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АКЦЕССОРНО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ИНТРУЗИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПАМБАК-ЗАНГЕЗУРСКОЙ СТРУКТУРНО- 
МЕГАЛЛОГЕНИЧЕСКОП ЗОНЫ

Изучение видового состава и содержании акцессорных минералов 
позволяет использовать их для расчленения интрузий и выявить допол
нительные критерии генетической связи постмагматических рудных ме
сторождений с интрузивными образованиями.

В задачи настоящего исследования входило установление характер
ных ассоциаций акцессорных минералов в разновозрастных комплексах, 
расположенных в пределах Памбак-Зангезурского медно-молибденового 
пояса Армянской ССР. и выяснение возможности использования полу
ченных результатов для установления генетической связи медно-молиб
денового оруденения с интрузиями.

Объектами исследований явились следующие интрузивные комплек
сы верхнеэоценовый комплекс Баргушатского хребта, нижнемиоценовый 
комплекс Барг\шатского хребта и Мегринского плутона, Анкаванский н 
Геджалинский массивы из предверхнеэоценового комплекса и Бу иду к- 
скнй, Амзачиманский массивы из верхнеэоценового комплекса Базумо
Памбакской области. Для большинства перечисленных комплексов си
стематического изучения минералогии не производилось. Детальное изу
чение акцессорных минералов проводилось Б. М. Меликсетяном для пор
фи[ видных гранитов Мегринского плутона и щелочных пород Бун лук
ского массива (10].

Пробы для изучения акцессорных минералсв отбирались из наиболее типичных । 
распространенных разнсвн1нс<тей пород. Пробы отбирались весом 10—12 кг точечным 
способом по прямоугольной сетке с площади 100 кв. м. В каждую пробу включалось 
от 20 до 25 кусков, из которых отбирались осколки для изготовления шлифов, предна з- 
наченных для петрографических исследований. Обработка проб и промывка производи
лись по общепринятой методике. Для получения более точных данных о количественном 
содержании акцессорных минералов использовался метод, предложенный А. В. Раби
новичем [12] и Б К. Львовым [8]. Сущность этого метода заключается в следующем. О г
непромытой протолочки квартованием отделяется навеска в и г. которая затем отму-
швается в стаканах, после чего проба просушивается и взвешивается, разделяется ч 
тяжелых жидкостях, подвергается магнитной сепарации, разделяется на фракции. По
лученные фракции подвергаются электромагнитной сепарации, затем подсчету. По коли
честв} зерен акцессорных минералов, их удельным весам и весу изученной фракции на
ходится весовое содержание каждого акцессорного минерала в данной фракции в грам-

с*т
мах по формуле Ь= ------ —, где С—вес фракции, Т—количество зерен данного мине-

£ТВ
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рэла, помноженное на его удельный нес; £ Тп—суммарное число всех минералов, под
считанных во фракции, помноженное на их удельные веса. Найденные таким обрату 
весовые количества акцессорных минералов суммируются. По этой сумме находится ве
совое содержание минералов в породе в г/т. Содержание магнетита в породе рассчиты
вается прямым взвешиванием магнитной фракции с учетом ее чистоты, определенной 
визуально.

Некоторые закономерности распределения акцессорных минералов 
в гранитоидах верхнеэоценового комплекса Баргушатского хребта

Интрузивные породы рассматриваемого комплекса образуют изоли
рованные массивы различных размеров и форм, сформировавшиеся в 
результате внедрения четырех интрузивных фаз. Породы I интрузивной 
фазы представлены оливиновыми габбро и ультраосновными дифф^рен- 
циатами, локализованными в пределах Сваранцского рудного поля. По
роды II интрузивной фазы слагают Арамаздский массив и представлены 
габбро, монцонитами и сиенитами. Породы III интрузивной фазы, имею
щие наиболее широкое распространение, слагают Лернашенский, Даста 
кертский, Аравусский и Гехинский массивы и представлены кварцевыми 
тиоритами, кварцевыми монцонитами и гранодиоритами. К IV интрузив
ной фазе относятся граносненпты Ахлатян-Кызыл-Шафакского массива 
Геолого-петрографические особенности интрузивных пород комплекса 
хорошо изучены и освещены в литературе [5, 6, 11, 13].

Видовой состав и средние содержания акцессорных минералов в по 
родах верхнеэоценового комплекса Баргушатского хребта приведены в 
табл. 1. При рассматривании данных по распределению акцессорных ми
нералов в интрузивных породах указанного комплекса, прежде всего 
привлекает внимание весьма неравномерное их распределение. Содер
жания главных акцессорных минералов колеблются в довольно широком 
интервале однотипных пород внутри отдельных массивов.

Наиболее характерными акцессорными минералами для пород рас
сматриваемого комплекса являются магнетит, ильменит, сфен, апатит, 
циркон, халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит, шеелит. При пере
ходе от пород ранних фаз к более поздним видовой состав акцессорных 
минералов расширяется. Резко меняются количественные соотношения 
главных акцессорных минералов—магнетита, ильменита, сфена, апа
тита, циркона. От третьей интрузивной фазы к последним наблюдается 
уменьшение содержания магнетита, сфена, апатита. Породы последней 
интрузивной фазы отличаются повышенным содержанием ильменита по 
сравнению с предыдущей фазой. В каждой интрузивной фазе, нарядх с 
типоморфными акцессорными минералами, можно отметить ряд акцес- 
сориев, не встречающихся в породах других фаз. Для пород интрузивной 
фазы такими минералами являются шпинель, циртолнт, для третьей ин
трузивной фазы—турмалин, ураноторит. Специфичные особенности по
ведения акцессорных минералов в отдельных петрографпчесских типах 
пород и однотипных породах разных массивов ярко проявляются и пр» 
рассмотрении их в пределах отдельных фаз. В этом отношении особо с.'к 
дует остановиться на акцессорно-минералогических особенностях пород



Таблица 1

Видовой состав и средние содержания акцессорных минералов в породах отдельных 
интрузивных фа։ верхнеэоценового комплекса Баргушатского хребта (в 11)

1 фаза II фаза III фаза IV фаза

.Минералы
Олнвиновые 

габбро
s
о£

Mai нетит • • 
Тнтаномагнетит • 
Гематит .... 
Ильменит .... 
Сфен....................
Рутил ................
Анатаз................
Лейкоксен • • - 
Апатит • • • • • . 
Циркон .... 
Цнрто.тит . • • • 
Ортит................
Ураноторит • • 
Гранит • • • • • 
Шпинель .... 
Турмалин • - • 
Галенит .... 
Сфалерит • • • 
Халькопирит - • • 
Молибденит • • 
Арсенопирит ■ • 
Пирит................
Висмутин .... 
Шеелит .... 
Касситерит . • • 
Самородный свине 
Малахит .... 
Лимонит ....

35900

763,0

2640
40,0

33779

15,0
25,0

948,0

1129
171,0

1.4

20,1

21680

75-3,0
233,0

массивов третьей интрузивной фазы, имеющих наиболее широкое рас
пространение. Типоморфные минералы в пределах всех массивов этой 
фазы сохраняются. Вместе с тем, для каждого массива характерно при
сутствие некоторых акцессорных минералов, не встреченных в других. 
Так, для Дастакертского и Аравусского массивов таким минералом яв
ляется турмалин, в Дастакертском массиве—висмутин, в Лернашснском 
и Дастакертском—анатаз, в Аравусском- касситерит. Отдельные масси
вы резко отличаются по количественным содержаниям главных акцессор
ных минералов. Наиболее высокие содержания магнетита характерны 
для пород Лернашенского и Гехинского массивов. Высокими содержа
ниями сфена и циркона отличаются Дастакертский и Лернашенский мас
сивы. Турмалин в значительных количествах присутствует в породах 
Дастакертского и Аравусского массивов, в то время как в других мас
сивах он вообще отсутствует. В пределах отдельных массивов от основ
ных фаций к более кислым содержание магнетита уменьшается. В этом 
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же направлении наблюдается тенденция увеличения содержания сфена 
апатита, циркона.

Определенные отличия выявляются при сравнении состава типо
морфных акцессорных минералов отдельных интрузивных фаз. При рас
смотрении поведения элементов-примесей в магнетитах пород верхне- 
эоценового комплекса Баргушатского хребта (табл. 2) наблюдаются 
следующие закономерности: от пород более ранних фаз к более поздним

Таблица 2
Содержание ТЮ։, У3О5 Сг3О, в магнетитах пород отдельных интрузивных фаз 
верхнеэоцсиово! о комплекса Варгу татского хребта по данным химических ана

лизов (в °/0)

Фазы Породы ТЮ, V։O5 (-гзО3

II!

IV

Оливиновые габбро* (1)

Габбро-днорит (I)
Кварцевый диорит (3) 
Кварцевый монцонит (2) 
Гранодиорит (4)

Граносиеннт (5)

5,27

3.14
0.61 
1.0
0.86

1.16

0,15

0,37 
0,09 
0,23 
0,12

0,11

0,25

сл.
0,01
0,06
0,005

0,01

Содержание ТЮ։ VյO5. Сг3О3 в олнвииовых габбро заимствовано V Г. Б*
Межлумяна.

Примечание: цифры в скобках показывают число анализов.

в магнетитах уменьшается содержание ТЮ2 и Сг20з. Содержание У2О, 
практически не изменяется. В этом же направлении уменьшается содер
жание никеля, кобальта, меди, цинка. Магнетиты каждой интрузивной 
фазы характеризуются специфичным составом элементов-примесей. Так. 
для магнетитов первой интрузивной фазы характерно присутствие сереб 
ра, отсутствие галлия. В магнетитах последних фаз установлены олово, 
бериллий. В магнетитах пород более поздних интрузивных фаз наблю
дается расширение состава элементов-примесей.

Мы располагаем анализами апатитов, сфенов и цирконов из пород 
последних двух фаз рассматриваемого комплекса. Апатиты из пород 
последней интрузивной фазы отличаются наличием бериллия, бария, 
мышьяка олова и ниобия. Содержание титана и ванадия в апатитах 
уменьшается при переходе от третьей фазы к четвертой. Содержание ит
трия, иттербия, лантана, стронция в этом же направлении увеличивается

В составе сфенов при переходе от пород третьей интрузивной фазы 
к последней фазе происходит уменьшение содержаний марганца, вана 
лия, молибдена, меди, свинца, германия и повышается содержание цир
кония, иттрия, иттербии, лантана.

Цирконы из пород последней интрузивной фазы характеризуются 
наличием олова, бария повышенным содержанием ниобия, иттрия дк 
тербия по сравнению с цирконами предыдущей фазы.
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Некоторые закономерности распределения акцессорных минералов 
в порфировндных гранитах и гранодиоритах нижне

миоценового комплекса

Рассмотрение результатов распределения акцессорных минералов 
в порфировндных гранитах и гранодиоритах Баргушатского хребта и 
Чегрпнского плутона (табл. 3) показывает близость их по ассоциации

Таблица 3

Видовой состав и содержание акцессорных минералов в порфировндных гранитах 
и гранодиоритах ннжиемноценового комплекса Баргушатского хребта и .Мегрин- 

ского плутона
I

Баргушатскни хребет Мег ри иск и и плутон

.Минералы
Проба 
№ 519 № 517

Среднее 
по 2 пробам

Ппоба 
№ 585

Сборная 
проба

Среднее 
по 2 пробам

Магнетит................
Гематит ................
Ильменит . . . . 
Сфен........................
Рутил .....................
Анатаз....................
Лейкоксен • • • • 
Апатит....................
Циркон ................
Ортит...................
Ураноторит • • - 
Гранат ....................
Галенит .................
Сфалерит .... 
Халькопирит • - • 
.Молибденит • • • 
Арсенопирит - ■ - 
Пирит....................
Висмутин ................
Антимонит • • 
Шеелит .... 
Касситерит ....
Свинец самородный

33650

491

1496
291

6100

5430
102
20,0

16000 15.500

3871

3871
103
10,0

1

ведущих акцессорных минералов. Вместе с тем имеются некоторые от
личия; так, в порфировндных гранитах Мегринского плутона появляются 

•рутил, ураноторит, гранат, отсутствующие в аналогичных породах Бар
гушатского хребта. Порфнровидные граниты и гранодиориты Баргушат
ского хребта и Мегринского плутона значительно различаются по количе
ственным содержаниям главных акцессорных минералов. Указанные по
роды Мегринского плутона характеризуются повышенным содержанием 
сфена и апатита и низким содержанием циркона по сравнению с порода
ми Баргушатского хреота. Для первых характерно присутствие халько
пирита, молибденита, а >акже самородного свинца и меди. Особенностью 
акцессорно-минерального состава гранитоидов Баргушатского хребта яв
ляется постоянное присутствие в них галенита, сфалерита и шеелита
вместе с халькопиритом и молибденитом.
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Закономерности распределения акцессорных минералов 
в палеогеновых интрузивных массивах 

Базумо-Памбакской области

Палеогеновые интрузии рассматриваемой области, согласно иссле
дованиям Б. М. Меликсетяна, разделяются на два разновозрастных ин
трузивных комплекса: 1) предверхнеэоненовый Базумский щелочно-зе
мельный комплекс и 2) верхнеэоценовый Памбакский щелочной комп
лекс. Геолого-петрографические особенности щелочноземельных и ще
лочных массивов детально изучены В. Н. Котляром [7], Г. П. Багдасаря
ном [I], С. И. Баласаняном [2, 3 ,4\ Б. М. Меликсетяном и Р .Г. Геворкя
ном [9], поэтому здесь не обсуждаются.

1. Щелочноземельные массивы предверхнеэоценового комплекса 
Анкаванскнй и Геджалинский по общему видовому составу акцессорных 
минералов близки между собой, но резко отличаются по количественным 
соотношениям главных акцессорных минералов (табл. 4). Наиболее чет-

Таблица 4
Видовой состав и средние содержания акцессорных минералов в породах 

массивов Базумо-Памбакской области (в г/т)

Минералы

Магнетит • 
Гематит 
Ильменит 
Сфен • - • • 
Рутил • • 
Анатаз • • 
Лейкоксен 
Апатит • • 
Циркон 
Бадделеит 
Ортит • • 
Монацит • 
Гранат • • 
Флюорит • 
Турмалин • 
Галенит 
Сфалерит - 
Халькопирит 
Молибденит 
Пирит • • • 
Арсенопирит 
Антимонит • 
Лимонит • •

Анкаванскнй 
массив

Ге тжалинскнй 
массив

Бундукскнй 
массив

Амзачнманскнн 
массив

Кварцевые 
диориты

14975

667,5

2317
164,0

10,0

Кварцевые дио-|Щелочные сие- 
риты и грано- ниты и смени

диориты

69100

461.0
45.0

1275
41.0

1,5

ты
Порфировидные 

граниты

20400

3860

1120
56.0

578.0

205.0

ко выявлено различие в соотношениях ильменита и сфена. Породы 
Геджалинского массива от близких по составу пород Анкаванского мас
сива отличаются резким преобладанием ильменита над сфеном, в связи 
с чем их можно отнести к апатпт-ильменитовому типу ассоциации акцес
сорных минералов. Здесь четко проявляется известный антагонизм меж
ду этими минералами, когда при высоком содержании одного из них.
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другой никогда не присутствует в повышенных количествах. Породы Ан- 
каванекого массива относятся к апатнт-сфеновому типу, т. к. ильменит 
в них играет подчиненную роль. Отмечается, что в зависимости от пре
обладания в породе сфена и ильменита, меняются и соотношения цирко
на и ортита. В Анкаванском массиве, где сфен резко преобладает над 
ильменитом, содержание циркона и ортита выше, чем в Геджалинском
массиве.

Характерной особенностью гранитоидов 
постоянное, правда, в небольших количествах.

этих массивов является
присх тствие флюорита. ИзЗЕ

рудных акцессорных минералов для обоих массивов характерны пирит, 
халькопирит и молибденит; галенит и сфалерит отсутствуют.

2, Массивы щелочного, субщелочного состава верхнеэоценового
комплекса: Буидукский и Хмзачиманский по видовому составу и количе- 
ственным соотношениям акцессорных минералов резко отличаются от 
щелочноземельных массивов этой же области (табл. 4). Они характери
зуются повышенным содержанием сфена, ортита, флюорита, наличием 
монацита, турмалина, отсутствием молибденита. При сравнении акцес
сорно-минерального состава Амзачиманского и Бундукского массивов 
устанавливаются некоторые различия. Щелочные породы Бундукского 
массива содержат бад клеит, сфалерит, арсенопирит, антимонит; мона
цит и халькопирит установлены только в порфировидных гранитах Амза
чиманского массива. Фиксируются более высокие содержания кальций
содержащих минералов—сфена, апатита, ортита и флюорита в гранитах 
Амзачиманского массива. Сиениты и щелочные сиениты Бундукского 
массива характеризуются более высоким содержанием циркона.

Наблюдаются определенные различия и в форме акцессорных мине
ралов. С.фены Амзачиманского массива имеют более темную окраску, кри
сталлы циркона обладают разнообразными формами, часто изометрич- 
ные бледноокрашенные или бесцветные, апатиты толстопризматнческие, 
в то время как цирконы Бундукского массива слаборозовые, коротко
призматические и дипирамидальные, а апатиты короткопризматические, 
иногда бочонковидные, частично темноокрашенные.

Различия количественных соотношений главных акцессорных мине
ралов Амзачиманского и Бундукского массивов прежде всего определя
ются петрохимическими особенностями пород этих массивов. Первона
чальная магма при образовании гранитов .Амзачиманского массива, оче
видно, была богата кальцием, который при участии летучих, в особенно
сти фтора, принимал активное участие в минералообразовании. При об
разовании пород Бундукского массива содержание кальция уменьши
лось, вследствие чего серен, апатит, ортит и флюорит образовались в бо
лее ограниченном количестве.

Считывая количественные соотношения главных акцессорных мине
ралов, Амзачнманский и Буидукский массивы по ассоциации акцессор
ных минералов можно отнести к сфен-ортнтовому типу.
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Особенности акцессорно-минерального состава 
разновозрастных комплексов

Сопоставление акцессорно-минерального состава изученных комп
лексов показывает, что каждый из них имеет свой специфичный акцес
сорно-минеральный облик. В составе акцессорных минералов предверх- 
неэоценового комплекса Базумского хребта (кварцевые диориты, грано
диориты) насчитывается 15 минеральных видов, важнейшими из которых 
являются магнетит, ильменит, сфен, апатит, циркон, ортит. По ассоциа
ции ведущих акцессорных минералов граиитоиды этого комплекса отно
сятся к сфен-апатитовому типу. Среди верхнеэоценовых интрузивных 
комплексов отчетливо выделяются две группы интрузивов: интрузивные 
породы Баргушатского хребта и интрузивные породы Базумского хреб
та. Для пород Базумского хребта характерна повышенная щелочность, 
с чем связан специфичный облик акцессорных минералов. Для них ха
рактерны повышенные содержания сфена, ортита, циркона и флюорита 
По ассоциации ведущих акцессорных минералов они относятся к сфен- 
апатит-ортитовому типу. Верхнеэоценовые интрузии Баргушатского 
хребта по ассоциации акцессорных минералов близки к предверхнеэо- 
ценовым интрузиям Базумского хребта, что объясняется, в первую оче
редь, близостью их петрографического состава, но отличаются от послед
них значительно более высокими содержаниями сфена, магнетита, низ
кими содержаниями ильменита. Отличительной особенностью их являет
ся также постоянное присутствие галенита и сфалерита вместе с молиб
денитом и халькопиритом, а также отсутствие флюорита. Нижнемиоцено
вые порфировидные граниты и гранодиориты Баргушатского хребта и 
Мегринского плутона по ассоциации ведущих акцессорных минералов 
близки к вер.хнеэоценоьым гранитоида.м Баргушатского хребта, но отли
чаются от последних более высоким содержанием сфена, апатита, цир
кона, присутствием ураноторита и отсутствием турмалина. Из акцессор
ных рудных минералов для них характерно постоянное присутствие халь
копирита и молибденита: галенит и сфалерит встречаются спорадически.

Различия между интрузивными комплексами проявляются и при со
поставлении морфологии и окраски отдельных минералов. Это различие 
наиболее четко выявляется при сравнении морфологических особенно
стей цирконов Баргушатского хребта и Мегринского плутона с циркона
ми из гранитоидов Базумского хребта. Для последних характерен гиа
цинтовый призматический облик кристаллов, с большим удлинением (от
ношение длины к ширине равно 3:1, 5:1), тогда как циркон зангезурских 
интрузивов морфологически разнообразен, часто изометричный, с мень 
шим коэффициентом удлинения.

Сравнение средних содержаний главных акцессорных минералов в 
разновозрастных комплексах показывает, что от ранних комплексов к 
более поздним уменьшается среднее содержание магнетита, ильмени 1а, 
повышается содержание сфена, апатита, ортита (фиг. 1, 2).
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Фиг 1 Средние содержания магнетита, апатита к сфена в гранитондах разновоз
растных комплексов I Среллеэоцемовый комплекс БазумоПамбакской бласти
։ \нкаванский и Геджалннскнй массивы) II Верхнеэоценовый комплекс Баргушат-
(.кого хребта, III Верхнеэоисновый комплекс Ба о мо-Памбакской области (Бундук- 
скнй и Амзачнманскнй массивы!. IV Нижнемноценовын комплекс Баргушатского

хребта и Мегринского плутона.

При сравнении разновозрастных комплексов определенные различия 
наблюдаются также в составе акцессорных минералов. Так. магнетиты 
из иижнемноценовых гранитоидов содержат больше галлия, свинца, мо
либдена по сравнению с магнетитами из гранитоидов верхнеэоценового 
комплекса. Сфены из иижнемноценовых гранитов и гранодиоритов Мег- 
рннского плутона содержат больше стронция, лантана, иттрия, галлия, 
свинца, ниобия, молибдена по сравнению с гранитоидами верхнеэоцено* 
зого комплекса. Последние характеризуются также присутствием герма
ния и иттербия. Цирконы из этих же гранитоидов отличаются более вы
сокими содержаниями ванадия, титана, присутствием скандия. Цирконы 
из иижнемноценовых порфнровидных гранитов и гранодиоритов харак
теризуются высокими содержаниями иттрия, лантана, иттербия. Ортиты 
из иижнемноценовых гранитоидов отличаются более высоким содержа
нием галлия, иттрия, лантана, иттербия. |

Проведенный анализ акцессорно-минерального состава разновоз
растных интрузивных комплексов Памбак-Зангезурской зоны показыва
ем что особенности видового состава и содержание акцессорных минера
лов отражают металлогенические особенности отдельных комплексов. 
Интрузивные комплексы, с которыми парагенетически и, возможно, ге-
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Фиг. 2. Средние содержания циркона и ортита в гранитондах разновозрастных комп
лексов I. Среднеэоценовый комплекс Базумо-Памбакской области (Анкаванский и 
Геджалинский массивы). II. Верхнеэоценовый комплекс Баргушатского хребта. 
III. Верхнеэоценовый комплекс Базумо-Памбакской области (Бундукский и Амза- 
чиманский массивы). IV Нижнемиоценовый комплекс Баргушатского хребта и Мег 

римского плутона.

нетически связаны медно-молнбденовые месторождения—верхнеэоцено- 
вый комплекс Баргушатского хребта, нижнемиоценовый комплекс Бар 
гушатского хребта и Мсгринского плутона, Анкаванскии массив отно
сятся к апатит-сфеновому типу гранитондов. Из рудных акцессорных 
минералов в них постоянно присутствуют, правда, в небольших количе
ствах, халькопирит, молибденит, частично, галенит, сфалерит и шеелит, 
которые на месторождениях являются ведущими рудными минералами.

Выводы

I. Интрузивные комплексы Памбак-Зангезурской зоны различают 
ся между собой по видовому составу и количественным содержаниям 
акцессорных .минералов Различия комплексов выявляют».*։ также при 
сравнении морфологических особенностей и составов акцессорных к՛ нм 
ралов. > ,

•Известия, XXIV, 1—3
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2. При переходе от ранних комплексов к более поздним видовой со
став акцессорных минералов расширяется, в основном, за счет появле
ния редкоземельных минералов и минералов содержащих летучие ком
поненты. В том же направлении наблюдается уменьшение содержаний 
магнетита, ильменита, повышение содержании сфена, апатита, циркона, 
ортита, флюорита.

3. Внутри комплексов ассоциации типоморфных акцессорных мине 
ралов сохраняются в отдельных массивах и фазах, но резко варьируют 
содержания ведущих акцессорных минералов. В пределах верхнеэоце
нового комплекса Баргсшатского хребта от третьей интрузивной фазы к 
последней происходит уменьшение содержаний магнетита, сфена, апати
та и увеличение содержания ильменита. м *

4. Интрузивные комплексы, с которыми парагенетически и, возмож
но, генетически связаны медно-молибденовые месторождения, относят
ся к апатит-сфеновому типу (верхнеэоценовый комплекс Баргушатского 
хребта, ннжнемиоценовый комплекс, Анкаванский массив). I еджалин- 
ский массив относится к ильменит-апатитовому типу, Амзачиманский и 
Бундукскнй массивы—к сфен-ортитовому типу.

Ереванский государственны!! 
университет Поступила 27.IV.1970.

Ք. Ս. ՇԱհՈՑԱՆ

ՓԱՄԲԱԿ-ՋԱՆԴԵԶՈԻՐհ ՍՏՐՈԻԿՏՈհՐԱ-ՄԵՏԱԼՈԳԵՆԻԱԿԱՆ ԴՈՏՈԻ ՏԱՐՐԵՐ 
ՀԱՍԱԿԻ ԻՆՏՐՈԻԱԻՎ ԿՈՄՊԼԵՔՍՆԵՐԻ ԱԿ8ԵՍՈՐԱ-1քԻՆԵՐԱԼՈԴԻԱԿՍ.Ն 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ամփոփում

հեղինակի կողմից ուսումնասիրվել են Փ ա մ բ ա կ-%ան դե դո լրի պղինձ- 
մոլիբդենային դոտու մեք մտնող հետևյալ ինտրուղիվ կոմպլեքսները' Ршр-
դուշատի լեռնաշղթայի վերին Լոցենյան, Մեղրու պլուտոնի և Ոարզուշատի 
ստորին միոցենյան կոմ ԱԱհքսներր , Ւ' ա դո ւ մ-Փ ա մ ը ա կ ի մարզի մ ինչվերինԼո- 
ցենյան կոմպլեքսի Հանքավանի և Գեշալիի ցանցվածները, իսկ վերին Հոցեն- 
յան կոմպլեքսից՝ Բունղուկի և Հա մ ա դաչիմ անի ցանցվածները,

Ուսումնասիրված ինտրուղիվ կոմպլեքսները միմյանցից տարբերվում են 
ակցեսոր միներալների տեսակներով և նրանց քանակներով, Տարբերություն֊ 
ներն ի Հայտ են դայիս նաև ակցեսոր միներայների կազմությունն ու մորֆոյո֊ 
դիական աոանձնահատկռթյուններր համեմատելու դեպքում,

Ավելի հին հասակի ինտրուղիվ կոմպլեքսներից դեպի երիտասարդ կոմ֊ 
պլեքսներր ակցեսոր միներալների տեսակական կազմն ընդլայնվում է հիմնա
կանով հազվազյուտ հողեր և ցնդող կոմպոնենտներ պարունակող միներալ
ների հաշվին, Նույն հաշորդականոլթյամր պակասում է, մադնետիտի, իյմե- 
նիտի քանակական պարունակությունը և բարձրանով I, սֆենի, ապատիտի, 
ցիրկոնի, օրտիտի և ֆյյուորիտի քանակությունը,
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Աոանձին կոպլեքսների ներսամ տարրեր ինտրադիվ ֆազերում և դանդ- 
վածներո<մ ակցեսոր միներալների տիպական ասոցիացիան պահպանվեմ է, 
սակայն խիստ փոփոխվում են գլխավոր միներալների քան ա կ ո, թ յանն ե րր է 
Այսպես' Բարգոէշատի լեոնաշգթայի վերին Լոցենյան կոմպլեքսում երրորդ 
ֆազի ապարներից ցեպի վերքին ֆազի ապարներր նկատվում / մադնետիտի, 
աիենի, ապատիտի քանակության պակասում և իլմենիտի քանակության ավե
լացում է

Այն ինտրուգիվ կոմ պլեքսներր, որոնց հետ պ ա ր ա դեն ե տ ի կ ո րեն և, հնա-
րավոր Լ, ցենետիկորեն կապված են պ գինձ-մ ո լի բ դենա յթն հանքավայրերր, 
պատկանում են ապատիտ - սֆենային տիպին, դրանք են Բարգաշատի լեռ
նաշղթայի վերին էոցենյան, 1/եդրոլ պլատինի և Բարգուշատի ստորին միո- 

ածր ւ ,դեն յան կոմ պլեքսներր և Հանքավանի դանդվ
Գեքալիի դանգվածր պատկանում է իլ մ են իտ - ա պ ա տ ի տ ա յին տիպին, իսկ 

Համ ղալիմ ան ի և Բունդուկի դան գվ ա ծն ե րր' սֆեն-օրտիտա ւ ին տիպին։
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