор) всех пород, слагающих артагюхский вулкано-интрузивный 
комплекс, пелитизация плагиоклазов и калиевых полевых Шпатов, 
опацитизация роговых обманок; б) средне-низкотемпературная пропи- 
лицизация—окварцевание, хлоритизация, карбонатизация. Поздняя 
пропилитизация развита в основном в виде жилообразных тел. Это 
кварцевые жилы, пересекающиеся карбонатными прожилками. Наблю
дается заполнение трещин в 3—7 см пластичными ороговикованными 
туффитами вмещающей толщи.

I • Таблица 3
Химические составы среднеэоценовых магматитов артагюхского 

вулкано-интрузивного комплекса

Окисям 2091 2092 2097 2098 2099 2099а 2100 2106

810, 
ТЮ, 
А. I э Оз 
Ге2О, 
БеО 
Мп О 
МйО 
СаО 
Ка,О
К։О 
Р2О5 
Н2О 
п. п. п

сумма

53.65 
0-51

19.42 
4-76
1.96 
018 
411 
7,56
3.10 
230
0.23 
1.40
1.48

100.66

53-61 
0.45

19 68 
4.12 
4.20 
0.06 
3.45 
9.38 
2.00
1.20 
0.13 
0.41
1.31

0.80
21.50 
4-90 
2-01
0 14
2.88
7-21
2.00 
1-80 
007
134
160

56-00
0 80

22.60

2.30 
0.12
2.80 
7-80 
2.10
1.40 
0*14  
0-76

55-42 
036

19.97
3 57
1.96

3.69
6-51
2 20
2.40
0.25
1.64
1.65

•II
0.96

20 • 58
3-81
3.16
0.14
2.90
6.30
2.00
2.10
0.23
0-40
120

О кислы

10(3.70 99.62

58-00 
0.68

•20.00 
4.79
2.01 
0.14
2.50 
6-51 
2.00 
150 
0.18 
0.90
1.28

100.4

55-26 
0.65

23.84 
1.34
2.56 
0.14
2.48 
5.95
2.60 
2.70
0.34 
010
2 02

100.0

2107 2102 2103 2104 2104а 2088 2093 2101

О

!Т»

©

5|О, 
ТЮ, 
А1,О, 
Ре,О3 
РеО 
МпО 
МбО 
СаО

К,0 
Р,О5 
Н>о 
п.п.п

55.17
0 45

21 34 
202 
3.92 
0 04 
2.34 
6-02 
3-50 
3.30 
011 
0-57 
2.19

52.05
0 39

21.35
1.41
588

3.03 
6-12 
з.зо
4.50
0 34
073
1.22

51.39 
0 30

21-04 
4-51
3 08

4 32 
3 81
4 20 
400 
0.29 
0.49 
2.19

62.43 
0.33

18.СО
1.82
1.96 
0.04 
1-35
2 45 
340
5.30 
0.11 
058
203

62.20 
0.5'2

22.51 
173 
0.11 
0 05 
0.95
217
2 60 
4.90
2.30

0.10

63-53 
0-36

1507 
2.10

1.68

4.47 
336
4.20
3.10

0*60  
211

57.57 
0-45
17 28 
3.52
3.08 
0.18 
383

2 00 
2.00

130
2.16

64.30 
0-50

18.00 
340 
2.30 
0 03 
2 00 
5.30 
1.30
1.00 
0.18 
0.80
1.80

Сумма .97 .32 1ои.22 99 80 100-10 100.69 .55 .90I Г © О

Опись химических анализов: обр 2091, 2092, 2097—андсзито-база.тьты, северо- 
восточный склон артагюхской вулканической постройки, аналитик М. Барсегян; 
обр. 2098- андезит, северный склон, аналитик М. Барсегян; обр 2099- андезито- 
базальт. северо-западный склон, аналитик М. Барсегян; обр. 2099а. 2100-андезиты, 
северо-западный склон, аналитик М. Давтян; обр. 2106, 2107-габбро-порфирит, габ- 
бро-диорит-порфирит, западный склон, аналитик М Давтян; обр. 2102, 2103-монцо- 
габбро, левобережье р Артагет, аналитик М Барсегян; обр. 2104. 2104а-кварцевыч 
МонцоДиорит, левобережье р. Артагет, аналитик М. Барсегян; обр. 2093, 2101-туффи- 
ты (ксенолиты), аналитик М. Давтян.
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Петрохимическая характеристика артагюхских магматитов осно
вана на 13 полных силикатных анализах (табл. 3), из коих девять 
анализов характеризуют породы эффузивной и экструзивной фаций, 
четыре—интрузивные разности, один—вмещающие туффиты, два— 
ксенолиты в вулканитах.

Породы эффузивной и экструзивной фаций характеризуются низ
кой—умеренной щелочностью при небольшом преобладании Ха2О над, 
К2О (0 = 58,3—69,41, высокой глиноземистостью (А12О3== 19,4—23,8% ), 
низкой титанистостыо (ТЮ2 = 0,3—0,9%), умеренной магнезиаль- 
ностью (т = 27,6—47,9%), умеренной известковистостью (СаО = 6,3 
—7,8%), умеренной железистостью (Г = 51,5—75,0)*.

*) Классификационные показатели приведены согласно петрохимической клас
сификации вулканических пород и породных групп по А. Ф. Белоусову (1982).

Интрузивные разности—монцогаббро, монцодиориты, кварцевые 
монцодиориты характеризуются однотипными с вулканитами петро
химическими особенностями—средней щелочностью (п = 44,7—61,8), 
высокой глиноземистостью (А12О3 = 18,0֊ 22,5%), низкой титанистос- 
1Ью (ТЮ2 = 0,3—0,5%). умеренной магнезиальностью (т = 27,6—42,5), 
умеренной известковистостью (СаО = 2,45—6,12%), умеренной желе
зистостью (Г = 63,7—73,7). •

На диаграмме Т. Ирвина и В. Барагара (рис. 2) магматиты арта- 
гюхского комплекса располагаются в известково-щелочном поле. На 
диаграмме Джилла (рис. 3) они располагаются в поле средне-высоко- 
калиевых пород.

Рис. 2. Диаграмма Т. Ирвина и В. 
Барагара. Усл. обозн.: 1—эффузив
ная фация; 2—интрузивная фация.

Рис. 3. Диаграмма Джилла (усл.
обозн. см. рис. 2). ц

Обогащенность пород всех фаций апатитом, магнетитом, окон
туривание андезиновыми, совершенно чистыми каемками лабрадоро
вых ядер плагиоклаза, изобилие точечных включений стекла в пред
шествующих андезиновым отторочкам зонах плагиоклаза в вулкани
тах, включения мелких кристалликов плагиоклаза, пироксена, магне
тита в крупных зернах плагиоклаза, образованных в результате крис
таллизации базальтового расплава в новой кислой среде, наличие 
двух генераций плагиоклаза в породах интрузивной фации, соответст
вие состава плагиоклазов второй генерации (№39—40) составу окон- 
туривающих крупные зерна каемок, кристаллизация плагиоклазов 
второй генерации с калиевым полевым шпатом, в интерстициях меж
ду ранее образованными зернами, обогащенность всех фаций глино
земом, указывают на гибридную природу изученных магматитов.
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В целом сходство вещественного состава магматитов различных 
фаций, приуроченность в пространстве к одним и тем же магмоконт- 
ролируюшим структурам, близость времени формирования (41-=-42л<лч. 
лет) позволяют их выделить в качестве единого вулкано-интрузивно- 
ю комплекса. Становлением палеоостроводужного Артагюхского вул
кано-интрузивного комплекса фиксируется второе, после мезозойской 
субдукции [12], сокращение океанического дна, имевшее место в кон
це среднего эоцена, перед коллизией, и сводово-глыбовое воздымание 
региона в условиях взаимодействия Евразиатской активной континен
тальной окраины и Афро-Аравийской платформы —пассивного края 
Гондваны.
Институт геологически
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Ռ. Լ. ՄԵԼՔՈՆՑԱՆ, Ռ. Լ. հւՈՐԷՆՅԱՆ
ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԻՆԹԱՊԼԱՏՖՈՐՄԻ ՀՅՈԻՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆԵՋՐԱՊԱՏՄԱՆ ՄԻՋԻՆ ԷՈ8ԻՆԻ ՀԱՍԱԿԻ ՄԱԳՄԱՏԻՏՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՐԱԴՐՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԱմփոփում

Հա յ- ի ր ան ա կան են թ ա պ լ ա տ ֆ ո ր մ ի հ յ ուս ի и ֊ ա ր և մ տ յ ան ե զր ա պ ա տ մ ան
(Ծ աղկուն թ— Զանգէ դու րի կ ա ո ո ւ ց վա ծ թ ա յին ֊ ֆ որմ ար իոն գոտի ) միջին էօցե-
նի մ ա գմ ա տ ի տն եր ի ուս ումն ա и ի ր ութ (Ուն ր թույլ է տալիս անջատել Արտա
գքուդի հրաբխ աինտրուզիվ կամ պլեկս, որի առաջացում ր և զարգացում ր տե

ցել Փ ամ բ ա կ ի քեռն աշղթալի արևտմյան մասում կդզաղեդտյին երկ-ղի ( ու1 
ր ա զ ին ա

, и ուբհ ր ա ր խ ային (գաբբրո, գաբբրո- 
ղիորիտ սլ ո րֆի ր ի տն ե ր ) և ինտրուզիվ ( մ ոն ց ո գա բ բ ր ո, մ ոն ց ո գի ո րի տն ե ր , կր

մ ի կ պայմաններում։ Այգ մագմատիտ
զիվ ( ան գե զի տ ո - բ ա գա լ տ , անդեզիտներ)

ներր ներկայացված են' էֆֆ

վարդային մ ոն ց ո դի ո ր ի տն ե ր ւ ֆացիաներով։
Հայկական քեոնաշխարհի ալպիական պատմության տ ե կ տ ոն ո ֊ մ ա գւ) ա - 

սւ ի կ զարգացման րնթա ցրում, մագմա տիղմի ին տ են и ի վ ութ յուն ր և ֆացիա- 
ների բ ա ղմ ա զան ո ւ թ յ ուն ր բնորոշ են պալեոգենի ե առաջին հերթին էոցենի 
,ամար։ Ուսումնասիրվող ոե գի ոն ում մագմատիզմր հարում է Ս աղկուն ր — 
Զանգեզուրի հ յ ո ւս ի ս - ա ր ևմ տ յ ան տարածում ունեցող խախտմանր և ւէիջորեա- 
կ ան ուղղության Սպիտակ—Պրիվոլնի — Պոլադաուրի արևելքից և Ջավախքի 
արևմուտքից իյ որքային բեկվածքներին։

Սրտագետ գետի հ յ ուս ի и - ա ր ևե լ յ ան լանջին. 2143,5մ բարձրության վբ,Կ
գտնվում Լ Արտա գյուղի հրաբխածին կաոոլյցր, որբ պատռում է միջին Լորե
նի տ ուֆֆիտներր (Շիրակի շերտախում բ)։ Այդ կաոույցր կազմված Լ անդԼ 
զի տ ո - բ ա զ ա լ տ ա քին , ան դե ղ ի տ ա (ին լա վ ան ե ր ո վ, ո ր ոն դ մեջ լ ա յն տարածում 
ունեն Լկստրուդիվ ֆացիայի ապարներր' գաբբրո, գա բ բ րո - դի ո րի ի տ պորֆի- 
րիտներր։ Օնտրուզիվ ապարներր մերկանում են Ծադկաշենի հովտ ում 450 —
500 մ հյուսիս հրաբխային կ աոույցիցւ Մագւ) ատիտների հասակր որոշված Լ
իրենց դիրքով պալեոգենի գոյացու մների կտրվածքում և իզոտոպային К — А ՜
որոշումներով' հրաբխային ապարներր — 42 ±0 ,9 մ լն . տ ., մ ոն ց ո դհ ո ր ի տն ե ր ր — 
4 2 շէ 0,9 մ լն. տ . և կվարցային մ ոն ց ո դի ո րի տն ե ր ր — 4 1 ,6 -4-0,6մ .։

Ուսումնասիրված մագմատիտների ա պ ա ր ա բ տն ա - ե ր կ ր ա քի մ ի ա կ ան ա- 
ո ան ձն ահ ա տ կ ո ւթ (ունն ե ր ի նմանությունդ, նրանց >արոււ)ր տարածության մեջ 
միևնույն խախտումներին, առաջացման հասակի մ ո տ ի կ ո ւ թյո լն ր րստ երկ
րաբանական և ե ր կր ա մ ա մ ան ա կ ա գր ա կ ան տվյալների, թ ո Լ յ լ են տալիս Փամ-
բակի լ ե ոն աշղթայի արևմտյան մասում անջատել միասնական համալիր,
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R L. MELKON1AN, R. A. KHORENIAN

ON GEOLOGY AND PETROGRAPHY OF THE MIDDLE EOCENE 
MAGMATITES OF THE NORTH WESTERN FRAME OF THE 

ARMENIAN-IRANIAN SUBPLATFORM

Abstract
The comprehensive study of the Middle Eocene magmatites of the 

north-western frame of the Armenian-Iranian subplatform (the Tsakhkounk- 
Zangezour strutural-formational zone) which were developed at the wes
tern offshoots of the Pambak Range, was carried out. Th,e specific features 
of substance composition, relation to the same magma controlling struc
tures, and close formation times allow to reveal the unified Artagyugh vol
canic-intrusive association
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