
2и3’|11.’|аъ чоо- тфзпьр-впмльрь аццо-ыгьизь яьт.ьчильр
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ъг1{гшр. к Ш2|ии1гЯш<| Г, •}|։ю. и1,г|ии Х||։ № 5, 1959 Серия геология, и география, наук

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Э. А. ХАЧАТУРЯН

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ ИНТРУЗИЙ АЛАВЕРДСКОГО 
РУДНОГО РАЙОНА

В Алавердском рудном районе интрузивные породы имеют ши
рокое развитие. Они представлены различными фациями, отличаю
щимися по петрографическому составу, структурным особенностям, 
возможно, и по времени их внедрения.

Интрузивные породы района приурочены к северо-восточному 
крылу крупной Алавердской антиклинальной складки северо-западно
го близширотного простирания и по форме залегания подразделяются 
на две группы: граниты, гранодиориты, кварцевые монцониты слагают 
более или менее крупные массивы, а альбитофиры, кварцевые пор
фиры, диабазовые порфириты, образуют силлы, лакколиты и дайки. 
Петрографическое описание этих пород довольно обстоятельно приво
дится в работе В. Г. Грушевого |2|. Поэтому, не останавливаясь 
на петрографии интрузивных пород, находим возможным затронуть 
только некоторые вопросы. касающиеся возраста интрузий Ала- 
вер дс ко го района.

Определение возраста интрузивных пород усложняется отсут
ствием фаунистическп полностью охарактеризованных юрских и ме
ловых отложений в стратиграфическом разрезе района. 1 аким обра
зом, данные стратиграфии недостаточны для точной датировки возра
ста интрузий и связанных с ними жильных образований, в связи с чем 
единого мнения по данному вопросу не имеется. Одни со всей опре
деленностью считают их третичными, другие же — часть интрузий от
носят к более древнему - меловому или же юрскому времени. Во 
всех случаях исходным пунктом при определении возраста интрузив
ных пород района является Лалварская гранитная интрузия.

В. Г. Грушевой [2| группу интрузий Алавердского района отно
сит к послесреднеэоценовому возрасту на основании интрузивного 
контакта с нуммулитовыми известковистыми песчаниками среднею 
эоцена на г. Лалвар и петрографического сходства их с заведомо изве
стными третичными интрузиями, примыкающими с юга. Он же Iчи
тает, что граниты Лалвара представляют собой ответвление 01 масси
ва гранодиоритов, слагающего значительную площадь в бассейнах рр. 5 ч- 
Килиса и Бануш.

А. Т. Асланян |1|, обнаружив обильную гальку альбитофиров в 
базальном конгломерате в основании фаунистическп охарактеризован-
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ной среднеэоценовой толщи г. Лалвар, возраст гранитов определил 
как досреднеэоценовый.

Сопоставление гранигоидов района с соседними интрузиями, рас
положенными вблизи сс. Камышлы и Джандар, привело О. С. Степа
няна к выводу о необоснованности отнесения интрузий северной части 
Армянской ССР, в том числе и Алавердского района, лишь к третич
ному возрасту.

Структурно-геологические исследования, проведенные А. Г. Кузне
цовым в 1942 году, показали, что молодой, третичный возраст всех гра- 
нитоидных интрузий Алавердского и прилежащих к нему районов недо
статочно обоснован, учитывая многократность проявления также текто
нических движений в данном районе и тесную связь с ними вулка
низма. Как отмечает И. Г. Кузнецов, имеются все предпосылки счи
тать, что указанные интрузии являясь, в основном, мезокайнозойски֊ 
ми, формировались не в один ограниченный промежуток времени, а 
представляют разновозрастные проявления глубинного вулканизма.

Все эти данные вместе взятые показывают, что в отношении од- 
новозрастности интрузивных пород Алавердского рудного района 
имеются весьма серьезные разногласия.

Несомненно, третичный возраст Лалварской интрузии нужно 
считать доказанным. Однако, она не может служить опорной точкой 
при определении возраста всей группы интрузий района по сле
дующим соображениям: во-первых, исследования показали, что Лал- 
варская интрузия не является ответвлением Банушского массива, и 
во-вторых, эта интрузия по своему геологическому положению, пет
рографическому составу и химизму скорее напоминает интрузии Сте- 
панаванского района (Ягдан, Когес и др.).

Некоторое сходство пород Лалварской и Ягданской интрузий 
подтверждают результаты химических анализов, представленные в 
нижеприведенной таблице.

Весовые
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№ образцов

С. И. Баласанян А. А. Адамян 
429—Лалвар 129 Ягдан

Числовые характеристики 
по А. Н. Заварицкому

429 129
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Сумма 100,83 100,31 100,0 99,9
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По своим числовым характеристикам, породы могут быть отне
сены к гранодиорит-порфирам.

Действительно, к югу и юго-западу от Ллавердского, в Чкнах- 
Базумском рудном районе широкое развитие приобретает эоценовая 
вулканогенно-осадочная толща, которая прорвана гранитоидными ин
трузиями того же молодого возраста. Учитывая все эти данные, Лал - 
нарекая интрузия должна быть отнесена к группе гранитоидных ин
трузий Чкнах-Базумского рудного района.

В отношении же остальных интрузий района трудно согласиться 
с мнением о третичном их возрасте. Нижний возрастной предел этих 
интрузий определяется тем, что они прорывают юрские образования, 
а определение верхнего предела затрудняется отсутствием точно уста
новленных более молодых образований в даннохм районе. /Гак напри
мер: Ахпатская интрузия, расположенная к югу от Шамлуга, проры
вает туфопорфиритовую серию нижней-средней юры. Эта интрузия, во 
всяком случае, моложе нижнего байоса. Банушский массив, целиком 
располагающийся в туфопорфиритовой толще нижней-средней юры, 
также считается послесреднеюрским. Это относится только лишь к 
определению нижнего возрастного предела. Для определения же верх
него предела имеются лишь косвенные данные, устанавливающие 
более или менее приблизительно промежуток времени внедрения и 
формирования гранитоидных интрузий района.

Одним из возможных способов определения верхнего возрастно
го предела мы считаем сопоставление интрузивных пород Алаверд- 
ского района с соседним Кохб-Шнохским массивом.

Для Кохб-Шнохского гранодиоритового массива исследованиями 
последних лет совершенно определенно установлен нижнемеловой (пред- 
сеноманский) возраст. То же самое можно сказать и о Чочканской интру
зии, являющейся естественным западным продолжением Кохб -Шнохского 
массива. Банушская же интрузия расположена к западу-северо-западу 
от Чочканского массива в аналогичных геологических условиях, в 
одной и той же тектонической зоне. Все это позволяет считать, что 
Банушская, возможно, и Ахпатская интрузии по своему геологиче
скому положению и условиям образования весьма сходны с Кохб- 
Шнохским массивом и вместе с последним являются нижнемеловыми 
образованиями.

Следует отметить, что петрографические исследования и резуль
таты сравнения Бардадзорских (Банушских) гранитоидных пород с 
кислыми эффузивами Марнеульского и соседнего Болнисского районов 
привели П. Ф. Киласония |3| к выводу о большом минералогическом 
и химическом сходстве этих пород. Последнее обстоятельство дало 
основание П. Ф. Киласония установить генетическую связь между эти
ми породами и считать возраст Бардадзорской интрузии также ме
ловым. •

Таким образом, отмеченные факты в целом говорят скорее все
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го о нижнемеловом, нежели о третичном возрасте Банушской и, воз- 
можно, Ахпатской интрузий.

В Алавердском рудном районе наряду с гранитоидами, не менее 
широко развита также субвулканическая фация интрузий, представ
ленная преимущественно альбитофирами.

В районе Шамлуга альбитофиры секут и внедряются во все 
формации до среднеюрских песчаников туфоосадочной толщи вклю
чительно. Севернее с. Алаверди они прорывают также и Шихтахт- 
скую свиту верхних угленосных песчаников батского возраста, наи- • *
более молодую из развитых здесь юрских свит.

Касаясь вопроса возраста альбитофиров следует отметить, что 
В Г. Грушевой придерживается мнения о генетической связи альби
тофиров с третичными гранитоидами.

А. Н. Заварицкий в отношении возраста альбитофиров и их взаи
моотношении с гранитоидами придерживается совершенно иной точ
ки зрения. Вопрос возраста альбитофировых даек и интрузивных за
лежей он считает окончательно нерешенным и спорным. •»

По мнению А. Н. Заварицкого, магматическое сходство альби
тофиров с вулканическими брекчиями района Шамлуга позволяет 
предполагать, что интрузия кварцевых альбитофиров является эпизо
дом, завершающим юрскую фазу вулканизма.

Далее, магматическая эволюция, приведшая к фазе образования 
кислых пород, естественно, могла привести также к образованию 
интрузивных залежей и даек альбитофиров.

Таким образом, имеются предпосылки считать альбитофиры не 
третичными, а более древними — юрскими образованиями.

При допущении третичного возраста альбитофиров необходимо
учесть мощность отложений, сохранившихся в настоящее время над
альбитофирами, одновременно и мощность отложении удаленных
только лишь четвертичной эрозией. Результаты таких подсчетов при
ведут к значительной глубине формирования альбитофиров. Но, на 
такой глубине трудно допустить образование тех структур, которыми 
характеризуются альбитофиры района Шамлуга.

Кроме альбитофиров в районе развиты диабазовые и диабаз-пор-
фиритовые штокообразные тела и дайки. Эти дайки секут все свиты
юрской т ормации, а также альбитофиры 9

и являются сравнительно
молодыми образованиями района. Взаимоотношение альбитофиров с 
днабаз-порфиритовыми дайками хорошо наблюдается у юго-западной 
окраины с. Шамлуг, где альбитофиры пересечены, а местами как-бы
сцементированы темнозеленой породой диабаза.

Па основании изложенных данных можно придти к выводу, что 
01 носить к третичному возрасту все интрузивные породы Алавердско- 
го района нет оснований. Наоборот, интрузии района, отличающиеся 
по своему пе 1 рографическому и химическому составу, структурным 
особенностям, । еологическим условиям формирования и фации глу- 
оинности, о (носятся к разновозрастным образованиям.
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Согласно новым представлениям, Алавердский и Кафанский руд
ные районы вместе составляют единый Алаверди-Кафанский текто
но-магматический и металлогенический комплекс, в пределах которо
го широко развиты гранитоидные интрузии различных фации глубин
ности, относящиеся преимущественно к юрскому и меловому возра
сту. Для Кафанского района исследованиями последних лет со всей 
определенностью доказан среднеюрский возраст субвулканических 
интрузий альбитофиров, кварцевых порфиритов и, в связи с этим» 
уточнен возраст колчеданного оруденения района.

Общность геологического строения, магматизма и металлогении 
Алавердского и Кафанского рудных районов позволяет по новому 
подойти к истолкованию вопроса возраста Алавердской группы 
интрузий.

По новым представлениям, в Алавердском рудном районе разви
ты интрузии двух различных возрастов: предсеноманские и юрские. 
Лалварская гранитная интрузия совершенно определенно относится к 
третичному (эоценовому) возрасту и по своей геологической обста
новке тяготеет к соседнему — Чкнах-Базумскому рудному району. 
Банушская, Ахпатская и др. гранитоидные интрузии должны быть от
несены к предсеноманскому времени по аналогии с Кохб-Шнохским 
и Чочканским массивами, а субвулканические интрузии альбитофиров 
по всем признакам более древние и должны рассматриваться как 
юрские (батские) образования.

Разновозрастность интрузий хорошо согласуется также с интен
сивными тектоническими движениями, проявившимися в районе.
Институт геологических наук 
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է. Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱԼԱՎԵՐԴՈԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԻՆՏՐՈԻԶԻԱՆԵՐԻ ՀԱՍԱԿԻ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈԽՐՋԸ

Ա ւք փ Ո փ Ո Ն մ

ւԼլաէքևրդու. հանրակին շրջանում հրաբխածին ապարների հետ 
լա(ն տարածամ ունեն նաև ինտրուզիվ ապարները։ 'Լերջիններր տա ւ1 Л կա և у 

ր բե րւյ Ш մ

են ի ր ա ր ի у պե տրո֊րիմի ական կազմով, ա Ն ճ ն ա հ и ил ե ո ւ ֊

[ժլուենևրու[» տեղադրման ձե пվ և ըստ երեուլքժինէ \ասակով։
(յրջանի ինտրուէլիվ ապարների շւսրրաւ! տարբերտմ են ւլրանիսւներ, 

րլրանոդիորիտներ, կվարէքալին մոն у ոն ի ան ե ր , որոնբ կաղմո։.ծ են րլանրր!ած֊ 
ներ և ալրիտոֆիրներ կէքարէքա լին պորֆիրնե ր, դիա բ աղալին պորֆիրիտներ, 
որոնք հանդեո են էքԱէքիս սիքքերի, քակէլոլիտների ՈԼ դալկանևրի ձևուի

ւԼլաւքե րդու չրցանի ինտրուղիվ ապա րնե րի հասակի վերաբերլա լ էք ո լու֊
խրււն անեն տարրեր աե и ա կե սւներ: Արւպե и, о շե^ոլր շր(



72 3. ձ. Xaцaтypflн

գանէ բոլոր էնտ րուպէանե ր էն վերապրում է երրՈրդւսկա "է դն/
!Հա ւ[ա ր ԷցկԷն և ո ւր էշն. կւսւյճէ կւսմ լուրալէ հասակ։

Ւնտրու րւՒ'/ ապա րնե րէ երրորդական հասա 
Լա լվա ր է էնւո րուպէա լէ օրէնակով, Տ ա մ ա րե լո վ ոլ 
նուշէ էնտրուպէվ պանպվածէ շարունակսւ թլունր։ 
րո րդական հա սակն անկասկած է, րանէ որ Լւսլւիւ 
տում է մէօէն էոպենլան կրաքարւսլէն ավապւսրալ

ալն հանդէսանու մ է Բ 
ալվարէ էնտրու պէտքէ եր^ 
խուսն շրջւսնուժ նա հւս֊

Էնչպեււ րուրյ են տվել ուսումնասէր թ լունները ,

ւււււէ1 քաււՍ րլ 
րէ էնտրա ա֊

կա սլված չէ ե վե րջէնէպ տա
էական կապմով: Ընդհակառակը , էնտրուրլէան րոտ սւեդադրման

ե րկրա բանական սլա լմաններ է ե պե տ րո •֊ քէմ էական կապմէ նման ւքում է հարևան 
Ս տ եւէ անա վան է շրջանէ պրան էտո էդա լէն էնտ րուպէւսնե րէն ( ՝Հսւպդան, Կոդե 
ե ա / լն )։

(,ր^անէ մ լուս էնտրուպէաներէ հասակը կարելէ է որոշել Տամ եմ ատելու! 
նրանդ եոպր֊հնոպէ պանպվածէ հետ: ^1դ տամեմաւոութլունր րյուլպ է ւոալէս, 
որ /'անուշէ և էաքսպատէ էնտրուպէաներն էրենպ ւսոաջւսպման երկրարանւսկան 
պա լմաններս ւյ շատ նման են Կոպբ-(>նոպէ պանպվածէն և նրա տետ մէասէն
ւպետբ է դասվեն ստորէն կավ^է հասակէն: Ալ 
նավորվու մ է նաև Պ. Ֆ. եէէւսսոնէա/է տվրււ

ս տեսակետը որոշ \սւփով հէմ- 
սերով, ո ր ր համեմատելով /••քՐ֊

դաձորէ (ք*անո։շէ) պր ան է տ ո էդա լէն ապարներր Մարնե 
ջաններէ թթու էֆֆուպէվհերէ հետ հան պել է ալն եպրս 
ապարներն էրենպ մ էն ե ր ա լ ո պէ ական և րէւ) էական կապմ

ե Բոլն էսէ շրր~ 
թլանր, որ ալդ 

ա մոտ են։ //>ւդ
Տանդ ամ ան րր նրան թուլլ է դեն ե աէկ կապ պտնել ապարնևրէ մէ^ե

ք'[պսյ^որէ էնտրուդէան նուլնպես դասել կավեէ հասակէն։
/• ա դ է պրանէ 

նաե տէպաբէսալ ( 
րէ տ ո ֆ էրն եր Ով:

տոէդներէդ ւելսւվերդու հանբաքէն շրջանում տարա
դ/է անե ր , որոնր հ1ււքեւսկանւո.մ ներկ ւս րս ւրյած են ալ֊

տու ֆ անս սւ
շավալրէ շրջանում ա լբ է աո ֆ է րն ե ր ր հւստում են մէջէն 
վածքալէն շերաաէւմրէ ավադաբարե րր, էոկ Ալավե րդէ

քքր,,ր[է մոտ ր ա է} է հասակէ (/էխսււս ածխաբեր ավապա բարերէ շերտ ա~

ւտոֆիրներքէ ե (ււսմլուպէ հրարէ։ածէն րրեկ
շրասսրր ս ս ա սար Հա ւղւ բյուր է տալրս
ֆէրներէ էնարսւպէա քէ նե րդրւււմ ր կատա

որ կվարպ ա ւէն ալրէ տ ո~

մ: Ուսոււ/եա ս է րւսթ լւււննե րր պուլպ են սւվել
ֆէ րներ ր բսա հա սակէ ավեքէ հէն են. ն շրջանէ երրո րդական ԷնտրուպԷ

քէԼ

լէե էնսւրապէաներր (/'անուշ, Լաէւպատ) պետ 
էսկ ա լբ էա ոֆ է րնե րր ( համլու դ Հ լուրափ հասա 
հասակալէն սս։որարաժանումր համրնկնում է 
տահալտված տեկտոնական շարմա է/եերէ հետ, ո

ւմ տարածված պրան է սւո էդա~ 
ր է դասվեն մէն չսենոմ ան լան, 
կէն: Ւն ւո րա.պէ անե ր է ա լսպէս է

ւոեպէ են ունեւքեք մէջէ1'
վերէն լու րա/է, ստո !&Է սահմանն Լ
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