
Известия АН Армянской ССР. Науки о Зем.чр, 5. 23—42, 1972

УДК 550 93 552 3

Г Н БАГДАСАРЯН

РАДИОЛОГО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГО ПЕТРОГРА
ФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ

Общие данные

В статье обобщены накопленные автором материалы многолетних 
исследований по некоторым аспектам проблемы магматизма территории 
Армении с использованием обширного- литературного материала >и ре
зультатов проводимых под его руководством (с 1960 г.) радиолого-гео
хронологических исследований разновозрастных и разнофациальных 
магматических образований.

Территория Армянской ССР, занимающая центральную часть Мало
го Кавказа, по своему геологическому строению, истории геологического 
развития и, особенно, магматизму и металло-1 сини известна как одна из 
интереснейших областей Средиземноморского орогена.

Продукты магматической деятельности присутствуют здесь в отло
жениях почти всех стратиграфических подразделений фанерозоя1, в за
кономерной связи с геотектонической эвопюцией региона. Пользуются 
весьма широким распространением разновозрастные интрузивные, эффу
зивные и субвулканмческие образования, представленные от ультраос- 
новных и основных до՛ кислых и щелочных пород.

1 Нет пока достаточно обоснованных данных о магматических образованиях гер- 
цинского этапа.

С магматическими комплексами Армении пара генетически и локаль
но связано большое многообразие месторож тений и проявлений рудных и 
нерудных полезных ископаемых. Поэтому вопросы установления истин
ного возраста сложно проявленных здесь магматических образований и 
связанных с ними 1 онцентраций минерального сырья имеют весьма важ
ное научно-теоретическое и практическое значение. Взять к примеру со
ставление регионально-геологических и прогнозно-металлогеническчх 
карг. Абсолютное датирование магматических, метаморфических и руд
ных формаций подводит строгую научную основу при составлении ука
занных карт, позволяет правильно осветить вопросы геологического 
строения данной территории и целенаправленно вести поиски на те или 
•иные полезные ископаемые. Разумеется, что однозначное решение этих 
задач возможно лишь при комплексном рассмотрении вопросов геоло
гии, магматизма и радиогеохронологии.

Серьезные затруднения в этом направлении во многом обусловлены 
неясностью возрастного положения подавляющего большинства интру
зивных и вулканических образований, время формирования которых не 
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поддается (решению классическими методами. Этот пробел во мпотом вос
полняется: а) в основном накопленным на сегодня богатым материалом 
радиолого-геохронологических исследований магматических im метамор
фических пород (и околорудных мета сом а тито в); б) выполненными за 
последние годы более обстоятельными регион ал ьно-геологи чески ми ри бо
та ми по изучению геолого-структурной обстановки, стратиграфии, мор
фологии, петрографии, минералогии, геохимии магматических и мета
морфических образований и .вопроса ihx взаимосвязи с тектоникой. 
Эти вопросы, наряду с другими, рассматривались в ряде работ, посвящен
ных геологии, магматизму и металлогении Армении [22, 23, 24, 3, 13, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 25, 28, 29, 30]. Большое, а в ряде работ специаль
ное, внимание проблеме взаимосвязи магматизма и тектоники Малого 
Кавказа уделено в работах Леонтьева и Хайна [23], Асланяна (3]. Габрие
ляна [13, 14, 15, 16, 17], Мила невского ?25. 26], Джрбашяна, Меликсетяна 
и Мелконяна [20], Габриеляна, Багдасаряна и др. [18].

Широкое применение результатов нал и-a pro нового и частично руби
дий-стронциевого радиологических исследований возраста изверженных 
и метаморфических пород [2, 6, 7, 8, 9, 10, 19] наряду с обширным мате
риалом детальной геологической и петрологической изученности позво
ляет с достаточным основанием датировать основные этапы тектоно-маг
матических событий на примере территории Армении.

Обобщение за последние годы накопленного большого фактического 
материала как регионально-геологического изучения Армении и сопре
дельных с нею районов, так и детальных исследований слагающих ее 
структурных зон и участков с использованием данных радио1геохроноло- 
гии позволило исследователям вывести некоторые закономерности вре
менной и пространственной взаимосвязи магматизма и тектоники, ко- 
торые в общих чертах выражены в следующем. Мощное проявление эф
фузивного вулканизма соответствует стадиям наиболее интенсивного 
прогибания геосинклиналей .и образования интрагеоанатиклинальных зон 
Внедрение крупных г ран итоид ных масс приурочено к этапам наиболее 
интенсивной складчатости. Интрузивы гипербазитовых поясов простран
ственно и во времени сопряжены с глубоким погружением узких геосил- 
клинальных прогибов, приуроченных к зонам глубинных разломов регио
нального характера. Типичные щелочные и субщелочные интрузивные, 
эффузивные и субвулканические образования характерны для ороген
ной стадии развития геосинклинали и приурочены, главным образом, к 
зоне сопряжения последней с жесткими горст-антиклинорными блоками.

На общем фоне поступательного, направленного процесса геосин- 
клинальной эволюции намечается, в общем, следующая последователь
ность проявления магматизма: а) начальный, эффузивный (и субвулкани
ческий); б) плутонический; в) эффузивный (и субвулканический), оро
генный, финал ьн ы й. ‘

Недавнее обобщение большого накопленного материала (около 3000 
определений) детального изучения радиологического возраста всей слож
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ной совокупности разновозрастных магматических и метаморфически х 
образований различных структурных зон на фоне имеющихся геологи
ческих, петрографических 1И др. данных позволило дать гораздо большую 
чем до сих пор [18, 20] радиорек>х1рс1нюлопическую основу в отношении об- 
сто я тельною возрастного (расчленения магматических пород по текто
но-магматическим этапам с выделением около тридцати формаций и суб- 
фор маш-ий. Причем эти данные в основном подтверждают, дополняют л 
несколько уточняют работы, посвященные проблеме магматических фор
маций [18, 20]. Определены также место ш время эндогенной рудной ми
нерализации (по околорудным метасоматигам), парагенетически и ло-, 
кально связанной с указанными формациями.

Следует отметить, что при формационном анализе мы исходим из 
следующего понимания термина «магматическая формация», основанно
го на представлениях Г. Д. Афанасьева, Ю. А. Билибина, Ю. А. Кузнецо
ва и Е. (К. Устиева: это закономерно повторяющаяся ассоциация преи
мущественно монофациальных, близких по возрасту магматических 
пород (и связанных с ними метаморфических и рудных образований), 
возникшая в общих геол ого-структурных условиях при едином тектони
ческом режиме. Члены формации характеризуются сходными чертами 
вещественного состава ш/или тесными парагенетическим.и взаимоотноше
ниями.

Охарактеризованные ниже магматические формации являются кон
кретными ассоциациями пород, эквивалентными «магматическим комп 
лексам» Ю. А. Кузнецова. Для подформ анионной ассоциации пород мы 
придерживаемся термина «субформация», а для обобщенных (надфор
мационных) типовых ассоциаций—термина «формационный тип», вве
денного Н. И. Херасковым (1953). Таким образом выделенные ниже фор
мации пород являются конкретными магматическими формациями, т. е 
магматическими к о м п л еке а м и.

Методы радиолого-геохронологических исследований

Исследованные образцы были отобраны в большинстве случаев ав
тором в процессе его полевых геолого^петрографических исследований из 
различных возрастных и фациальных типов магматических образований 
Армении и отчасти прилежащих к ней районов. Отбирались наиболее 
характерные образцы, представляющие различные структурно-текстур
ные и петрографические разновидности, слагающие изучаемый интрузив
ный массив, субвулканическое тело, лавовый покров, поток, разрез вул
канической и метаморфической толщи и т. д. Часть образцов, дополняю
щих наши сборы, представлялась на радиологическое изучение исследо
вателями различных районов.

Все образцы подвергались нами детальному микроскопическому изу
чению. Для определения возраста отбирались наиболее свежие, не под
вергшиеся каким-либо изменениям образцы, а для определения возраста 



26 Г> *1 I Ь”։ГЯП

оруденения обращалось основное внимание на типичные околорудные 
метасоматиты, не носящие при этом реликтов первичной породы.

Подавляющее большинство возрастных определений выполнено по 
породе в целом (по валовой пробе), что обусловлено отсутствием или не
значительным содержанием в породах слюды При заметном содержании 
последней минерал сепарировался, возраст определялся по слюде и од
новременно по породе в целом. Несколько десятков подобных определе
ний мезокайнозойских пород Армении с достаточной убедительностью 
показали, что возрастные значения, полученные по породе, обнаружи
вают незначительное аргоновое омоложение по отношению к выделенной 
из породы слюде. Разница колеблется в подавляющем большинстве слу
чаев в пределах 8—12%, в среднем 10%, т. е. в пределах погрешности 
кали-арго-нового метода. Поэтому при геологической интерпретации по
лученных по валовой пробе К/Аг возрастных значений, на наш взгляд, 
целесообразно рассмотреть эти данные с поправкой на 10% со зна
ком-!-. . , Я

Возраст данного интрузива, экструзива, дайки, вулканической тол
щи, потока и пр., как правило, устанавливался по данным нескольких 
образцов, показывающим обычно хорошее схождение цифр. Исследова
ния для значительной части образцов осуществлялись двумя параллель- 
тыми взаимоконтролирующими вариантами кали-аргонового метода— 
сбъемиым и изотопным разбавлением (аргоном 38) на различных при
борах и различными операторами независимо друг от друга.

Радиолого-геохронологические исследования проводились в Лабора
тории ядерной геохронологии И ГН АН Арм. ССР.

Химические анализы калия выполнялись перхлоратным (М. X. Гу-
касян и С. О. Шишян) и пламенно-фотометрическим методами (Б. 3. На- 
сардинова). Многочисленные контрольные анализы проводились в 
ИМГРЭ Л. Мушко. Маос-спектрометрический -изотопный анализ выпол
нялся Р. X. Гукасяном. Выделение аргона на приборе Хлспина-Герлинга 
производилось Э. А. Саркисяном и Л. М Хачатряном и периодически 
контролировалось Р. X. Гукасяном.

Суммарная погрешность в определении значений абсолютного воз
раста образцов оценивается до ±7—8%.

Необходимо подчеркнуть, что для получения более точных возраст
ных значений по нашей лабюратории, как правило, вся серия исследова
ний на каждой пробе, начиная от химического анализа калия и кончая 
масс-спектрометрическим изотопным анализом, проводилась дважды.

В качестве дополнительного методического контроля полученных 
возрастных значений, как правило, периодически, после определения ря
да образцов ставились сверочиые анализы всесоюзных геохронологи
ческих эталонных проб. Все это позволяет быть уверенным в надежно
сти полученных радиогеохроиологических данных.
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Последовательность и время развития тектоно-магматических процессов

Корреляция данных обобщений указанных выше исследователей (з 
том числе 41 автора) по геолопии, магматизму и метаморфизму террито
рии 'Армении с результатами наших радиолото-геохронологических ис
следований раскрывает картину сложного, многоэтапного и интенсивного 
проявления здесь тектоно-магматических процессов в ее различных 
стр у кту р но- ф адиальных зон а х.

По данным последних регионально-геологических обобщений [13֊ 
18], начиная с пижмей юры, на значительной части территории Армении и 
сопредельных с нею районов (СомхетоЖарабахская зона) устанавлива
ется эвгеосинклинальный режим развития. Собственно геосинклиналь- 
ная .стадия охватывает время от юры до среднего- эоцена, а с верхнего 
эоцена до антропогена включительно страна вступает в орогенную ста
дию развития.

В геосинклинальной стадии (3! Р? ) выделяются тектоно-магм?.- 
тические этапы:

1. Раннеальпийский («киммерийский) —*Сг։), подразделяющийся 
на два подэтапа: а) нижне-среднеюрский (3։—Л2) и б) верхнеюрский- 
нижнемеловой (Лз—Сп).

2. Среднеалыпийский (С?  — Сг2).1
3. Позднеальпийский (Р — Р; ). юь ® «в
В орогенной стадии (Р, С>) выделяются два тектоно-магмати-э 

чеоких этапа:
1. Раннеорогенный (р| 14‘), юдразделяющийся на два под

этапа:
а) верхний эоцен-нижнеолигоненовый (Р „,—-Р2 );•3
б) верхний олипоцен-среднемиоценовый (Р^— М?).
2. Позднеорогениый (М^ —-(?), подразделяющийся в свою очередь 

на два подэтапа:
а) верхний миоцен-среднеплиоценовый (14?—.Мр;
б) верхний плиоцен-антропогеповый (М^—(?).
Каждый из этих этапов и подэтапов характеризуется определенным 

рядом магматических формаций, отчетливо выделяющихся в основном 
геологическими, петрографическими и радиогеохронологическими дан
ными.

Возрастное расчленение магматических формаций, выяснение их 
взаимосвязи с тектоническими элементами позволяют дать обоснован
ное датирование тектоно-магматических процессов. 

*
А. Краткая характеристика магматических формаций, 

геосинклинальной стадии, структурно-геологических условий 
их образования и возрастные данные

Мигматические формации раннеальпийского этапа (1—Сг\). Нача
ло альпийской геосинклинальной стадии развития знаменуется раскалы
ванием доальпийского фундамента, заложением глубинного разлома 
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северо-западного простирания с расчленением территории Армении и 
прилежащих областей на Сомхето-Кафанекую эвгеосинклинальную и 
Пентралыпэ^Армяискую геоантикл'инальную зоны. Начинаясь в лейасе с 
накопления терригенных отложений, глубокое прогибание в ба Йосе со
провождается интенсивной вулканической деятельностью по всей Сомхе- 
то-Кафанской зоне и накоплением мощной (свыше 2500 л<) толщи анде- 
зито-базальтов, базальтов, андезитов, андезито-тацигов и их пирокла
стов при преобладании андезитов.

Породы эти образуют дифференцированную (I)1 базальт-андезит- 
дацитовую формацию; принадлежат к мзвестково-щелочному ряду с по
ниженной щелочностью (натриевой). В кислых дифференциатах отме
чается несколько повышенная глинозем истость.

На участках локальных интрагеоантиклинальных поднятий эвгеосин
клинали извержения основной магмы сменяются (в конце бапоса) эф
фузивными и субвулканическими образованиями кварцевых дацитов, 
плагиолипсритов. Образуется однородная (2) плагиолипаритовая суб
формация.

Предверхнеюрская складчатость и поднятия Сомхето-Кафанекой эв
геосинклинали, обусловливающие образование Алавердского, Ша.мша- 
динского (Шамхорското), Кафанского и др. антиклинориев, сопровож
даются внедрением многофазных платно гранитных интрузивов (Ахпаг- 
ского, Тавушского, Хндзор уте кого, Атабек-Славянского и др.). Харак
терны для них повышенная глиноземистость при натриевой щелочности, 
пониженное содержание малых петротен ных элементов (1л, КЬ, Сз), от
сутствие редкометальных акцессориев. Выделяется таким образом четко 
выраженная (3) плагиогранитная формация.

На примере Шамшадинского антиклинория, характеризующегося
широким развитием плагиолипаритов и плагиогранитов, намечается их 
тесная временная и пространственная сопряженность, общность петро- и 
геохимических черт, что позволяет отнести их к единой вулкано-плуто
нической ассоциации (20). Судя по геологической обстановке, петрогра
фо-минералогическим и петро-геохимическим особенностям, исходной 
для дацной ассоциации явилась, по-видимому, кислая магма базаль- 
тоидного ряда.

Повторное неглубокое погружение Сомхето-Кафанекой геосинкли
нали. начавшееся в ее СЗ части (Алаверди) в келлонее и постепенно ох
ватывающее ЮВ часть (Кафан), вслед за терригенно-карбонатными от
ложениями сопровождается, в Оксфорде, субаэральным вулканизмом, 
сменяющимся в кимеридже карбонатным осадконакоплением Форми
руется толща андезитов, андезито-базальтов и андезито-дацитов при по
давляющем развитии первых. Выделяется таким образом дифференци
рованная (4) базальт-андезит-дацитовая формация. В юго-восточной

։ Здесь и дальше цифры, приведенные в круглых скобках перед наименованием дан 
нои формации, указывают на последовательность их образования, а в данных ниже таб 
лицах—абсолютный возраст формации.
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части прогиба погружение продолжается до нижнего мела. Эксплозив
ный вулканизм среднего валанжина сменяется здесь осадконакоплением 
до анта.

С крупным воздыханием Сом хето-Кафа некой зоны, начавшимся в 
с.-з. части в конце юры и постепенно охватывающим ее ю.-в. часть (в 
конце нижнего мела), связано интенсивное формирование субвулкани
ческих тел натриевых липаритов. Они являются дорудными по отноше
нию к колчеданному оруденению данной зоны и составляют (5) липари
тов у ю субформацию.

С указанной фазой тектогенеза связано формирование крупных гра- 
НИГ01ИДНЫХ массивов, причем в с.-з. части зоны .в верхней юре-неокоме 
(Кохб-Шнохский, Цахкашатский, Бардадзорский), а в ю.-в.—перед аль
бом (Цавский и Вачаганский). Интрузивы многофазные, сложены преи
мущественно кварцевыми диоритами с небольшим участием диоритов, 
гранодиоритов, трондъемитов, гранитов. Характеризуются они значи
тельным гибридизмом, известково-щелочным химизмом с нормальной
(натриевой) щелочностью, низкой железистостью ремических минера-и
лов, незначительной ролью редкометальных акцессорное и малых пет- 
рогенных элементов (1л, РЬ, Сб) и Т1 [20].

Рассматриваемые интрузивы объединяются в (6) диоритовую фоо-
мацию.

Возрастное положение 
дается в таблице 1.

раннеальпийских магматических рмаций

Таблица /

Наименование пород и геологических структур
Кол-во се

ри։։ опреде
лений ։

Возрастные зна
чения в млн. лет

А Нижне-среднеюрский подэтап <Д։ Л)

(!) 
(/) 
(2) 
2)

Андезиты байоса (Алаверди)
Андезиты байоса (Кафан)
Кварцевые дациты (Алаверди)
Их туфобрекчии (Алаверди)
Плагиограниты (Шамшадин, Алаверди)

8
8
4
4

10

16) 167
162 164
159 163 
165-167
158 164

Б. Верхнеюрский-нижнемеловой подэтап (Л3—Ст,)

(5) Субвулканические натриевые липариты (Ала
верди)

(5) Субвулканические натриевые липариты (Ала
верди)

(6) Кохб-Шнохский интрузив (Алаверди)
(6) Цахкашатский интрузив (Алаверди)
(6) Атанский интрузив (Алаверди)
(6՜) Вачаганский интрузив (Кафан)
(6՜) Цавский интрузив (Кафан)

136 14'>23

12 139—149
51 126-138
16 124 -138
14 131 137
6 114-117
9 110-122

Формации среднеальпийского этапа (С;1 Сг ). Развитие маг
матизма и образование формаций данного этапа значительно отли
чаются ст таковых раннеальпийского этапа. Обусловлено это крупны\"1 
изменениями в структурном плане Малого Кавказа, замыканием ран
них и формированием новых (наложенных) узких трогообразных про- 
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i и б? в (Севано-Акеринский, Еревано-Всдинский, Айоцдзор-Ордубадский, 
Прикури некий), отряженных с возинкновечлем новых глубинных раз
ломов с.-з. простирания1. Первые два приразломные прогиба in связан
ный с ними магматизм продолжают свое развитие и в палеогеновом эта
пе, причем с заложением первого из них Сомхето-Кафанская зона рас
членяется на собственно Сомхето-Карабахское и Кафанское геоангикли- 
нальные поднятия.

Вулканизм Прикуринского и сопряженных с ними поперечных (И1- 
жеванский ih др.) прогпбев выражен [28]: а) в 'верхнем коньяке-ни ж нем 
сан тоне—в прибрежной морской фации, слагающей толщу до՛ 1 км 
мощности отивинчбазальтовых и андезитовых пород. Относятся они к
(7) базальт-андезитовой формации; б) в верхнем сантоне—субаэральной
эсI ации и кислого характера. Образуются пирокласты, потоки и крупные 
экструзивы липаритового состава, сопряженные с с.-з. зоной поднятия. 
Выделяется (8) линаритовая субформация.

Породы обеих формаций принадлежат к известково-щелочному ти
пу, причем в первой они отличаются повышенной пзвестковистостью, же
лезистостью а глиноземисгостью, для второй характерна некоторая из
менчивость в соотношениях щелочей.

Магматизм Севано-Акеринского и Еревано-Вединского меловых про
гибов характеризуется некоторыми общими чертами.

В Еревано-Вединском прогибе вулканические породы нижнеконьяк- 
ского возраста представлены базальтами, диабазами, в меньшей мере, 
андез<ито֊базальтами, их туфобрекчиями и туфами. По своим петрографи
ческим и химическим особенностям (повышенное содержание щелочей 
при значительном преобладании натрия) они относятся к (9) спилит-диа- 
базовой формации. С этой формацией локально и во՛ времени тесно свя
заны мелкие «интрузивные тела диабазов, габбро-диабазов «и диоритов, ха
рактеризующиеся близкими с ее породами петрохимическими чертами 
Интрузивы эти объединяются в (10) габбро-диабазовую формацию.

В развитии магматизма Севано-Акеринского и Еревано-Вединского 
прогибов важная роль принадлежит интрузиям ультра-основных и основ
ных пород. Размещены они на бортах указанных прогибов линейно, в ви
де средних и мелких разобщенных тел, и контролируются глубинными 
разломами, слагая, соответственно, северное и южное офиолитовые пояса 
Закавказья, продолжаясь далее в Северную Анатолию.

В вопросе о формационной принадлежности и возрасте интрузивов 
Армянской части офиолитового пояса взгляды исследователей расходят
ся. Одни рассматривают их в составе единой эоценовой габбро^перидо- 
титовой формации [30, 1], другая группа [29 и др.] выделяет две разиовоз- 
растные формации: верхнемеловую гипербазитовую и палеогеновую габ
броидную.

। Начало наложения Севано-Акеринского и Прикуринского прогибов относится, 
вероятно, к концу юры—началу мела и обусловлено крупным глыбовым воздыманием 
Сомхето-Кафанской зоны "* • £ ՛
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Возраст интрузивов офиолитового пояса первая группа исследовате
лей разделяет иа цредкамп анемий и веохне миетовый, вторая группа 
рассматр1и.вает «их как догадта-пскше внедрения, которые, в последую
щем претерпели тектоническое выжимание в твердом состоянии (про
трузии) в отложениях оенюн<а и зоцена.

Радиологически устанавливается эоценовый возраст габбровых по
род (табл. 3). К сожалению, гипербазиты не поддаются К/Аг датирова
нию из-за ничтожного содержания калия. Пипербазиты же геолеги :ескд 
подавляющим большинством исследователей относятся к докам панском у 
возрасту.

Таким образом, можно выделить интрузивы офиолитовых поясов Ар
мении и сопредельных областей в две формации: а) сенонскую (11) ги- 
пербазитовую формацию, сложенную гарцбургитами, дунитами, пирок- 
сенигами; б) эоценовую (12) габброидную, дифференцированную, пред
ставленную различными габбро, пироксенитами, верлитами, троктоли
тами, ква.рцевыми диоритами и плагиагранитами.

Рсдоначальными для этих 
мантийного вещества.

ни рмаций являются, вероятно, выплавки1

I

Следует отмстить, что магматические внедрения среднеальпийского 
этапа радиологи чес к и отмечены также в сопредельных с Прикуринским 
и Севано-Акеринеким прогибами, соответственно, Ал а вер деком и Кафан- 
ском антиклинориях. По-видимому, эти внедрения являются «отзвуками» 
проявившегося в указанных прогибах мелового магматизма. Так, в пре
делы Алавердского антиклинория заходят липариты Карнутского экстру- 
зива, Кафанского антиклинория—дайки и мелкие шгокообразные тела 
диабазов, габбро-диоритов, диоритов, а также экструзивные образования 
липаритов.

Радиологический возраст пород некоторых среднеальпийских фор
маций дается в таблице 2.

Таблица 2

Наименование пород и геологических структур
Кол-во 

серии опре- 
де.те шй

Возрастные 
значения в 

млн. лет

(8) Липариты (Прикуринекий прогиб)
(Я) Липариты и липарито-дациты (Кафанский антиклино

рий)
(10) Габбро-диориты, диабазы (Кафанский антиклинорий)

14

23
29

84 77

90 88
87-77

Формации позднеальпийского этапа (Р„ — Р! ). Магматизм рассмат- ». I К 4
риваемого этала отличается мощным проявлением (особенно в среднем 
эоцене), сложностью состава и фациальных условий, а также разнообра
зием образующихся формаций. Эти особенности причинно обусловлены 
дальнейшей эволюцией тектонических структур области, в основном: 
а) происходившими перед палеогеном региональными складчатыми дви
жениями; б) дроблением фундамента и дифференцированными движе
ниями возникших блоков, приведшими к расчленению геоси нкл ина льны х 
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прогибов поперечными перемычками на отдельные прогибы; в) само
стоятельностью тектонического режима развития последних, обусловив
шего природу возникающих магматических рмаций.

Вулканическая деятельность сосредоточивается в расчлененных про
гибах Севано-Акеринской геосинклинали (Севано-Ширакском, Кельбад- 
жарском, Южио-Сюникском), а также в развивающихся юго-западнее 
от них прогибах (Айоцдзор-Ордубадском и Еревано-Вединском), сопря
женных с крупными разломами с.-з. простирания. Интенсивное проги
бание и вулканизм происходят в первых четырех структурах.

В связи с дифференцированными погружениями вулканизм в раннем 
эоцене проявляется в с.-з. части Севано-Ширакского и в Южно-Сюник
ском синклинориях. В первом формируется толща (до 0,5 км) андезитов.
андезито-дацитов и липаритов преимущественно в пирокластической фа
ции с подчиненными лавами и экструзивами. Объединяются они в (13) 
андезит-даиитовую формацию. Во втором образуется более мощная (до 
1 км) и неоднородная по составу толща а и дезито-базальтов, андезитов, 
их пирокласта!итов, относящаяся к (14) андезитовой формации.

Наиболее интенсивное погружение с бурным подводным вулканиз
мом происходит в среднем эоцене. В Севано-Ширакском прогибе форми
руется мощная (свыше 2,5 км) толща, сложенная лавами, туфобрекчия- 
ми, туфами, с локализованными в ней экструзивными образованиями. 
Породы представляют серию от базальтов до липарито-дацитов при зна
чительном преобладании среднекислых разностей. Объединяются они в
дифференцированную (15) базальт-андезито-дацитовую формацию, ха
рактеризующуюся нормальным известково-щелочным химизмом.

Крупное погружение Севано-Ширакского прогиба в среднем эоцене 
вовлекает с собой в его северной части Лалварский блок Сомхето-Кара- 
бахской консолидированной складчатой, геюантикл и норной зоны. В пре
делах Лалварского наложенного прогиба накапливается близкая по со
ставу с собственно Севаио-Ширакским серия вулканических образова
ний в той же (/5а ) базальт-андезит-дацитовой формации.

.Менее интенсивно проявляется вулканическая активность среднего 
эоцена в пределах Южно-Сюникского синклинория и, значительно сла
бее, в Айоцдзорском прогибе. В последнем при преобладающем разви
тии терригенно-карбонатных и осадочно-вулканогенных отложений эф
фузивные породы имеют незначительное распространение и представле
ны в основном андезитами.

К поздне-среднеэоценовой, доскладчатой стадии развития Севано- 
Ширакского и Айоцдзор-Ордубадского прогибов относятся (20. 18] мел
кие, однофазные штоко- и дайкоюбразные, реже силлоподобные припо- 
верхностные интрузивные тела габбро, габбро-диоритов и реже диори
тов. Выделяются они в (16) габбро-диоритовую формацию. Породы от
носятся к известково-щелочному ряду, с некоторым дефицитом кремне
зема и повышенным содержанием элементов группы же теза (Т1 Мп V 
М, Со) и 51. * ’
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Радиологический возраст пород формаций позднеальпийского этапа 
дан в таблице 3.

Таблица 3

Наименование пород и структур

(/3) Андезиты с.-з. части Севане-IIIиракского синклинория
(/7) \ндезиты, андезито-базальты Южно-Сюникского синкли

нория
(/5) Андезиты, андезито-базальты, андезито-дациты средней 

и ю.-в. частей Севано-Ширакского синклинория
(/Да) Андезиты, дациты, липариты Лалварского прогиба
(16) Габбро, габбро-диориты, диориты Южно-Сюникского 

синклинория
(/2) Габбро. Севано-Ширакский синклинорий

6

12

15 
1 1

4
26

48 50

48-50

47 53
45 ֊ 48

45 -50 
48-52

Б Краткая характеристика магматических формации 
орогенной стадии, структурно-геологических условий 

их образования и возрастные оанные

Орогенная стадия (Р^ — 0) альпийского тектоно-магматического 
цикла, начинающаяся собственно с предверхнеэоценовего времени, на 
территории Армении и в сопредельных районах знаменует собой период 
складкообразовательных движений, замыкания наложенных геосинклн- 
нальиых прогибов, горообразований, формирования краевых внутренних 
и остаточных прогибов; проявляется мощный орогенный вулканизм. По 
характеру геотектонического развития и вулканизму в этой стадии вы
деляются два этапа: раннеорогенный (верхний эоцен—средний мио
цен) и позднеорогенный (верхний миоцен—антропоген).

В начале раннеорогенного этапа происходят существенные измене
ния в структурном плане области, обусловленные складчатыми и диффе
ренцированными вертикальными блоковыми движениями. Проявляясь 
более интенсивно в Севано-Ширакском прогибе, они приводят к круп
ному воздымаиию его средней, глубоко прогнутой полосы и превраще
нию в зону Центрального поднятия. {

Магматические формации раннеорогенного этапа (Р^ — №;) от- 
личаются относительно слабо проявленны»м эффузивным и наиболее ин
тенсивным плутоническим магматизмом. В тесной связи с геотектони
ческим развитием страны они выделяются в два подэтапа: I—предверх- 
неэо1цен -ниж неол игоценовы й; II—верх неол игоцен- н 11 ж нем иоценовы й.

1. С предверхнеэоцеповыми складчато-глыбовыми движениями ука
занных прогибов сопряжено во времени и в пространстве формирование 
интрузивов (17) габбро-диорит-гранодиоритовой формации, пользую
щихся особо широким развитием в Сева но-П1 иракском синклинории и в 
смежном Лалварскюм прогибе.

Они мнопофазны, вытянуты большей частью вдоль крупных с.-з. и, 
реже, сопряженных с ними с.-в. разломов. Преобладающие грапигоид- 
Извсстия, XXV,.5—3
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ные массивы неоднородны по составу, сложены кварцевыми диоритами, 
диорита-ми, гранюдиС|р1и.та1М1||։ реже габбро-диоритами, плагиогра.нитами, 
адамеллитами, тоналитами. Л ишь отдельные массивы состоят из габбро, 
габбро-диоритов и габбро.- пир о ксени то в.

К первой группе принадлежат крупные Базумский и Банушский мас
сивы и ряд небольших интрузивов: Чернореченский, Урут-Ягданский, Га- 
лаварской группы, Ждановский, Хндзорутский, Дилижапскин и др. Ко 
второй группе относятся небольшие Лермонтовский, Марципанский, Ги- 
ликский и Дзагидзорский массивы.

Породы этой формации принадлежат к известково-щелочному ряду 
при повышенной роли магния, извести и натрия. Характерными акцессор
ными элементами являются РЬ, Ип, а также Бг, 1л, В, О [20].

Мощные складчато-блоковые движения, приведшие к геоантн-хли- 
нальным воздыманиям и образованию краевых, межгорных и остаточных 
пр гибов, в Севако-Ширакском (в верхнем эоцене) и \йоцдзор-Орду- 
б адском (в конце эоцена—нижнем олигоцене) синклинориях [18], сопро
вождаются интенсивным магматизмом. Намечается последовательное
проявление в смежных структурах указанных синклинориев неоднород
ных по составу продуктов вулканизма, формировавших (18) дифферен
цированную андезите—дацит-риюлнтовую и (26?) трахиаидезит-лейцнто- 
фировую формации. • $

Андезито-дацит-риолитовая формация представлена преимущест
венно эффузивными, реже субвулканическими андезитами, аятезито-да- 
цитами, риолитами. гГри .подчиненной роти андезито-базальтоз. При
урочены они к Базумо-Лорийскому, Амулсарскому и Ордубадокому про
гибам; принадлежат к и з вес ткевс-щелочном у ряду с несколько повышен
ной щелочностью.

К трахиандезит-лейцитофировой формации относятся: трахиандези- 
ты, ортофиры, кератофиры, трахиты, эпилейциговые порфиры, фоно
литы. Образования этой формации тяготеют к жесткому до-юрско-му 
блоку на участке сопряжения его с глубинным Анкаван-Сюнмкским раз
ломом; приурочены к Памбакскому прогибу и отличаются резко выра
женным щелочным характером при повышенном значении калия. Сла
гают сдои эффуз и вню-субвул ками ческу ю фацию Тежса.рской вулкано-плу
тонической ассоциации.

Толща эффузивов мощностью свыше 600 сложена трахиандезн-
тами, кератофирами, орго».рира.мн, трахитами, эпилейциговыми порфи
рами и фонолитами. Сопровождается она крупными дуговыми дайками
эпилейцитовых порфиров, трахитов, бостонитов и о»чень редко тефритов 
и лампрофиров.

С верхнеэоцен-ниж неолито-ценовым и тектоническими движениями
связан бурно проявленный на территории Армении и прилежащих райо
нов интрузивный магматизм среднекислоло и щелочного ряда, контро
лируемый, по-нидимому, долгоживущим Анкаван-Сюникским глуб.пыым 
разломом. Л 'я ■

В пределах Аиоцдзор-Ордубадского синклинория формируется круп
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нейший в Закавказье Мегри-Ордубадский гранитоидный плутон (вклю
чая и Баргушатские массивы) и многочисленные небольшие тела Айон- 
дзорского района. Большое многообразие пород, слагающих интрузивы, 
выделяется в самостоятельные фазы внедрения: а) габброидов; б) сие
ните-диоритов, монцонитов, щелочных сиенитов; в) граносиен'итов и гра
нодиоритов. Сопровождаются они значительными вариациями состава, 
а также субфазами и дополнительными интрузиями габброидов, диори
тов и лампрофиров. Все эти интрузивы объединяются в (19) габбро- 
монцонит-сиенитовую формацию. В Севано-Ширакском синклинории к 
данной формалин принадлежат Ахавнадзорский массив монцо-диори- 
тов, монцонитов, тоналитов, Северо-Такарлинский и Амзачиманский ин
трузивы сиенито-гранитов и граносиенитов. Наиболее крупный Тежсар- 
ский интрузив, сложенный псевдолейцитовыми нефелиновыми, щелоч
ными сиенитами и реже монцонитами, является уникальным на Кавказе 
примером интрузии центрального типа, характеризующимся кольцевы
ми, коническими дайкообразным.н телами и концентрически зональным 
строением. Составляют они (20) интрузивную фацию Тежсарекой вул
кано-плутонической ассоциации, эффузивные и субвулканические обра
зования которой охарактеризованы выше.

В петрохимическом отношении породы этой ассоциации имеют ти
пичный щелочной характер, обладают повышенным содержанием ще
лочных алюмосиликатов, нормальной (и отчасти избыточной) глино- 
зе.мистостью, заметной вариацией полевошпатовой извести, резким ка
лийным характером пород при почти постоянном отношении К/№з.

Радиологический возраст верхнеэоцен-нижнеолигоценового подэтапз 
магматических формаций дается в таблице 4.

Таблица 4

Наименование пород и структур

О

(/7) Кварцевые диориты, гранодиориты Сев а но-Ширакского 
синклинория

(/7) Габбро, габбро-пироксениты, габбро-диориты Севано- 
Ширакского синклинория

(18) Андезиты, андезито-дациты, риодациты Севане-Шйрак- 
ского и Айоцдзор-Ордубадского синклинориев

(19) Габброиды, сиенито-диориты. монцониты, щелочные сие
ниты. граносиениты Айоцдзор-Ордубадского синклинория

(20) Трахиандезиты, трахиты, эпилейцитовые порфиры Сева- 
по-Ширакского синклинория

(20) Нефелиновые, псевдолекцитовые, щелочные сиениты 
Севаио-Lllиракского синклинория

38

18

44

184

39

66

42 52

40-47

.38 10

36 II

36 37

35 38

К габбро-монцонит-сиенитовой формации, с некоторой долей веро
ятности, можно отнести также еше недостаточно'изученную группу нижне- 
олипоценовых мелких нитруза1вов Айоцдзорской части Айоцдзср-Ордубад- 
ского синклинория, представленных монцонитами, гранодиорита ми, гра-
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•носненитами, реже кварцевыми- и габбро-диоритами, с абсолютными воз
растными значениями 35—32 млн. лет.

II. В верхнеолмгонен-нижнемиоценовом подэтапе геотектонической 
эволюции происходят общее сводово-глыбовое возды мание области, 
дальнейшее раскалывание субстрата и складчатых структур, сокращение 
прогибов, образование межгорных депрессий и впадин, сопровождающих
ся накоплением орогенных отложений. Эффузивный вулканизм прояв
ляется чрезвычайно слабо, выражен редкими лавовыми потоками и суб
вулканическими телами: трахиандезиты ю.-в. части Севано-Ш иракского 
синклинория (района Зод и басе. р. Тер-тер), санидиновые порфиры 
басе. р. Гетик, трахидациты перевала Джбанд (Айоцдзор-Ордубадс.кий 
синклинорий). Этот комплекс пород может быть объедитеи в (2/) тра- 
хиандезит-трахидацитовцю субформацию, для которой характерна суб- 
щелочная природа с повышенным значением калия.

В рассматриваемом подэтапе проявляется интенсивный магматизм 
в пределах Айоцдзор-Ордубадского синклинория. Здесь формируется 
верхиеолигс<цен-нижне.миоценовый комплекс приповерхностных интрузи
вов лорфировидных гранитов, гранодиоритов, с сопровождающими их 
порфирами и др. дериватами. Представлены они крупным Вохчинским 
и сравнительно небольшими Шен-ататским, Казанличскнм и Прошиберд- 
ским массивами. Этот комплекс выделяется в самостоятельную (22) гра
нитовую формацию, породы которой характеризуются лейкократовым 
порфировидным обликом, некоторой контаминмрованностыо вмещающи
ми породами, близким к эвтектоидному минеральным составом, интен- 
сивиым калиевым метасоматозом и повышенной калиевой щелочностью.

Радиологические возрастные данные магматических формации верх- 
неол иге цен-нижнем ноненового подэтапа приводятся в табл. 5.

Таблица 5

(2/) Тра* иандезиты (лавы и экструзии) ю.-и. части Севано- 
Ширакского си жлинория

(2/) Санидиновый порфир экструзии басе. р. Гетик, Севано- 
Ширакскии синклинорий

(2/) Трахидацит перевала Джбанд Айоцдзор-Ордубадского 
синклинория

(22) I ракиты и гранодиориты порфировндные и среднезср- 
нистые чииского, Казачличского и др. массивов 
АйоцдзоР’^»)лУ‘"адско։о синклинория (19]

10

2

3

Ь)Н

2) 21

23 -27

21 23

2.) 25

Магматические формации пос лео роге иного этапа (Г^ —0) при
надлежат к дв\ м подэтапам тект это-мат магической активизации: I — 
верхнему миоцену—среднему плиоцену и II -верхнему плиоцену-антро
погену.

I. Геотектоническое развитие территории Армении и сопредельных 
с нею районов в первом подэтапе, начиная .՝ верхнего миоцена, харак
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теризуется общим воздыманием области, уничтожением остаточных про
гибов и депрессий и наступлением континентального режима развития. 
Дифференцированные блоковые движения приводят к образованию 
преимущественно в Западном Айоцдзорс многочисленных экструзивов, 
потоков и пирокластических скоплений. Представлены они большей 
частью санидиновыми трахилипаритами, трахиандезито-дацитами; при
надлежат к субщелочному ряду с калиевой повышенной щелочностью. 
Выделяются они в (23) андезито-дацит-трахилипаритовую формацию.

Дифференцированные гл ыбово-блоковые возды мания и связанная с 
ними вулканическая активность в нижнем-среднем плиоцене получают 
широкое развитие, протягиваясь с СЗ на ЮВ по всей территории Ар
мении и прилежащих районов. Главенствующую контролирующую роль 
указанных тектоно-магматических событий играет, по-видпмому, Анка- 
вз1Н-С ютикский глубинный разлом. Деятельность политенных вулканов 
приводит к формированию в озер но-континентальных условиях мош
ной—до 1 км толщи туфобрекчий, агломератов, их туфов и туфопесча- 
ников, со’провождающихся синхронными лавовыми потоками и экстру
зиями. Породы этого комплекса представлены андезитами, дацитами, 
риодацитами, реже андезито-базальтами. Объединяются они в (24) ан- 
дезито-дацит-липаритовую формацию, характеризующуюся известково- 
щелочным химизмом. К данной формации относятся в с.-з. сопредельной 
части Армении годе р зека я, а в средней части Армении—вохчабердокая 
толщи.

После значительного перерыва возобновляющаяся вулканическая ак
тивность среднего плиоцена обусловливает широкое развитие эффузивно- 
субвулканических образований, контролирующихся Анкаван-Сюникским 
региональным долгоживущим глубинным разломом. В пределах Цахку- 
няцкого, Гегамского, Айоцдзорс ко го и Южно-Сюникского районов поль
зуются широким развитием покровы, потоки и нередко купола и дайкооб- 
разные тела андезитов, трахиандезитов, дацитов, трахидацитов, риода
цитов. трахилипаритов. Образуют они нередко толщи мощностью до 
250—300 м. По подавляющему развитию первых, этот комплекс может 
быть отнесен к (25) трахиандезит-трахидацитовой формации. Породы 
характеризуются щелочно-известковых։ химизмом с несколько повышен 
ным содержанием щелочей.

Радиологические возрастные значения магматических формаций 
верхиемиоцен-среднеплиоценового подэтапа даны в таблице 6.

II. Вслед за наступившим после среднего плиоцена ослаблением тек
тонических движений, мощный наземный вулканический пароксизм, на
чиная с верхнего плиоцена, продолжается в антропогене. Вулканические 
события обусловлены с во того-глыбовым возды манием ранее |>ормиро-
завшихся антиклинальных и грабенообразным опусканием синклиналь
ных структур. Разломы, возникающие в зонах сопряжений этих структур, 
и оживление глубинного с.-з. Анкаван-Сюникского регионального разло
ма являются магмоконтролирующими тектоническими элементами. Од-
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Таблица 6

Наименование пород и районов

(23) Трахиандезиты, андезиты, трахилипариты санидиновые. 
Айоцдзорский синклинорий, районы сс. Эльпип, Рипд, 
Ахавнадзор. Зовашен, басе. р. Веди

(24) Андезиты, андезито-дациты, риодациты Айоцдзора, Юж
ного Сюника. г. Базенк, Варденисского и Цахкуняцкого 
хребтов

(25) Андезиты, трахиандезиты, трахидациты, риодациты, тра
хилипариты Цахкуняцкого и Варденисского хребтов

46

32

33

11 14

5-7

4,5-6

повременно крупной магмоподводящей структурой является возникшее 
Транскавказское меридиональное «поперечное поднятие [21, 26, 27].

Интенсивная синхронная вулканическая деятельность вдоль Анка- 
ван-Сюникской и поперечной Транскавказской зон характеризуется рез
ким отличием как по составу продуктов извержения и типу формаций, 
так и, по-видимом у, положению очагов магмосбразования и характеру 
извержений [21]. Так, в верхнем плиоцене происходит параллельное из
вержение в зоне Анкаван-Сюникского разлома линаритовой, а в Транс
кавказской зоне—базальтовой серий.

Формации Анкаван-Сюникской зоны [2/]. Вулканические образова
ния, тяготеющие к этой зоне, прослеживаются полосой с северо-запада 
на юго-восток, охватывая Ар а гадкое, Гегамское, Варден1исское, Айоц- 
дзорское и Сюникское нагорья. Слагают они две формации: нижнюю 
(26) л кианитовую, относимую к верхнему плиоцену, и верхнюю (27) а.и- 
дезито-базальтовую—к антропогену.

1. Линаритовая формация принадлежит к ареальному типу вулка
низма, представлена преимущественно куполовидными эк стр узи вами, 
расположенными группами в водораздельных и краевых участках ука
занных нагорий. в

Магмоподводящими структурами, по данным исследователей новей
шего вулканизма, являются локальные трещины близмеридио1налынюго 
простирания, связанные с неглубокими изолированными очагами, общими 
для каждого из указанных нагорий. Вулканиты рассматриваемой фор
мации образуют также потоки лав, скопления брекчий, агломератов; 
предстгл леьы перлитами, обсидианами, собственно лавами риолитов и 
в н' дчииеньом значении—риодацитов. Породы этой формации относятся 
к известково-щелочному ряду с несколько повышенной щелочностью.

//. Андезитобазальтовая формация Анказан-Сюникской эоны начи
нает формироваться с незначительным перерывом в извержениях после 
линаритовой формации и охватывает почти весь антропогеи. Вулкани
ческая деятельность происходит в три этапа, носит преимущественно 
ареальный и отчасти трещинный характер. В продуктах извержений, сла
гающих огромные площади (около 8000 кв. км) преобладают андезито- 
базальты при подчиненной роли базальтов и андезитов. Принадлежат 
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они также к известково-телом ной ассоциации при некоторой повышен
ной щелочности. При общих чертах сходства пород внутри каждой из 
указанных формаций намечаются некоторые петрографические и петро
химические различия пород, слагающих указанные «вулканические об
ласти»: Сюникский, В ар денисский, Гегамокий и др. блоки. Эти различия, 
вероятно, обусловлены неглубокими периферическими (промежуточны
ми) очагами указанных блоков, в которых формировались составы магм, 
поступивших по глубинному разлому из единого базальтового суб
страта.

Формации зоны Транскавказского поднятия [2/]. Широко՛ распро
страненные вулканиты этой зоны слагают (с севера на юг) Джавахет- 
ский хребет, массивы г.г. Арагац, Арашлер, Арарат. Так же, как и в Анка- 
ван-Сюиикской зоне, вулканизм в указанных областях (массивах) имеет 
общие характерные особенности. Продукты магматизма образуют здесь 
две разные формации: нижнюю (28) базальтовую и верхнюю (29) анде
зито-дацитовую.

/. Базальтовая формация возникает в результате мощной вулкани
ческой деятельности в верхнем плиоцене, давшей широкие лавовые поля 
оливиновых базальтов (около 4000 кв. км) преимущественно долерито- ш 
вой структуры («долеритовые базальты»). Покровы лав принадлежат к 
линейным трещинным излияниям и обычно далеко выхолят за пределы 
своих массивов. Многократные излияния местами образуют ряд потоков 
небольшой мощности. В отличие от некоторых исследователей, относя
щих лавы к более древним излияниям, подавляющее большинство их ар
гументирует верхмеп л ноненовый возраст «долеритовых базальтов», что 
подтверждается и радиологическими данными. Лавы характеризуются 
известково-щелочным химизмом при несколько повышенной щелочности.

//. Андезито-дацитовая формация, слагающая главную часть ука
занных массивов, следует за базальтовой формацией, продолжаясь 
вплоть до верхнего антрспогена. Породы этой формации обязаны в основ
ном деятельности пол и генных (Арагац, Арарат и др.), а также моноген- 
ных вулканов и реже трещинным извержениям. Главенствующую роли 
играют андезиты и дациты при небольшом распространении андезито- 
базальтов и а и дезито-да питов. Вулканиты представлены лавами, эк
струзивными телами, пирокластами и игнимбритами. Характерна гомо- 
Дромная последовательность извержений. Породы формации принадле
жат к известково-щелочной ассоциации при несколько повышенной ще
лочности собственно дацитов.

Наиболее -сложная кар пина вулканизма Арагацкого массива, где 
присутствуют породы, характерные для обеих структурных зон, по пред
ставлениям ряда исследователей, обусловлена пересечением здесь Транс- 
кавказской и Анкаван-Сюникской зон. Этим объясняется непосредствен
нее налегание на Арагаце базальтов на линаритовую формацию.

Радиологическому исследованию подверглись 78 представительных 
образцов пород верхнеплиоцен-антропогеновых формаций зоны Анкаван- 
Гюникского разлома т Транскавказского поперечного поднятия [9]. В ре-
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зультате определений получен закономерный ряд возрастных значений, 
приведенных в таблице 7.

Таблица 7 
Радиологические возрастные значения магматических формаций 

верхнеплиоцен-четвертимного подэтапа

Наименование пород и районов

Аннаван-Сюнинекая структурная зона

(2&) Липариты (перлиты, обсидианы, риодациты) (...
(27) Андезито-базальты, андезиты, базальты

Транскавказское поперечное поднятие

(28) Базальты долеритовые 21
(29) Андезиты, дациты 44

0.5 2

2.5 3,5
0,5 2,5

В заключение следует отметить, что, как видно из вышеизложенного, 
широкое использование кали-аргоновых возрастных определений магма
тических пород является важным фактором в возрастном расчленении 
сложно проявленных магматических образований на примере Армян
ского нагорья. Радио г ею хронологические данные позволяют с достаточной 
убедительностью выделить магматические формащии и датировать тек
тоно-магматические этапы и подэтапы в альпийском тектоно-маг маги
ческом цикле. Однако важнейшим условием для этого являются чрез
вычайно тесная связь и корреляция радиологических и детальных гео
логических и петрологических данных. С выделенными магматическими 
формациями отчетливо связаны определенные рудные формации и мио 
гочисленные виды нерудных полезных ископаемых. Освещение этого 
вопроса, однако, заслуживает, на наш взгляд, специального рассмотре
ния. Я

Настоящая работа, разумеется, не претендует на законченность. За
тронутые в ней проблемы заслуживают дальнейших более детальных уг
лубленных исследований и уточнений.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 15.1 X.1972.

Գ. Պ. ՈԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԱԱԳԻՈԼՈԴԱ-ԴԵՈԺԱՍ՚ԱՆԱԿԱԴՐԱԵԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ֊ՊԵՏՐՈԴՐԱՖԻԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖՈՐԱԱ8ԻՈՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ՄԵՋ

Ա մ փ п փ п ւ մ
Հոդվածում ամփոփված են հեղինակի կողմից Հ111/Հ~ ում մի շարը ա ա - 

րիների ընթացքում մ ադմ ատիզմ ի պրորլեմի որոշ ուղղություններով տարված 
> ե տ ա զո տ ութ յ ո ւնն ե րի և նրա ղեկավարությամբ 1960 թվականից կասւ ա րված 
ոա ղի ոլո ղ սր֊ (/ամա ն ա կ ա դրա կան ուսումն ա սիր Ութ շունն երի արղ յ ո լնրն ե ր րւ
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Նշված հ Լ տ ա դո տ ո, թ յունն ե րր համոզիչ կերպով ցույց տվեցին, որ մագմա

տիկ ապարների ր ա ց ա րձա կձհ ա ս ա կա լին որոշումների լայն կիրառումն, այդ 
ապարների ե րկրա բ ան ա ֊>պ ե տ րո գրաֆի ական ուսումնասիրությունների հետ 
մեկտեղ, հնարավորություն են ստեղծում դիտականորեն ավելի հիմնավորված 
ձևով տալ բարդ ծադմատիկ գոյացումների և նրանց հետ կապված հանրայնա

ցումների հասակային ս տ ո ր ա բ աժ ան ումն ե րր, աոանձնացնե( տարրեր հասակի 
մագմատիկ ֆորմացիաներ, տալ ալպիական ժամանակաշրջանում տեղի ունե

ցած տ ե կտ ոն ա - մ ա դմ ա տ ի կ ա կ ան պրոցեսների յաջորդական դա րդացոլմ ր րստ 
էտապների։ Այս ամենն ունի ծեծ դիտական և կիրառական նշանակություն, 
բանի որ որոշ մադմատիկ ֆորմացիաների հետ դենետիկորեն կապված են ղա- 
նագան տիպի » անքային ա ռա ջա ց ո ւմն ե ր ։

1Լն ■ ր ա ժ ե շ տ / նշել, որ >ո դվա ծ ում լուսաբանված ՜ւաբցերր սպառիլ բ ր - 
նույթ չունեն։ Այս ուղղությամբ պետր Ւ շարունակվեն ավելի խոր և մանրա

մասն *» ե տ ա ղո տ ո լ թյ ո լնն եր ։
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