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В недавно опубликованной статье «Об абсолютном возрасте и зако
номерностях формирования сложного Мегринского плутона» [4] нами 
был доказан среднеэоценовый возраст небольших интрузивов основного 
состава, размещенных в метаморфической толще Сюника и относимых 
некоторыми исследователями [6] к нижнему палеозою. В предлагаемом 
вниманию читателя небольшом сообщении обобщаются результаты ра
диологических исследований, касающихся возраста метаморфических 
пород и «древних гранитов» южной Армении. Эти граниты, выделенные 
впервые А. И. Адамяном [1], обнажаются в южной части Мегринского 
плутона, в бассейне нижнего течения р. Малев и занимают площадь око
ло 20 км2. Интрузив слегка вытянут в северо-восточном направлении и 
имеет близкую к изометричной форму. На востоке, в районе с. Алдара, 
граниты прорывают метаморфическую толщу палеозоя, а на севере и се
веро-западе контактируют с граннтоидами (интрузив монцонитов) Мег
ринского плутона третичного возраста. Переход между указанными по
родами резкий, однако их возрастное взаимоотношение автор не смог 
выяснить. Согласно А. И. Адамяну породы монцонитовой интрузии про
рывают интрузив гранитов.

По внешнему облику это плотные, лейкократовые, иногда гнейсовид- 
иые породы среднезернистого сложения. Эндоконтакты интрузива сло
жены полосчатыми гнейсовидными гранитами, которые к центру пере
ходят в массивные магматические граниты. Наибольшим распростране
нием пользуются биотитовые граниты, состоящие из плагиоклаза (оли
гоклаз—андезин) —30—50%, анортоклаза—25—40%, кварца — 25 —30%, 
биотита—4—6%, роговой обманки—1—2% и акцессорных минералов 
(апатит, рудный минерал, изредка циркон) — 1 —1,5%. В пределах ин
трузива, особенно в ее эндоконтактовых частях, широко развиты жилы 
аплитов и пегматитов.

Прорываемая гранитами метаморфическая толща является частью 
метаморфического комплекса Зангезура, имеющего региональное разви
тие. Указанный комплекс метаморфических пород обнажается вдоль 
крупного Хуступ-1 иратахского разлома в ЮЮВ направлении, начиная 
от Баргушатского хребта до р. Араке и далее прослеживается в горах 
Иранского Карадага. В описываемом районе толща имеет северо-запад-
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нос, близширотное простирание и сложена преимущественно амфиболи
товыми сланцами, представляющими собой мелкозернистую, зеленовато
черную, рассланцованную породу, состоящую из обыкновенной роговой 
обманки—35—40%, плагиоклаза (андезин-лабрадор)—20—25%, квар- 

21 % и биотита. Содержание последнего в приконтактовых с ин
трузией частях за счет замещения роговой обманки увеличивается.

По данным С. С. Мкртчяна [6], верхняя возрастная граница толщи 
устанавливается по трансгрессивному налеганию на ней фаунистически 
охарактеризованных верхнедевонских отложений. На основании сравне
ния интенсивности метаморфизма и параллелизации этих пород с более 
или меиее близкими по составу породами Арзаканского района С. С. 
Мкртчян [6] условно определяет возраст толщи как нижний палеозой-до
кембрий. А. И. Адамян относит толщу к среднему палеозою. По мнению 
А. Т. Асланяна [2], вся толща относится к верхнему девону и только ее 
низы условно могут быть отнесены к среднему девону.

Спорным и окончательно невыясненным остается до сих пор и во
прос возраста гранитов р. Малев. Ряд исследователей склонен относить 
интрузию к палеозойскому магматическому циклу. Так, С. С. Мкртчян 
датирует возраст интрузии как нижний палеозой, А. И. Адамян относит 
ее к среднему палеозою, а А. Т. Асланян—к среднему-вер.хнему палео
зою. Изложенное показывает, что для указанных исследователей главным 
критерием в оценке возраста гранитов служит нижняя возрастная грани
ца интрузии, т. е. палеозойский возраст прорываемой ею метаморфиче
ской толщи. К сказанному следует добавить, что некоторые исследова
тели указанные гранитты включают в состав монцонитовой интрузии Мег- 
ринского плутона и тем самым относят их к третичному циклу магма
тизма. Геологических данных, более определенно и точно характеризу
ющих возраст интрузии, не имеется.

С целью определения возраста интрузии был проведен специальный 
сбор материала для радиологических исследований. Пробы и образцы 
отбирались нами в поле кусками исключительно свежей породы из раз
личных участков, фациальных разновидностей, а также из жильных де
риватов интрузии. К сожалению, из-за однородного состава пород мас
сива абсолютный возраст интрузии охарактеризован лишь несколькими 
пробами, из которых только из двух удалось выделить биотит (электро
магнитной сепарацией с последующей очисткой под бинокуляром). Пер
вая проба (№ 138), из которой извлечен биотит, была представлена по
лосчатая гнейсовидными гранитами эндоконтакта, а вторая (№ 75) — 
нормальными биотитовыми гранитами центральных частей массива. В 
целях сравнения исследованию подверглись также валовые составы этих 
проб.

Возраст минералов и пород определялся калий-аргоновым методом. 
Проба биотита № 138 датирована также рубидий-стронциевым методом. 
Содержание радиогенного аргона в исследованных образцах определя
лось обычным объемным методом на установке конструкции Хлопина-
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Герлннга. Методика выделения и очистка аргона от посторонних газов 
по существу не отличается от методики Э. К. Герлннга. Навеска образца 
(минерала или породы), весом от 10 до 30 г, без предварителной трени
ровки плавился в кварцевых трубках при температуре 1250°С. Количе
ство очищенного обычными способами (в печах с СиО и Са) аргона изме
рялось манометром Мак-Леода. Примесь воздушного аргона в общем из
меренном аргоне (в процентах) устанавливалась на масс-спектрометре 
типа МС-2М двулучевым методом измерений изотопных отношений 
Аг40/Аг36 образца и эталона (технический аргон). Изотопный состав 
последнего проверялся в лаборатории по аргону, полученному из возду
ха. Аналитическая ошибка определения содержания радиогенного Аг10 
не превышает 4—6%. ' ' . - ' ■’*

Содержание калия определялось ускоренным перхлоратным мето
дом, разработанным М. Л. Ященко в Лаборатории геологии докембрия 
АН СССР (аналитики Дж. Г. Мкртчян и С. Г. Чаталян). Относительная 
погрешность (вероятная) определения калия этим методом при содер
жании его в образце от 1 до 10% небольшая и составляет 1—2% [7]. Про
бы для определения калия брались простым квартованием из приготов
ленных проб для анализа на аргон.

Таким образом, суммарная погрешность определения возраста не 
превышает 6—8%. В целях исключения возможных случайных и систе
матических (методического характера) ошибок почти все определения 
дублировались и контролировались эталонными образцами Комиссии.

При вычислениях возраста использовались константы распада 
К40: Хк= 5,57X10՜**  лет՜1 и /֊з = 4,72Х 10՜10 лет՜1, рекомендованные 
Комиссией по определению абсолютного возраста геологических фор
маций АН СССР в 1959 г.

Содержание КЬ87 и 5г . определялось методом изотопного раз
бавления с использованием в качестве индикаторов растворов чистых со
лей ЯЬС1 и 8г(МО3)2, соответственно обогащенные изотопами КЬ37 
и 5г84. Измерения изотопного состава рубидия и стронция производи
лись на масс-спектрометре типа МИ-1305, однолучевым методом измере
ний. Для изотопного анализа рубидия использовался обычный однолен
точный источник ионов, вольфрамовая ленточка которого перед нанесе
нием образца отжигалась в вакууме и проверялась на масс-спектромет
ре на отсутствие в ней рубидия. Изотопный анализ стронция произведен 
с помощью двухленточного источника, одна из лент которого служила 
испарителем вещества, а другая—ионизатором. Погрешность в опреде
лении возраста по 1?Ь—Эг методу оценивается нами примерно в ±15%. 
Значение константы распада ₽Ь87, по которому вычислен возраст, 
'• = 1,39X10՜*՛  лет՜1.

Результаты проведенных радиологических исследований оказались 
довольно неожиданными. Цифры абсолютного возраста, полученные ар
гоновым методом, сведены в табл. 1. Эти цифры, если учитывать преде
лы ошибок метода и частичную потерю радиогенного аргона калиевыми
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Таблица I
Результаты определения абсолютного возраста гранитов р. Малев калий

аргоновым методом
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Биотит из гранитов .......................
Гранит ..................................................
Биотит из гнейсовидно!о гранита ՛ 
Гнейсовидный гр.................................
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Гранит ..................................................

Пегматит-аплит...................................

Аплит..................................................

Калишпат из кв. полевошпатового 
пегматита ..................................

Пегматит-биотит полевошпатовый .

6,33 7,72 36,0 9,27 19,56 2,15 38,3
3.19 3,89 46,0 4,35 7,96 2,04 36.3
7.03 8,58 71,2 9,97 17,85 2,08 37.1
2,25 2,75 58,1 2,70 5,00 1,82 32,4
2,25 2,75 68,3 3,15 9,65 2,05 36,5
4,23 5,16 60,5 5,57 5,97 1,93 34.4
4.23 5,16 42,0 5,55 9,93 1,92 34,2
7,09 8,65 71,0 15,90 1,84 32,8
7,09 8,65 62,2 8,52 15,25 1.77 31,6
6,65 8,12 63,6 8.95 14,40 1.77 31,6
6,65 8,12 71,0 8,35 14,93 1,84 32,8

8.42 10,201 65,0 10,40 18,60 1,82 324,
5,95 7,26 58,7 7,80 13,95 1,93 344,

полевыми шпатами*,  достаточно хорошо согласуются между собой и, в 
соответствии с советской шкалой абсолютной геохронологии (1964), ука- 
зывают на верхнеэоценовыи-нижнеолигоценовыи возраст интрузии. Та
ким образом, радиологические данные находятся в резком противоречии 
с геологическими представлениями относительно возраста интрузии, так 
как ни одно из полученных значений абсолютного возраста не позволяет 
относить интрузию гранитов к палеозою.

* Установлено (Э. К. Бердинг, 1955: Везерил.т и др., 1955), что калиевые полевые 
шпаты в течение геологическо-о времени теряют часть своего радиогенного аргона, 
вследствие чего значения возраста, полученные по калишпатам. оказываются несколько 
заниженными по сравнению с цифрами возраста геологически одновозрастных слюд. 
Причины частичной потери радиогенного аргона калиевыми полевыми шпатами оконча
тельно не выяснены. По этому поводу высказывались различные точки зрения, нося- 
щие скорее всего характер предположений.

Потери аргона из калишпатов в среднем составляют 25% (Олдрич и Везернлл. 
19581 причем они не находятся в прямой зависимости от возраста минерала. Необходи
мо отметить что для молодых образований различие в возрасте слюд и калишпатов 
уменьшается и составляет в среднем 10%. Этим явлением, очевидно, можно объяснить 
несколько более низкие возрастные значения валовых проб по сравнению с цифрами 

возраста биотитов.

Большой, уже опубликованный как по Армении, так и по другим ре
гионам материал по применению аргонового метода определения абсо
лютного возраста геологических образовании показывает, что различны 
наложенные геологические процессы, сопровождающиеся повышением 
температуры и перекристаллизацией (метаморфизм, метасомтаоз и др.), 
способны вызвать значительные потери радиогенного аргона, приводя
щие, естественно, к искажению истинного возраста в сторону занижения. 
Поэтому можно было бы предполагать, что граниты р. Малев подверг
лись наложенному воздействию исключительно интенсивно проявивших
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ся в районе третичных тектоно-магматических процессов, вызвавших пол
ную потерю ранее накопленного радиогенного аргона и омоложение воз
раста.

Микроскопические исследования показывают, что граниты несут 
лишь следы катаклаза (неравномернозерпистая структура пород, раз
дробление зерен кварца, мозаичное погасание его) и частичной пере
кристаллизации (хлоритизация листочек биотита по краям, новообразо
вания мелкочешуйчатых агрегатов свежего биотита, соссюритизация 
плагиоклаза и др.) и, поэтому, трудно представить, что причиной пол
ного удаления радиогенного аргона из биотитов гранитов являлись про
цессы катакластического метаморфизма, происходившие в условиях не
больших глубин и низких температур и при небольшом гидростатическом 
давлении. Вероятно, наблюдаемые явления катаклаза связаны с продол
жающимися движением частично или полностью отвердевших гранитов 
в процессе интрузии, способствовавшему раздроблению отдельных мине
ральных зерен и ориентировке железо-магнезиальных минералов (этим 
можно объяснить образование эндоконтактовых полосчатых гнейсоидных 
гранитов). В пользу такого предположения говорит наличие недеформи- 
роваиных жил аплитов и пегматитов, генетически связанных с интрузи
вом и секущих гнейсовидные граниты эндоконтакта.

Можно допустить, что в омоложении (возраста) гранитов решающее 
значение имело термальное воздействие крупной монцонитовой интрузии 
Мегринского плутона (верхний эоцен), слагающей северные контакты 
гранитного массива. Действительно, как отмечают некоторые исследо- 
ватели, даже слабый, но длительным термальный метаморфизм, не со
провождающийся глубокими изменениями структуры пород и появлени
ем минеральных новообразований, может приводить к удалению значи
тельной части радиогенного Аг40 из биотитов. Так, согласно Эвердену 
[8], нагревание слюды при температуре 300°С в течение нескольких мил
лионов лет способно удалить весь образовавшийся до этого аргон и, тем 
самым, сделать невозможным датировки события, предшествовавшего 
последнему нагреванию.

Методы математической физики позволяют после определенных уп
рощенных предположений относительно формы внедрения и термических 
констант интрузивных и вмещающих пород оценить термическое состоя
ние в контактовой области в период внедрения и остывания интрузий. 
Существующие литературные данные (см. например Ларсен, 1945; Лав- 
ринг, 1955) по этому вопросу позволяют заключить, что максимально на
блюдаемая температура в боковых породах на расстоянии 1 км от кон
такта не превышает 300°С, причем максимум температуры сохраняется 
в течение относительно короткого промежутка времени (менее 100000 
лет). Эти данные говорят о том, что степень и продолжительность прогре
ва гранитов (особенно в центральных частях интрузии) третичными гра- 
нитоидами довольно ограничены. Очевидно, что такие температурные ус
ловия, с учетом полученных Эверденом результатов, могли бы приводить 
лишь к частичной потере радиогенного аргона, а не к полному его уда- 
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лснию. Если исходить из среднепалеозойского возраста интрузии, то, как 
показывают расчеты, при сохранности даже 1/12 части ранее (до верх
него эоцена) образовавшегося радиогенного аргона граниты должны 
были бы иметь возраст около 75—80 млн. лет, т. е. вдвое больше полу
ченного.

Из всего вышеизложенного можно прийти к выводу, что выявленный 
при помощи аргонового метода третичный возраст гранитов нельзя объ
яснить наложен ны м термал ьно-ди па м омета морфическим воздействием 
молодых тектоно-магматических процессов.

Такой вывод подтверждается значением возраста биотита (№ 138), 
полученным рубидий-стронциевым методом (табл. 2). Д. Калп [5], рас
сматривая влияние термального нагрева на результаты определения воз
раста стронциевым методом, по слюде (биотиту), отмечает, что при ло-

Таблица 2
Результаты определения абсолютного возраста гранитов 

р. Малев стронциевым методом
©

138 Биотит
138

Навеска в г
Минерал с֊

для
ИЬ

для оо —

0,1
0,1

0,5
1.0

0,0170 8,90 24,6 5.15
0,0182 9,06 25,4 5,06
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кальном прогреве, возникающем, например, при внедрении интрузий— 
1?Ь—8г возрасты постоянно остаются более высокими, чем К—Аг. В слу
чае регионального метаморфизма характер расхождений не меняется 
(КЬ—5г возраст>К—Аг возраста), однако различия в возрастах незна
чительны. Как видно из данных таблицы 2, РЬ—Бг—возраст биотита, 
хотя и содержит большую погрешность (±15%), вызванную значитель
ным содержанием обычного стронция, достаточно хорошо сходится с 
К—Аг возрастом как этого биотита, так и других образцов и опять ука
зывает на верхнеэоцен-олигоценовый возраст интрузии. Согласующийся 
по этим двум методам возраст биотита (37—38 млн. лет), если учесть 
приведенные выше петрографические данные, очевидно, можно интерпре
тировать как время внедрения интрузии гранитов. Таким образом, дан
ные радиологических исследований опровергают геологические представ
ления относительно палеозойского возраста гранитов и позволяют счи
тать их синхронными с широко развитыми в районе третичными грани- 
тоидными образованиями.

Определенный интерес представляют значения абсолютного возра- 
ста Ли калий-аргоновому методу, полученные для пород метаморфиче
ского комплекса Слоника. Цифры возраста проанализированных нами 
образцов метаморфических пород приведены в табл. 3. Хотя они немно
гочисленны и относятся к довольно большой территории со сложным гео
логическим строением, тем не менее выявляется важная их особенность- 
отсутствие значений возраста древнее верхнего палеозоя. Так, для кварц-
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Абсолютный возраст порол метаморфического комплекса Сюника

<о*  о
Название породы Место взятия 

образца

Таблица 3

1186 Кварц-серицит-.хлорнтовый сланец

1532 Кварц-серицитовый сланец

4257
4259
4267
2785
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Метаморфический сланец . . . 
Метаморфический сланец . . . 
Метаморфический сланец . . . 
Глинистый сланец (девон) . . . 
Биотит-амфибол иловый сланец

163 Амфиболитовый сланец................
164 Метаморфизованный порфирит .

Р-н сел. Сваранц 2,08 78,4
2,08 74,0
2,08 86,9

Там же 1.75 98,0
4.75 95,0

Р-н сел. Шишкерт 2,28 33,7
Там же 1,75 33,0
Там же 1,64 22,0
Там же 1.31 23,5
Р-н сел. Алдара 1,45 14,0

1.45 27,0
1.45 18,5

Р-н сел. Шванидзор 0.49 35.2
Там же 2,80 63,2

41.5 16,3 272
41,9 16,5 275
42,8 16,8 280

103,5 17,8 295
99,5 17,2 280
8,2 2,93 52
5.2 2,44 44
5,4 2,70 48
4.1 2,56 45
3,03 1 ,70 30
2,92 1,67 30
3,03 1,70 30
1,13 1 ,88 34
5,90 1,73 31

2

серицит-хлоритовых сланцев района с. Сваранц получены цифры возра
ста в 280—290 млн. лет (верхний карбон-пермь), для метаморфических 
сланцев и верхнедевонского филлитовидного сланца района с. Шишкерт 
44—52 млн. лет, а для амфиболитовых сланцев сс. Алдара и Шванидзор 
еще меньше—30—34 млн. лет. Так как К—Аг возрасты метаморфиче
ских пород, при отсутствии в них реликтовых калийсодержащих мине
ралов, отвечают времени, прошедшего с момента последнего метамор
физма, то полученные радиологические данные, бесспорно, указывают 
на несколько проявлений метаморфизма. Можно предполагать, что ре
гионально метаморфизованные породы нижнего палеозоя впоследствии 
подверглись повторному метаморфизму в связи с начавшимся в нижне
эоценовое время глубоким погружением Айоцдзор-Ордубадской синкли- 
норной зоны, а затем динамометаморфизму и контактовому метаморфиз
му (на отдельных участках), в связи с последующими крупными орогени- 
ческими движениями и внедрением верхнеэоценовых гранитоидов.

В заключение необходимо отметить, что при более строгом подходе 
и критическом рассмотрении полученных результатов возникает ряд 
трудно поддающихся интерпретации проблем, которые, возможно, сле
дует объяснить спорностью стратиграфического положения и геологиче
ского возраста отдельных образцов. Однако, сложная история и много- 
этапность метаморфизма метаморфического комплекса Зангезура оче
видна. ‘ 7 ' . ЗИ
Институт геологических наук- 

АН Армянской ССР Поступила 8.IV. 1966.
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Ռ. Խ. ՂՕԻԿԱՍՅԱՆ

ՀՍՍՀ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄԵՏԱՄՈՐՖԱՅԻՆ ԹԵՐ ԹԱՔ ԱՐԵՐԻ ԵՎ 
«ՀԻՆ ԳՐԱՆԻՏՆԵՐԻ» ՀԱՍԱԿԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋՐ

Ամփոփում

Վերջերս > ր ա տ ա բա կ վ ա ծ ((Մեղրու բարդ պլուտոնի բացարձակ հասակի 

և առաջացման օրինաչափությունների մասին» հոդվածում, մեր կողմից 
ապացուցվել էր թան գեզոլրի մետամորֆային շերտախմբում տեղադրված 

հիմնային կազմի փոքր ինտրուզիաների միջին էոցենային հաս ակր, որոնց մի
շարք հետազոտս 
դագրության մեջ

ղներ վերագրում էին պալեոզոյան հասակք Ներկա հաղոր
ամփոփվում են Հարավային Հայ աստանի մետամորֆային

ա լղարների և ((հին գրանիտների» հասակին վերաբերվող ռադիո լողի ական ու
սումնասիրությունների միջոցով ստացված տվյալները։

Հարավա յին Հայաստանի (էհին դրանիտներր», որոնք աոաջին անգամ 
անջատվել են Հ- Ւ. Ադա մ յան ի կողմից է մերկանում են Մեղրոլ պլուտոնի հա
րավային մասում, Մալև դետի ստորին հոսանքում; Գոյութ/ուն ունեցող ան

միջական երկրաբանական տվյալներր բավարար չեն ինտրոլզիայի Հասակը 
միարժեք որոշելու համար։ Այդ իսկ պատճառով տարբեր ուսումնասիրողների 
կողմից տարբեր կարծիքներ են հայտնվել ինտրուգիա ւի հասակի մասին: Այս

պես, որոշ հետազոտողներ նրան վերագրում են պալեոզոյան (ստորին կամ 
միջին) հասակ, մյուսները նշված դրանիտներր մտցնում են Մեղրու պլուտոնի 

մոնցոնիտալին ինտրուզիայի կազմի մեջ և դրանով իսկ նրանց համարում եը-

րորդական հասակի մագմատիկ առաջացումն երէ 
Գրանիտների ղան գվա ծ ի բացարձակ հասակ կով մեր

կողմից հատուկ նյութ հավաքվեց ռադիոլս դիական ուսումնասիրությունների
կի որոշման К — Аг և КЬ—Տր մ եթոդներո վ որո2Հե9

գրանիտների մի քանի նմուշների և նրանցից անջատված ցիստիտների ^ա- 
սակր։ Ստացված թվերը' 37— 38 մլն տարի, ըստ բացարձակ տարեթվարկման 
ե ր կ ր աժ ա մ ան ա կ ա դ րա կ ան սովետական աղյուսակի (1964յ ա մ ա պ ւս տ ա ս - 

խանում են վերին էոցենի և օւիդոցենի սահմանին, որը ցույց է տալիս գրա- 
նիտային ինտրուզիվ զանգվածի ձևավորման վերին էոցենային հասակը։

Որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում թանդեզոլրի մետաԱ որֆա- 

յին շերտախմբի որոշ ապարների համար Aг մեթոդով ստացված տվյալ֊ 
ներր։ Համաձայն Ս. Ս. Մկրտչյանի, այդ շերտախմբի հասակը որոշվում է 
որպես ստորին պ ալե ո զո յ ֊ մ ին չքե մ բրի ։ Ուրիշ հետազոտողներ շերտախմբին 
վերագրում են միջին պալեոզոյան հասակ։ Չնայած որ ստացված տվյալ
ները սահմանափակ են և վերաբերվում են բավական բարդ երկրաբանական 
կառուցվածք ունեցող մեծ տերիտորիայի, դրսևորվում է նրանց կարևոր 
առանձնահատկությունը' վերին պալեոզոյան հասակից ավելի հին թվերի 
բացակայությունը։ Այսպես, Սվարանցի մետամորֆային թեըթաքարերի հա
մար ստացվել է 280— 290 մլն տարի (վերին կարբոն֊պերմ), Շիշկերտի մե
տամորֆային ապարների համար 44—52 մլն տարի (միջին և ստորին էոցեն), 
իսկ Աւդարա և Շվանիձոր գյուղերի շրջանի ամֆիբոէիտա յին թերթաքարերի 
համար 30 — 34 մթէ տարի։ Քանի որ մետամորֆային ապարների համար
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1\— -՜\ք մեթոդով ստացված հասակային տվյալները համապատասխանում են 
այն մամանակին, որն անցել է վերջին մետամորֆիզմից հետո, ապա ստաց

ված արդյունրներր, անկասկած, խոսում են մետամորֆիզմի դրսևորման մի 
րանի էտապների մասին: Կարելի է ենթադրեր որ ոեդիոնալ մետամորֆիզմի 
ենթարկված ստորին պալեոզոյան հասակի ապարներր հետադայոլմ կրկին 
մետամորֆիզմի են ենթարկվել երրորդական շրջանի տ ե կտոն ա ֊ մա դմա տիկ 
պրոզեսների ազդեցութլան տակ, սրր հանզեցրել է մետամորֆային ապարնե֊ 
րի հասակի երիտասարդացմանը։
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