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ОБ АБСОЛЮТНОМ ВОЗРАСТЕ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД 
АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Алавердский рудный район принадлежит к числу геологически наи
более детально изученных областей Малого Кавказа.

Тем не менее некоторые важные вопросы геологии и магматизма 
района все еще недостаточно освещены. К числу их принадлежат: 
I) стратиграфическое и возрастное расчленение немых вулканогенных 
толщ, в том числе и рудовмещающих; 2) последовательность формирова
ния и возраст размещенных в них интрузивных массивов; 3) возраст той 
или иной рудной формации и др. Выяснение этих вопросов имеет боль
шое значение как в научном, так и в практическом отношениях.

Основные затруднения в установлении времени формирования по
давляющего большинства интрузивов обусловлены главным образом не
ясностью верхней возрастной границы интрузивов.

Разрешение перечисленных вопросов требует применения современ
ных радиологических методов изучения возраста с обязательным учетом 
существующих геологических данных о возрасте, последовательности 
формирования магматических и метаморфических образований, а также 
данных геолого-петрографических исследований.

В этих целях в 1961 —1964 гг. в Алавердском рудном районе прово
дились (под руков. Г. П. Багдасаряна) кратковременные периодические 
полевые наблюдения и целенаправленный сбор материала с последую
щим радиологическим его изучением. Отдельные образцы пород любезно 
представлены нам на исследование Г. А. Казаряном, Э. Г. Малхасяном, 
Р. Л. Мелконяном, Г. Г. Мирзояном. М

Методика исследований. Шлифы отобранных проб тщательно изу
чались под микроскопом, что позволило выделить для радиологического 
изучения наиболее свежие, не подвергшиеся вторичным изменениям, 
пробы.

Абсолютный возраст исследуемого образца определялся преимуще
ственно по породе в целом и реже по слюде, что обусловлено незначи
тельным содержанием последней в продах рассматриваемых интрузивов.

Химические анализы калия выполнялись А\, X. Гукасян, Дж. Г. 
Мкртчян и С. Г. Чаталян перхлоратным методом. Как правило, парал
лельно ставился контрольный химический анализ калия той же навески.
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Обычно получалась хорошая сходимость результатов; при этом в основу 
принимались средние значения определений калия. При заметных рас
хождениях результатов проба подвергалась дальнейшему анализу для 
выявления ошибок.

Аргон выделялся на двух различных установках конструкции Хло- 
пина—Герлнига. Навески проб пород весом до 30 г, а слюды до 5֊ 10 i 
подвергались прогреву в трубчатых печах с 4-х часовой выдержкой при 
1250°С и двумя заборами аргона на активизированный уголь. Точность 
объемного определения количества аргона составляла 2—2,5%. Оста
точный фон приборов не превышал 2—3 PV. Количество измеряемого ар
гона в единицах PV находилось в пределах 100—300.

Содержание радиогенного аргона определялось на масс-спектромет
ре МИ-1301 двухлучевым методом измерений. Фон прибора на 40-м изо
топе—150—200 mv, а на изотопе 36—1,3 mv. Минимальный измеряемый 
пик А40—65 mv, т. е. фон прибора на изотопе 40 составляет всего 
0,25—0,30 процента от измеряемого пика аргона.

При вычислении возраста были использованы константы распада: 
/֊к = 5,57-10՜’1 лет՜1 и \з = 4,72-10՜10 лет՜1. Погрешность опре
деления возраста оценивается для кали-аргонового метода ±10%, одна
ко математическая статистическая обработка материалов по нашей ла
боратории дает суммарную погрешность не более ±7%-

В предлагаемой работе сведены результаты радиологических иссле
дований характерных образцов, в основном интрузивных и субвулкани
ческих пород Алавердского рудного района с обязательным учетом дан
ных геологических и петрографических исследований. Охвачены также
образцы из отдельных эф4 узивных образований района.

Должное внимание уделено в работе также изучению галек интру-
зивных пород, отобранных нами из конгломератов сеноманских отложе
ний района Кохп-Шнохского массива с целью сопоставления абсолют
ного возраста пород этого интрузива и указанных галек. Здесь же вклю
чены результаты наших исследований 4-х образцов галек, представлен
ных Алавердской базой Института.

Гранитоидные интрузивные массивы

Гранитоидные интрузивы Алавердского рудного района представ
лены: 1. Кохп-Шнохским (90 км2)*,  2. Ахпатским (7 км֊), 3. Банушскнм 
(38 км2) массивами.

* Небольшой выход этого массива в плане отделен от главного тела молодыми ла
вами р. Дебед, обнажаясь у с. Чочкан. Поэтому у ряда геологов этот выход описыва
ется под названием Чочканской интрузии.

Более мелкими телами представлены: Бардадзорскии, Лалварскии, 
Цахкашатский, Ахтальский, а в сопредельных участках Грузинской 
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ССР—Болнисскии. Ахкерпинский и др. Широким развитием пользуют
ся в районе малые интрузии, давно твестные под названием «кварце
вых и бескварцевых альбитофиров». По вопросу о возрасте интрузивов 
Алавердской группы взгляды исследователей, как известно, значитель
но расходятся, за исключением Лалварского интрузива, эоценовый воз
раст которого общепризнан.

Одни геологи придерживаются ранее высказанного ими убеждения 
о третичном возрасте всех интрузивов района (Б. С. Вартапетян, В. Г. 
Грушевой, К. Н. Паффенгольц). Другие приводят аргументацию о мезо
зойском времени формирования этих интрузий (А. Т. Асланян, С. И. Ба
ласанян, А. А. Габриелян, Г. А. Казарян, С. С. Мкртчян, П. Ф. Сопко и 
др ), допуская внедрение отдельных массивов в третичное время. В су
ществующей литературе рассматриваемые массивы в геолого-петрогра
фическом отношении достаточно охарактеризованы, поэтому здесь мы 
ограничимся лишь весьма краткими данными о них.

1. Кохп-Шнохский гранитоидный массив, являющийся наиболее 
крупным интрузивным телом Северной Армении, размещен в вулкани- о о • • оческой толще средней юры, а восточной частью своей прорывает поро
ды верхней юры. /

В строении массива участвуют породы: главной интрузивной фации, 
слагающей более 80% площади, фации дополнительной интрузии и жиль
ной серии.

Верхняя возрастная граница интрузии по представлениям большин
ства исследователей определяется наличием в конгломератах сеноман
ских отложений соседнего участка (район с. Ноемберян) галек пород 
этого массива. ДдйМ

Абсолютный возраст массива определен по результатам исследова
ния ֊8 образцов, характеризующих его различные участки и фациаль
ные разности, а также жильные дериваты. _ '•.12

В таблице (разделе 1) сведены результаты определения возраста 12 
характерных образцов главных фациальных разновидностей пород, а 
также возрасты пород дополнительной интрузии («розовых гранитов») и 
жильных дериватов того же массива (1). С

Как видно из таблицы, возраст большинства образцов колеблется 
от 120 до 13/ млн. лет. Среднее значение возраста главных типов пород 
массива в целом оценивается в 133±8 млн. лет. Розовые граниты и 
жильные дериваты весьма близки по возрасту главным типам пород 
массива. Значения по розовым гранитам варьируют, главным образом, в 
пределах 125—138 млн. лет. Средняя цифра возраста составляет 132± 
±4 млн. лет, что хорошо сходится с таковым главных типов пород, сла
гающих Кохп-Шнохский массив. , . . ’

Возраст аплитов, гранит-порфиров, диорит-порфиритов варьирует в 
большинстве случаев от 120 до 135 млн. лет. Среднее значение по 12 оп
ределениям оценивается в 128± 10 млн. лет. Сравнительно несколько 
более поздней в этой серии пород является дайка диорит-порфирита.
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Таблица
Результаты определения абсолютного нозраста магматических образований 

Алавердского рудного района 

Породы
количе

ство 
опред.

Колич. 
аиализир. 

обр.

Резко выделякиц. 
значения возраста 

в единичных 
случаях ■Г

минимум макси
мум

4

I. Кохп-Шнохский массив

1. Породы главной интрузивной фа
ции (кв. диориты, гранодиориты)

2. Породы дополн. интрузии и жил. 
дериватов

а) Розовые граниты ....................
6) Аплиты, гран.-порф. и др.

12/18:

5/10
6/10

120-137 138+8

125-138 132 +4
120 -136 128+10

119

117

153

145

II. Гальки интрузивных пород из сеноманских конгломератов 
района Кохп-Шнохского массива

Кв. диориты, гранодиориты и др. . । 8/16 । 118—140| 128+9 | 115

III. Ахпатский массив

Плагиограниты | 5/10 | 142-1481 145+4 I 129 |

IV. Банушский массив

1. Кв. диориты, гранодиориты (зап. 
и центр часть интр.) ...... 6 12

2. Роз. гран, гранодиор. порф., пла- 
гиоаплиты . •................. • . . 6 12

41 52

37-45 40+2

V. Бардадзорский гранитоидный интрузив

56

Плагиограниты, кв. диориты . 5 11 | 83-102 | 113

VI. Интрузивные породы и субвулканические образования района г. Лалвар

I

I. Гран.-порф., гранодиорит-порф. 
(приповерх. интр.) ... «...

2. Гранодиориты (Лалварский интру
зив) ...................•......................

3. Дациты (субвулканические) . . .

7/14

5/10 
2/4

36-42

35 40 
34-37

37+2

37 ±2
34-2

VII. Субвулканические и эффузивные образования юры

. Кварцплагиопорфиры, кератофиры 
а) Неизменные..............

б) Измененные................ • .
4/10
6/6

VIII. Мелкие интрузивные тела

162 165 163+4
129-136 133 ±3

микрогранит-порфиров

Микрогранит-порфиры................... 6/11 | 135—140| 134+3 / 120 143

IX. Субвулканические малые интрузивы альбитофиров

1. Альбитофиры мезозойские (р-ны
г. Буга к яр, р. Бардадзор, пос. 
Шамлуг, с. Чочкан)............... • . 6,12

2. .Альбитофиры  палеогеновые (уч.*
Жанг р-на Ленрудников) .... 511

131-145

42—46

140+5

47+4 59
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Таким образом: 1) значения абсолютного возраста для пород глав
ной фации массива 133±8 млн., дополнительной интрузии—132±8 
млн. и жильных дериватов—128± 10 млн. лет обнаруживают закономер
ное сходство, 2) подтверждается представление большинства исследова
телей, относящих этот массив к досеноманскому, нижнемеловому време
ни. Данные абсолютного возраста указывают на формирование масси
ва в неокоме.

II. Гальки интрузивных пород из сеноманских конгломератов райо
на г. Ноемберян дают среднее значение возраста для 8 характерных об
разцов в 128±9 млн. лет. Их сходство с породами находящегося рядом 
Кохп-Шнохского массива по возрасту, а также петрографическому со
ставу позволяет предположить, что областью сноса для этих галек яв
лялся указанный массив. . ЛН

III. Ахпатский гранитоидный массив, размещенный в вулканогенной 
толще средней юры (дебедской свите), формировался вероятно путем 
одноактного внедрения гранитоидной магмы. Главную фацию пород ин
трузива составляют среднезернистые плагиограниты, которые в ряде уча
стков эндоконтактной зоны переходят преимущественно в кварцевые 
диориты и иногда диориты, образовавшиеся, вероятно, путем ассимиля
ции кислой магмой боковых вулканогенных пород основного состава. 
Верхняя возрастная граница интрузии геологически не датируется.

Абсолютный возраст этого массива определен по пяти характерным 
образцам. Среднее значение для первых четырех проб составляет 145± 
±4 млн. лет, а по всем 10 определениям на 5 пробах—142±6 млн. лет. 
Судя по полученным данным, возраст Ахпатского массива относится к 
верхней юре, что позволяет отнести его к наиболее ранней интрузии 
верхнеюрско-неокомского магматического цикла Алавердского рудного 
района.

IV. Банушский гранитоидный массив прорывает вулканогенную тол
щу средней юры, а в северных частях—туфоосадочную серию Оксфорда.

В строении массива участвуют породы главной фации, дополнитель
ной интрузии и жильной серии. Первые представлены преимущественно 
гранодиоритами и кварцевыми диортами, связанными между собой вза- 
имопереходами. Породы гранодиоритового ряда слагают в основном 
среднюю часть массива, причем нередки переходные к плагиогранитам 
разности. Кварцевые диориты и менее распространенные диориты, габ
бро-диориты и габбро приурочены в основном к эндоконтактовой зоне. 
Породы дополнительной интрузии представлены аляскитоподобными 
гранитами, а жильные дериваты интрузии—дайками и жилами кислого 
и основного состава.

В таблице приведены результаты исследования типичных образцов 
пород преобладающей средней и западной части Банушского интрузи
ва, а также пород восточного участка, района с. Барадзор.

Радиологическими данными устанавливается закономерно выражен
ный третичный возраст массива. Значения абсолютного возраста колеб
лются в большинстве случаев от 41 до 48 млн. лет. Среднее значение по 
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шести образцам составляет 47±5 млн. лет. Возраст розового гранита 
дополнительной интрузии равен 45 млн. лет, а среднее значение жиль- 
ных дериватов по 10 определениям дает 40±2,5 млн. лет

Все эти данные указывают на предверхнеэоценовый возраст Бануш- 
ского интрузива.

V. Бардадзорский выход гранитоидных пород нами выделяется от 
Банушского массива как по петрографическому составу, так и по зна
чениям абсолютного возраста.

Данные абсолютного возраста по И определениям на 5 характер
ных образцах из Бардадзорского участка ни в одном случае не выходят 
за пределы мезозойского возраста, причем вариации значений укладыва
ются в пределах 83—113 млн. лет.

Из пород, испытавших определенную степень метасоматической пе
реработки под воздействием молодой Банушской интрузии, исследованы 
два образца. Значения абсолютного возраста этих пород, как и следова
ло ожидать, заметно ниже возраста плагиогранитов того же участка. 
Сравнительно несильное метасоматическое воздействие на последние 
гранитоидной магмы Банушской интрузии, обусловлено, вероятно, их 
почти одинаковой степенью кислотности.

Приведенный фактический материал приводит, на наш взгляд, к сле
дующим выводам:

1) Банушская гранитоидная интрузия внедрялась, несомненно, в 
предверхнеэоценовое время. 2) Интрузивные породы Бардадзорского 
участка в возрастном и петрографическом отношениях заметно отлича
ются от пород Банушского массива и принадлежат к мезозойскому ин
трузивному комплексу. Эти данные подтверждают представления геоло
гов Грузии (П. Ф. Киласония, 1951 и др.), обстоятельно изучивших Бар- 
дадзорские выходы интрузивных пород и отнесших их к меловому возра
сту. 3) Процессы наложений палеогеновой гранитоидной магмы Бануш
ской интрузии на мезозойские плагиограниты Бардадзора вызвали сла
бое «омоложение» последних, обусловленное некоторым развитием в них 
калиевого метасоматоза. 4) Относительно более близкими к возрасту 
Бардадзорской интрузии следует признать значения абсолютного возра
ста в 113 млн. лет, полученные на метасоматически слабо измененных 
породах. Однако эту цифру следует рассматривать в качестве мини
мального значения по отношению к истинному возрасту Бардадзорской 
интрузии.

VI. Лалварский гранитоидный интрузив геологически достаточно хо
рошо датирован и ее эоценовый возраст признан почти всеми геологами. 
Однако в вопросе о взаимоотношении этой интрузии с Банушским мас
сивом одни исследователи, усматривая между ними прямую связь, выска
зывают убеждение об эоценовом времени формирования последнею 
(Б. С. Вартапетян, Г. А. Казарян, К. Н. Паффенгольц). Другие (С. И. 
Баласанян и др.) придерживаются взгляда о мезозойском возрасте Ба
нушского массива.
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Лалварская интрузия сложена преимущественно породами грано
диоритового ряда, реже кварцевыми диоритами и гранит-порфирами. Ме
стами они секутся дайками основного состава. В отличие от мезозой- 
ских гранитоидных массивов района, эта интрузия обладает сравнитель
но более калиевым характером пород, что, впрочем, присуще палеогено
вым интрузиям соседнего Севано-Ширакского синклинория.

Радиологические исследования пород приповерхностных интрузивов 
дают среднее значение абсолютного возраста 38±2 млн. лет. Образцы 
собственно Лалварского гранитоидного массива по результатам 10 опре
делений дают среднее значение 37±2 млн. лет.

Возраст образцов субвулканических дацитов Лалвара определяется 
36±2 млн. лет.

Таким образом, возрастные значения Лалварского гранитоидного 
интрузива и обнажающихся на этом участке мелких приповерхностных 
интрузивных и субвулканических тел кислого состава укладываются в 
\зкий интервал времени, отвечающий верхам эоцена—началу олигоцена.

Небезынтересно провести некоторую возрастную параллель между 
палеогеновыми интрузиями рассматриваемого района и соседней Сева- 
но-Ширакской зоной.

В последней, характеризующейся широким проявлением палеогено
вого магматизма, выделяются два возрастных интрузивных комплекса: 
а) предверхнеэоценового и б) верхнеэоценового-нижнеолигоценового 
возрастов.

По значениям абсолютного возраста, указанным интрузиям первой 
группы близко соответствует Банушский массив, а второй группе—ин
трузивные породы района г. Лалвар.

Вышеизложенные данные позволяют предполагать, что в Алаверд- 
ском рудном районе Сомхето-Карабахской зоны довольно интенсивно 
проявились отголоски мощно выраженного палеогенового тектоно-маг
матического цикла сопредельной Севано-Ширакской структурной зоны.

VII. Субвулканические и эффузивные кварцевые порфиры и керато
фиры. Отдельные стратиграфические подразделения юрской формации 
в схемах большинства исследователей обоснованно датируются почти 
однозначно. К числу последних относятся, по крайней мере: 1. Кварце
вые плагиопорфиры-субвулканические и эффузивные (район Ахтальско- 
го месторождения); 2. Кератофиры субвулканической и эффузивной 
фаций. • НЁЙЙ 6 И

Верхним возрастным пределом рассматриваемых субвулканических 
и эффузивных кварцевых плагиопорфпров почти всеми исследователями 
района считается биостратиграфчески прочно датированный бат, а ниж
ней возрастной границей—байос, скорее верхний байос.

1аким образом, кварцевые плагиопорфиры, их туфы и туфобрекчии 
располагаются в достаточно определенной стратиграфической «вилке» 
между байосом и батом. ’

Кератофиры представлены в эффузивной и субвулканической фаци- 
:х. Свита кератофиров и их туфов слагает верхний горизонт толщи зеле-
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новато-серых туфобрекчий—«Кошабердской свиты», возраст которой 
большинством исследователей датируется как верхний байос. Перекры
вающая кератофнровый горизонт Шахтахтская свита осадочно-вулка
ногенных пород большинством исследователей относится от верхнего 
байоса до байоса-бата. Наличие в Алавердском рудном районе геологи
чески достаточно убедительно датированных субвулканических и эффу
зивных образований позволяет радиологически оценить значение для ру
бежа байос-бат, а также наметить соответствующий геохронологиче
ский репер к Шкале абсолютного геологического времени.

Приведенные в таблице результаты тщательных радиологических 
исследований ряда характерных проб кварцевых плагиопорфиров и ке
ратофиров дают весьма сходные значения абсолютного возраста. Сред
нее значение составляет 1(53±4 млн. лет.

Образцы постмагматически измененных кварцплагиопорфиров и ке
ратофиров дают, естественно, заниженные значения—129—136 млн. лет. 
Возможно, изменение указаных кварцплагиопорфиров и кератофиров 
обусловлено в значительной мере внедрением более поздних малых ин
трузий района.

VIII. Субвулканические малые интрузивные тела альбитофиров  и 
микрогранит-порфиров размещены преимущественно в туфоосадочной 
свите келловея и иногда в более размытых участках верхних ярусов 
средней юры.

*

* Для ясности изложения мы сохраняем здесь за указанными порозами их ранние.
хотя и недостаточно точные наименования.

Микрогранит-порфиры. Наши полевые наблюдения и микроскопиче
ское изучение многочисленных шлифов пород крупных гранитоидных ин
трузивов и соседних с ними тел, показанных на картах в качестве «аль
битофиров», позволили выделить среди последних некоторые, отвечаю
щие по своему вещественному составу микрогранит-порфирам (содер
жание КгО колеблется 2,9—3,8%). Последние в виде дайкоборазных тел 
обнажаются почти в непосредственной близости Чочканского интрузива 
и по вещественному составу близки к его породам. Это обстоятельство 
позволяет предположительно рассматривать их в качестве апофиз ука
занного гранитоидного массива. Среднее значение абсолютного возраста 
по данным 11 определений микрогранит-порфиров оценивается в 134 ± 
±3 млн. лет, что близко соответствует возрасту Кохп-Шнохского мас
сива.

Альбитофиры заметно отличаются от микрогранит-порфиров по ми
нералогическому и химическому составу. Полевые взаимоотношения с 
гранитоидными интрузиями района отмечены Г. А. Казаряном (1962) по 
факту прорывания альбитофирового тела Чочканским участком Кохб- 
Шнохского массива. Тем самым намечается более позднее внедрение 
последнего.

Срднее значение возраста по 12 определениям на 6 типичных све
жих образцах альбитофиров, взятых на участках: Шамлугского месго-
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рождения, г. Бугакяр, с. Чочкан и верховья р. Бардадзор дает 140± 
5 млн. лет. Эти цифры, по-видимому, наиболее близки к истинному аб
солютному возрасту альбитофировых тел. Последние, судя по указан 
ным данным, вероятно, внедрены в интервале между временем форми
рования А.хпатского и Кохи-Шнохского интрузивов.

«Альбитофиры» третичные. К числу множества альбитофировых тел 
Алавердского рудного района относилось до наших исследований также 
небольшое дайковидное приповерхностное интрузивное тело, прослежи
вающееся с раздувами от урочища «Жанк» до г. Шахтахт.

Радиологические исследования образцов этого интрузива, отобран
ных Р. Л Мелконяном и Г. Г. Мирзояном, впервые выявили палеогено
вый возраст указанного выхода «альбитофиров». Верхняя возрастная 
граница последнего, так же как и мезозойских альбитофиров, геологи
чески не устанавливается. Из таблицы мы видим, что во всех случаях 
цифры возраста соответствуют палеогену. Среднее значение по 11 опре
делениям на 5 образцах составило 47±4 млн. лет.

Судя по приведенным результатам, «альбитофиры» Жанк-Шахтахт- 
ского участка принадлежат, вероятно, к эоценовому магматическому оча
гу. давшему Банушский и Лалварский интрузивы. По своему веществен
ному составу эти «альбитофиры» отличаются несколько повышенным со
держанием калия, приближая их к составу Банушского граиитоидного 
массива.

Результаты выполненных нами в 1961 —1964 гг. полевых наблюде
ний и большого объема радиологических исследований пород Алаверд
ского рудного района с учетом существующих геологических материа
лов позволяют сделать следующие выводы.

1. В Алавердском районе четко выделяются крупные гранитоидные 
и малые приповерхностные интрузии мезозойского и третичного воз
растов.

2. Время формирования субвулканических и эффузивных кварц- 
плагиопорфиров и кератофиров определяется в 162—165 млн. лет, что 
близко отвечает границе верхнего байоса-бата.

3. Наиболее ранней фазой внедрения крупных гранитоидных интру
зий Алавердского рудного района является Ахпатский массив плагио- 
гранитов, сформировавшийся в верхней юре. Абсолютный возраст мас
сива устанавливается в 145±4 млн. лет.

4. Формирование Кохб-Шпохского массива происходило в начале 
неокома в сравнительно продолжительном диапазоне времени, пример- 
но о млн. лет, что довольно характерно для крупных дифференцирован
ных интрузий. Возраст интрузии лежит в интервале от 133±8 млн. лет 
до 128± 10 млн. лет.

5. станавливается предверхнеэоценовый возраст Банушского гра- 
нитоидного массива с возрастом от 40 до 47 млн. лет. Однако небольшой 
Бардадзорский участок гранитоидных пород, представленный на суще- 
ствующих геологических картах в контуре Банушского массива как по 
возрасту, так и по петрографической характеристике пород, является обо
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собленным, поэтому он должен быть рассмотрен как нижнемеловой ин
трузив с минимальным значением абсолютного возраста 113 млн. лет.

6. Подтверждается верхнеэоценовое-предолигоценовое время внедр - 
ния Лалварской интрузии с абсолютным возрастом 38±2 млн. лет.

7. Среди указанных на геологических картах малых интрузий аль
битофиров выделяются тела, отвечающие микрогранит-порфирам с воз
растом (среднее по девяти определениям) 134±3 млн. лет. По приве
денным в работе данным последние генетически могут быть предположи
тельно связаны с Кохб-Шпохской интрузией.

8. Среди малых интрузивов альбитофиров выделяется на участке 
Жапг-Шахтахт субвулканическое тело, приближающееся по составу к 
гранит-порфиру, с предверхнеэоценовым возрастом (47±4 млн. лет). 
Этот интрузив, рассматривающийся до сих пор в качестве альбитофира 
мезозойского возраста, принадлежит, вероятно, очагу, давшему Бануш- 
ский гранитоидный массив.

9. Малые интрузии мезозойских альбитофиров в возрастном отно
шении располагаются в интервале между внедрениями Ахпатского и 
Кохп-Шнохского интрузивов.

10. Вопросы связи оруденения района с той или иной формой про
явления магматизма рассматриваются в отдельной нашей работе. Сле
дует, однако, подчеркнуть, что данные радиологических исследовании 
околорудно измененных пород, сопровождающих рудную минерализа
цию, достаточно прочно устанавливают верхнеюрский-неокомский воз
раст оруденения.

Следует, наконец, отметить, что вышеизложенные данные отнюдь не 
претендуют на исчерпывающую полноту и должны быть дополнены но
выми материалами проводившихся комплексных детальных радиологи
ческих, геолого-петрографических и геохимических исследовании.
Институт геологических наук 
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II. մ փ ո փ ո ւ մ

1961 — 1964 թթ. Ալավերդոլ հանքային շրջանի հրաբխային դանգվածնե֊ 
րի ուսումնասիրություններ և նրաԱց ապարների բացարձակ հասակի ռադիո֊ 
լոգիական որոշումների արդյունքները հանգեցրին հետևյալ ե դր ա կա ց ու թ յո ւ 

ՆԼրին։
1. Ալավերդոլ հանքային շրջանում ցայտուն կերպով զատվում են մեզո֊ 

ղոյան ե երրորդական ժամանակաշրջանի խոշոր և մանր դրանիտոիդային 

ին տ ր ո ւ զի ան ե ր ր ։
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?. Էքստ րու դի ան երի ե հրաբխային քվ ա րց ա յին պլ ա դի ո պ որ!իիրև երի և կե
րա տ ոֆ ի րնե ր ի կազմավորման մ ամանակը որոշվում Լ 162—165 մլն. տարի, 
րրր շատ մո/ո Լ րա քոսի*  բատի սահմանին։

3. Ալավեր զոլ հ տնքային շրշան ի խոշոր ին տ ր ո է դի ան և ր ի ց ամենից շուտ 
ներդրվել Լ Հաղպատի դ ր ան ի տ ո ի ղ ա յին դան ղվ ած ր , որի հա սակր որոշվում Լ 
'142'ճ6 մքն. տարի և պատկանում Հ վերին քՈԼրաքին։

4. Պ արզա բանված /; ալբիտոֆիրների մանր Լ քս տ րուդի անե ր ի հասակը 
140 ±5 մլն. տարի: Նրանց նե րզրում ր տեղի Լ ունեցել Հադպատի ղանղված ի 
ձևավորում ից Հետո, բայց ավե[ի վաղ, քան 0 ողբ-Շնողի ինտրուդիանւ

5» Ն ողբ֊Շնողի խոշոր դ ր ան ի տ ո ի դա յին ղանղված ի ներդրում ր տեղի է 
ունեցել ստորին նեոկոմում: Նա ունի էծՅ՚ձւՏ մ լն. մինչև 128^10 մլն. տարվա 
հասակ։

6. Р անուշի ղրանիտոիղա յին 
40 — 47 մլն. տարի, իսկ Լա լվա րի 
ցենի հասակ 38 ZZ 2 մլն. տարիէ

ղանղվածն ունի անշուշտ Լոցեն յան հասակ' 
ղրսէնիտոիղային ինտրոլզիան' վերին Լո֊

7. Հետադոտութ յոլնները հաստա տեցին է որ դո լութ յուն ունեցող երկրա
բանական քարտե զնեբում 
ծր իր հասակով, ինչպես

8ա րդաձո րի տեղամասի դր ան ի տ ո ի դային զան գվա- 
նաև ապարների կազմով չսլհտք Լ րնդդրկվի 8ա֊

նուշի ինտրուզիայի սահմանների մեջ, այլ ցուլց տրվի որպես առանձին զանգ
ված, որի հասակը ավելի քան 113 մլն տարի է և պատկանում I; մեզոզոյան 
ին տրուգի ան երին:

8. «Ալբիտոֆիրային» փոբր ինտրոլզիաների 
հասակով անջատվում Լ Ժան գ֊ Շ ահ թ ա խ տ ի մեծ 
ունի էոցենի Հասակ' 47~\~4 մլն. տարի, իսկ իր 

խմբում իրենց բացարձակ 
դա յկան մ ան մարմին ր, որն 
ապարների ն յութ ա կան բա-

ւլադրությամբ որոշ չափով մ ոտենում Լ գր ան ի տ ֊ պո րֆի րն ե ր ին է
9. Վերր բերված նոր տվյալնե րր լ ո է ր ջ ճշտ ումնե ր Լն մտցնում Ալավերդու 

հան բաքին շրջանի հրաբխային զանգվածներին նվիրված մինչև այժմ գոյու
թյուն ունեցոգ գրականութ յան տվյալների մեջ և ունեն տես ական ու կիրառա
կան Լական նշան ակութ քուն։
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