
Известия АН Армянской ССР, Науки о Земле, 1, 54—65. 1974

УДК 552.12

К Л. КЛРАМЯН, Р. Н. ТАЯН, О. П. ГУЮМДЖЯН

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИНТРУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА 
ЗАНГЕЗУРСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

АРМЯНСКОЙ ССР

Авторы настоящего сообщения в течение многих, лет на основе де
тального геологического картирования изучали геологическое строение 
и интрузивный магматизм Западного Баргушата и Мегринского плутона. 
Накопившийся обширный материал дал основание для установления 
ряда закономерностей в эволюции интрузивного магматизма и выделе
ния отдельных интрузивных комплексов, принадлежащих к определен
ным формационным типам. Эти интрузивные комплексы сосредоточены 
в одной структурно-фациальной зоне, близки по возрасту- и обнаружи
вают закономерную направленность в изменении составов серий пород.

По интрузивному магматизму Зангезурского рудного района, Пам- 
бак-Зангезурской структурно-металлогенической зоны. Малого Кавказа 
имеются многочисленные исследования. Вопросам геологии и магматиз
ма посвящены работы К. И. Паффенгольца [23], В. Г. Грушевого [6], 
С. А. Мовсесяна [20], А. И. Адамяна |1|, Т. Ш. Татевосяна [24], Б. М. 
Меликсетяпа [17], Р. Н. Таяна [25], О. П. Гуюмджяна [8], А. А. Белова 
[3, 4., Г. Б. Межлумяиа [19]. Магматические комплексы и их металлоге- 
нические особенности изучались И. Г. Магакьяном [14, 15, 16], С. С. 
Мкртчяном [14, 20, 21], К. А. Карамяпом [10, II]. Петрохимические и ми
нералогические исследования интрузивов проведены Б. М. Меликсе- 
тяном [17, 18].

Благодаря этим исследованиям, была установлена общая схема по
следовательности внедрения интрузивов, дана их истрю-геохимическая, 
минералогическая, петрографическая характеристика.

Дискуссионным исследователями считается, в основном, вопрос ко
личества главных интрузивных фаз. Различными авторами выделялись 
от двух До пяти фаз проявления интрузивного магматизма в этом ре
гионе. Наиболее общепринятой была точка зрения о трехфазном строе
нии Мегринского плутона (монцонитовая, гранодиоритовая—банатито- 
вая и третья порфировидных гранитов).

Проведенные нами геолого-петрографические исследования впервые 
выявили многофазиссть третьей интрузивной фазы плутона порфиро
видных гранитов. Это оказалось ассоциацией родственных гранитоидных 
иород, становление которой происходило в грн фазы интрузивной дея
тельности (порфировидные граниты, среднезернистые гранодиориты и 
порфировидные гранодиориты), причем каждая фаза сопровождалась 
внедрением «дополнительных интрузий» [12], дайками раннего этапа,





Фиг. 1. 1—четвертичные отложения: аллювиально-делювиальные от
ложения; 2—ледниковые отложения—валуны, галька, песок, супесь; 
3—верхний плиоцен Счсианская диатомитовая толща; 4—нижний 
плиоцен: Нор-Аревикская и Агаракская терригенно-озерные толщи; 
5—верхний плиоцен: дациты, андезито-дациты (штоки); 6—средний 
миоцен: дациты, андезито-дациты, липариты, потоки, экструзии; 7— 
средний эоцен: базальты, андезито-базальты. андезиты (штоки); 8— 
нижний-средннй эоцен: туфопесчаники, алевролиты, туфобрекчии и 
рвущие тела гипабиссалыюй фации; 9—нижний-верхний мел: нерас- 
члененные, преимущественно осадочные отложения; 10—мел: а) вулка 
ногенно-осадочные; б) вулканогенные отложения; П-верхняя юра, 
вулканогенные отложения; 12—пермь: мраморизованпые, битуми- 

Мфные известняки; 13—девон: известняки, глинистые сланцы, квар
циты; 14—кембрий-верхний протерозой: алевролиты, алевриты, фил- 
т/итч, кварциты, амфиболиты. Интрузивные комплексы (верхнеэоцеп- 

олигоценового возраста). I—габбро-оливинптовый. 15—оливиновые 
габбро, шлировые пироксениты и перидотиты. II—габбро-монцонит^ 
сиенитовый. I фаза: 16—габброиды. 2 фаза: 17—монцониты. 3 фаза՜ 
18—щелочные и нефелинсодержащие сиениты. III—габбро-диорит- 
гранодиорит-граносиенитовый. 1 фаза: 19—габбро-диориты—кв. дио
риты. 2 фаза: 20—гранолиориты-граноснениты. 3 фаза: 21—кв. дио
риты—гранодиориты. 4 фаза: 22—лейкократовые порфировидные гра
нодиориты. IV порфпровидных гранитов и гранодиоритов (нижне- 
миоценового возраста). 1 фаза: 23—порфировидные граниты; 24— 
среднезернистые порфировидные гранодиориты. 25—крупнозернистые 
порфировидные гранодиориты. 26—дайковые породы II этапа. 27— 
метасоматиты. 28—кембрий: малевские граниты. 29—верхний мел— 
нижний эоцен: интрузивы типа Цавского массива. 30—разломы, 
разделяющие блоки пород с различной историей развития. 31—круп
ные внутриблоковые разломы и зоны повышенной трещиноватости.
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а комплекс порфировидных гранитоидов в целом—дайками позднего 
этапа.

Петрогеохимическими и радиологическими исследованиями Р. X. Гу
касяна и Б. М. Меликсетяна [7] было доказано наличие в Мегринском 
плутоне двух разновозрастных интрузивных комплексов— верхнеэоцен- 
нижнеолигоцеиового и нижнем иоценового. В первом комплексе диффе
ренциация исходной магмы, согласно авторам, протекала по двум ли
ниям: габбро-диорит-гранодиоритовой и габбро-монцонит-сиенитовой. 
Для второго комплекса была принята схема эволюции, установленная 
Р. II Таяиом [25]. В дальнейшем [2, 9] верхнеэоцен-нижнеолигоценовый 
комплекс был отнесен к габбро-монцонит-сиенитовому формационному 
типу, а пижнемиоцеповый—к формации субвулканических гранитов.

На основе формационного анализа в составе верхнеэоцен-нижнеоли- 
гоценовой группы интрузивов Западного Баргушата О. П. Гуюмджяном 
[8] были выделены ассоциации пород трех самостоятельных формацион
ных типов: габбро-оливинитовый, габбро-монцонит-сиенитовый и габбро- 
диорит-гранодиоритовый. Нижнемиоценовые порфировидные гранитоиды 
были отнесены к гранодиорит-гранитовой формации.

В настоящей статье в основу пегрогенетической классификации ин
трузивных массивов Мегр и некого плутона и Западного Баргушата ста
вится понятие «интрузивный комплекс» в определении В. С. Коптев- 
Дворникова [12], К). А. Билибина [5], Ю. А. Кузнецова [13], которое 
более соответствует действительному развитию магматизма области.

Каждый из выделенных интрузивных комплексов (табл. 1) представ
ляет собой парагепетическую ассоциацию серии пород, являющихся про
дуктами кристаллизации главных интрузивных фаз, дополнительных ин
трузий, жилыю-магматических образований раннего и позднего этапов, 
а также метасоматитов и в отдельных случаях продуктов гидротермаль
ной деятельности.

В верхнем эоцене-олигоцене выделяются три интрузивных комплек
са: габбро-оливинитовый, габбро-монцонит-сиенитовый и габбро-диорит- 
граиодиорит-граносиенитовый. В нижнем миоцене выделяется интрузив
ный комплекс порфировидных гранитов и гранодиоритов. Общая пло
щадь выходов интрузивных пород региона составляет около 1040 кв. км 
Из них на породы первого комплекса приходится—6,2%, второго—29,6%, 
третьего—45,2% и четвертого—19% • Интенсивность проявления магматиз
ма возрастает от ранних комплексов, достигая наибольшего значения 
при формировании габбро-диорит-гранодиорит-граносиенитового интру
зивного комплекса (фиг. 2). В пределах выделенных интрузивных комп
лексов при полном развитии магматизма, наибольшие массы интрузив
ных пород внедряются в средние фазы их развития.

Палеогеновый магматизм Зангезурского рудного района в целом 
характеризуется выраженной направленностью развития интрузивного 
процесса от основных и субщелочных в начальных и ранних этапах к 
гранитоидным и кислым—в средних и поздних.
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Фиг. 2. Гистограмма площадей (в кв. км) относительного развития интрузив
ных комплексов (I, II, III, IV) и фаз.

I. Габбро-оливинитовый интрузивный комплекс

Для всех типов пород этого интрузивного комплекса характерно вы
сокое содержание оливина и титаномагнетита в ассоциации с зеленой 
шпинелью, наличие интерстициального кварца (до 1%), позднемагма
тического магнезиального биотита и отсутствие калишпата. Дифферен
циация основной магмы приводит к кристаллизации преимущественно 
троктолитов, оливинитов при слабом развитии пироксенитов, перидоти
тов. Рассматриваемый интрузивный комплекс по набору пород может со
ответствовать габбро-П1ироксенит-дунитовому формационному типу По
является наиболее древним интрузивным образованием послеэоце- 
нового интрузивного магматизма. Помимо относительно крупных мас
сивов (табл. 1), описаны также их многочисленные небольшие выходы, 
заключенные, в основном, в породах монцонитового и гранодиоритового 
состава. Пространственно все выходы тяготеют к зоне Хуступ-Гиратах- 
ского разлома, что, по-видимому, обусловило морфологию и особенности 
состава этих массивов.

Наибольшее распространение среди пород описываемого интрузив
ного комплекса имеют крупнокристаллические оливиповые габбро и маг
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нетитовые оливиновые габбро. Фациальными переходами с ними связаны 
локальные выходы габбро-норитов, шлировых магнетитовых оливини
тов, перидотитов, пироксенитов и троктолитов.

Породы дополнительных интрузий, связанные с опи
сываемым комплексом, представлены небольшими штокообразными и 
жильными телами в полях развития пород основного и ультраосновного 
состава. Наибольшее распространение среди них (табл. I ) имеют маг
нетитовые оливиниты, магнетитовые оливиновые микрогаббро и магне
титовые микротроктолиты. Распространены они только в массивах ос
новных и ультраосновных пород и за пределами их не описаны.

Дай ко вы е породы II этапа представлены беербахитами 
и оливиновыми одинитами. Связь этих дайковых тел с интрузивным комп
лексом основных и ультраосновных пород не вызывает сомнения. Лай
ковые тела этого состава нс встречаются в интрузивных породах более 
молодого возраста. Это же доказывают описанные [19] ксенолиты беер
бахитов в кварцевых монцонитах.

II. Габбро-монцонит-сиенитовый интрузивный комплекс

Для всех пород этого интрузивного комплекса характерен парагене
зис пироксена и калишпата в присутствии основного плагиоклаза, ка
лиевый метасоматоз и широкое развитие биотитизации в габбро и мон
цонитах. Поздние дифференциаты (дополнительные интрузии) интру
зивных фаз этого комплекса представлены ^икромонцонитами и микро- 
сиенитами при отсутствии более кислых разностей. Соответствуют габ- 
бро-монцонит-сиенитовому формационному типу [II]. Занимают пло
щадь около 308 кв км. в пределах Зангезурского рудного района. Поми
мо уже отмеченных крупных массивов (табл. 1) в состав этого комплек
са могут быть включены и небольшие тела (до 1—3 кв. км) северного 
склона Баргушатского, Пирамсарского и Зангезурского хребтов.

Па основании многочисленных геологических данных выделяются 
следующие фазы интрузивной деятельности: 1) габброиды, 2) монцони
ты и 3) щелочные и нефелинсодержащие сиениты. Устанавливаются из
менения состава пород в пределах выделенных интрузивных фаз, связан
ных с размерами массивов, условиями их становления и кристаллизации.

Г а б б р о и д н а я ф аза. 11редставлена, в основном, породами габ- 
брового состава. Отличительной чертой пород этой интрузивной фазы яв
ляется постоянное присутствие в них К-полевого шпата—до 3%. Выде
ляются фациальные разновидности, представленные габбро-диоритами, 
реже диоритами. Габброидные массивы в пределах Южного Зангезура 
имеют небольшие размеры и строго обособленные выходы. Возрастные 
взаимоотношения пород этого состава с более поздними интрузивными 
образованиями определенно устанавливаются в эндоконтактовых зонах 
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Ваграварского и Арцвабердского массивов, где они прорываются апофи
зами пород монцонитового и гранодиоритового состава.

Па севере Мегри-Ордубадского плутона во вмещающих вулканоген
но-осадочных породах описаны два выхода габброидных пород, относи
мых памп к описываемой фазе. Это небольшие массивы (до 1 кв. км) — 
Пирамсарский и Капутджухский.

Монцонитовая фаза. Подавляющее большинство выходов 
пород этого состава установлено в пределах Мегри--Ордубадского плу
тона (табл. 1). Площадь выходов составляет 188,3 кв. км на территории 
Армянской ССР и около 16 кв. км на территории Нах. АССР. В Запад
ном Баргушаге эта интрузивная фаза представлена лишь небольшим 
массивом г. Арамазд, площадь которого составляет 7,75 кв. км.

Для пород, слагающих описываемые массивы, характерны много
численные фациальные разновидности. Так, в монцонитовых массивах 
Мегри-Ордубадского плутона отмечаются постепенные переходы монцо
нитов в кв. монцониты, монцодиориты, кв. диориты, габбро-диориты. 
Монцониты Арамаздского массива образуют фациальные переходы как 
в габбро-моннониты и габбро, так и в сиениты и микроклиннты.

Породы «дополнительных интрузий». Представлены 
небольшими дайкообразными и штокообразными телами. По составу 
выделяются многочисленные разновидности (фиг. 1). Возрастные взаи
моотношения этих пород с большой детальностью изучены в пределах 
Каджаранского рудного поля и описаны С. С. Мкртчяном и др. [21]. 
Все они формируются до развития жильных пегматитов и являются по 
отношению к ним более древними образованиями.

Фаза щелочных и и е ф е л и н с о д е р ж а щ и х сиенитов. 
Породы этого состава отнесены к третьей фазе интрузивной деятельности 
габбро-монцоннт-сиенитового комплекса. Развиты, в основном, в юго-вос
точной части Мегри-Ордубадского плутона, на площади около 70 кв. км. 
На территории Нахичеванской АССР и в Баргушате породы этого 
состава отсутствуют. Детальные исследования щелочных сиенитов бы
ли впервые проведены А. А. Адамяном [1].

Породы «дополнительных» интрузий. В массивах 
щелочных сиенитов имеют широкое развитие. Представлены мелко- и 
среднезернпстыми штоковидными и жильными телами и по составу со
ответствуют щелочным микросиенитам. Выходы отдельных, наиболее 
крупных тел щелочных микросиенитов занимают площадь до 0,3 кв. км. 
В основном же это жильные тела мощностью до 10—15 см. четко секущие 
вмещающие их щелочные сиениты.

Дайков ые породы 11 этапа представлены немногочислен
ными дайковыми образованиями, имеющими тесную пространственную 
связь с массивами этого интрузивного комплекса, и не установлены в 
более поздних интрузивных комплексах. К ним относятся: 1) авгит-диори- 
товые порфириты, 2) роговообманковые минетты и 3) одиниты.



Магматизм Зангезурского рудного р на 59

III. Габбро-диорит-гранодиорит-граносиенитовый 
интрузивный комплекс

Характерным для рассматриваемых здесь интрузивных пород явля
ются слабопорфировидные структуры, устойчивая ассоциация калпш- 
пата и плагиоклаза гроговой обманкой, наличие кварца в основных раз
новидностях. высокое содержание анортитовой составляющей в пла
гиоклазах, микрографическая структура в граиосиепитах. Поздние диф
ференциалы,. в отличие от габбро-монцоннт->сиенптового комплекса, пред
ставлены более кислыми разностями (от кв. микромонцонит-иорфиров 
до жильных гранитов). Соответствует габбро-диорит-гранодиоритовому 
формационному тину JIJ]- Имеют наибольшее развитие среди интрузи
вов Зангезурского рудного района и занимают площадь в 470 кв. км.

На юге, западе (Нах.. АССР) и крайней юго-восточной части Мегри- 
Ордубадского плутона породы этого комплекса занимают площадь 
261,5 кв. км. В пределах Западного Баргушата 208,5 кв. км. Среди по
род этого ингрузивпого комплекса выделяются четыре разновозрастные 
серии близких по составу и возрасту пород, формирование которых свя
зывается с отдельными фазами интрузивной деятельности. Установлена 
следующая последовательность становления описываемого интрузивного 
комплекса: 1) габбро-диориты-кварцевые диориты, 2)граподиорит-грано- 
сиениты, 3) кварцевые диориты-гранодиориты и 1) лейкократовые пор
фировидные гранодиориты.

1' а б б р о-д и о р и т—кв. д и о р и т о в а я фаза. Небольшие выходы 
пород этой интрузивной фазы в Мегринском плутоне и Западном Бар- 
гушате обнаруживают четкую приуроченость к массивам более кислых 
последующих интрузивных фаз, сохраняясь, в основном, по их перифе
рии [10]. Установлены четкие интрузивные их контакты с породами грано
диоритового и кварц-диоритового состава Дастакертского массива. В 
Мегринском плутоне породы этой интрузивной фазы установлены на юге 
в полях выходов грапосиенитов и гранодиоритов, в районе с. Курне и 
Карчеван. Характерным цветным минералом габброидов этой интрузив
ной фазы является обыкновенная роговая обманка.

Грано д нор ит-г раносиенитовая фаза. Наибольшее раз
витие породы этой фазы получили на юге Мегри-Ордубадского плутона. 
На юге, в верховьях р. Килит-чай и западнее поселка Агарак на Занге- 
зурском хребте устанавливается четкое прорывание монцонитов ро
зово-серыми мелкозернистыми граносиенитами. Эти же взаимоотноше
ния наблюдаются и в юго-восточной части Агаракского рудного поля.

Наибольшее развитие среди петрографических разностей пород опи
сываемой фазы имеют породы граносиенитового состава с характерной 
микрографической .структурой основной массы. В апикальных участках 
наблюдаются изменения в структуре и текстуре этих пород. Здесь они 
представлены мелкозернистыми гипабиссальными фациями с мелкопор
фировой структурой основной массы. Отмечаются участки с резким уве
личением содержания К-полсвого шпата.
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Породы «дополнительных интрузий» в массивах гра- 
нодиорит-граносиенитового состава имеют слабое развитие. Как в Мегри- 
Ордубадском плутоне, так и в Западном Баргушате (Ахлатянский мас
сив) они представлены микрограносиенит-порфирами. Это—дайковые те
ла, редко прослеживающиеся на первые десятки метров. Мощность их 
до 10 м.

Кварцевый д и о р и т-г р а и о д и»о р и т о в а я фаза. Наиболь
шее развитие породы этой фазы получили в Западном Баргушате. Ими 
сложены Аревисский, Лерпашепский, Ковшутский, Дастакертский мас
сивы и ядро Гехинского массива. На территории Нахичеванской АССР 
породы этого состава слагают Саккарсуинский массив. На западе и се
веро-западе Мсгрн-Ордубадского плутона породы описываемой фазы 
обнажаются в верховьях рр. Парагачай, Мецгет, Ордубадчай. Ими сло
жены также крупные останцы (площадью до 6 кв. км). Дараюрт, Алун, 
Дебаклипский, в пределах нижнемиоценового интрузивного комплекса 
порфировидных гранитоидов. На юге эти породы обнажаются по сред
нему и нижнему течению р. Бахакар в контакте с четвертым интрузив
ным комплексом и (прослеживаются до с. Вагравар.

Фациальные разновидности пород описываемого интрузивного комп
лекса представлены гранодиоритами, кв. диоритами, адамеллитами. В 
отдельных массивах отмечается незначительное развитие кв. монцони
тов, диоритов, пироксеновых диоритов, роговообманковых монцонитов.

Породы «дополнительных интрузий» имеют широ
кое развитие в массивах описываемой интрузивной фазы (табл. 1). Воз
растные взаимоотношения их не установлены. Наблюдается разобщен
ность этих образований в пространстве. В массивах Мегрп-Ордубадского 
плутона значительное развитие получили микрогранодиорит-порфиры. 
Дайковые тела этого состава имеют мощность до 2—2,5 м. Эндоконтак- 
товые зоны закалки отсутствуют, как и во всех телах, сформировавшихся 
в описываемый этап развития интрузивного процесса.

«Дополнительные интрузии» кв. микромоицопнт-порфиров описаны 
в пределах Лерпашенского массива (Агавнабердский массив). Площадь 
выходов 1,15 кв. км [8].

Фаза лейкократовых п о р ф и р о в и д и ы х г р а и о д и о р и- 
т о в. Породы, сформировавшиеся в третью интрузивную фазу описы
ваемого интрузивного комплекса, развиты лишь на юге Зангезурского 
рудного района. Ими сложены два крупных штокообразных тела—Мег- 
ринский и Карчевапский, а также шток центрального участка Агарак- 
ского месторождения. Описываемые тела четко секут вмещающие их 
породы ранних фаз описываемого интрузивного комплекса с образова
нием эндоконтактовых зон закалки с гранит-порфировой структурой. Это 
явление наиболее четко наблюдается в участках уменьшения их мощно
сти (на западе Мегринского и юге Карчеванского массивов), а также на 
Центральном участке Агаракского месторождения, где эти породы на
цело представлены гранит-порфировой фацией.
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Главная интрузивная фация лейкократовых порфировидных грано
диоритов имеет облик порфировидных пород и характеризуется гипи
диоморфнозернистой структурой основной массы. Для них характерно 
наличие крупных выделений кварца размером до 1,0 см. В участках, 
где описываемые массивы имеют наибольшую мощность, наряду с вы
делениями кварца, присутствуют и порфировые выделения К-полевого 
шпата.

«Дополнительные интрузии», связанные с фазой лей
кократовых порфировидных гранодиоритов, представлены дайковыми те
лами гранодиорит-порфиров. Значительное развитие они получили в 
верховьях р. Карчеван, в лежачем боку зоны Дебаклинского разлома. 
Прослеживаются по простиранию на сотни метров. Мощность их до 2— 
2,5 м. Характерной особенностью этих лайковых образований является 
отсутствие в них эндоконтактов закалки и микроаплитовая структура 
основной массы под микроскопом. Установлены случаи пересечения их 
жилами аплитов.

Лайковые породы II э т а и а. Наличие лайковых пород, за
вершающих развитие магматизма габбро-диорит-гранодиорит-граносие- 
нптового интрузивного комплекса, доказывается многочисленными факта
ми пересечения их апофизами пород более позднего, четвертого интрузив
ного комплекса порфировидных гранитоидов. Эти взаимоотношения на
блюдались в экзоконтактовых участках Вохчинской группы гранитоид- 
пых массивов, в полях развития пород описываемого интрузивного комп
лекса. Последним однозначно устанавливается относительный возраст 
дайковых образований, представленных одной из разновидностей гра
нодиорит-порфиров, диорит-порфиров, спессартитов и керсантитов.

Пересечения даек । ранодиорит-порфирового состава апофизами пор
фировидных гранодиоритов было установлено в верховьях р. Капутджих. 
В этом же районе (по Зангезурскому хребту), на значительном протя
жении в экзоконтактовой зоне дайки гранодиорит-порфирового и диорит- 
иорфирового состава, близширотного простирания, пересекаются много
численными аплитовыми жилами, развитыми в системах «краевых над
вигов» и связанными с комплексом порфировидных гранитоидов.

В верховьях р. Бахакар, в породах граносиенитового состава опи
сано пересечение и смещение двух даек спессартитового состава, мощ
ностью 25 и 40 см, апофизой порфировидных гранодиоритов.

Подобные взаимоотношения установлены и на Джиндаринском ме
сторождении. Здесь, в штольне № 11 описана дайка керсантита, пересе
кающаяся апофизой порфировидного гранодиорита.

IV. Интрузивный комплекс порфировидных гранитов 
и гранодиоритов

Характерными признаками пород этого интрузивною комплекса яв
ляются: крупнозернистые резко порфировидные текстуры, криптовые и 
Iранит-порфировые структуры в эндокоптактовых и апикальных фациях, 
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указывающие на близповерхностные условия кристаллизации расплава, 
обратный ход кристаллизации исходной гранитоидпой магмы от грани
тов в ранних фазах до гранодиоритов в поздних.

Развит, в основном, в пределах Мегри-Ордубадского плутона, где 
слагает Во.хчинскую группу массивов площадью около 200 кв.км. К это
му же интрузивному комплексу относятся и несколько небольших масси- 
»ов в пределах Западного Баргушага (табл. 1). Возраст этих пород, сог
ласно радиологическим определениям [7], соответствует нижнему мио
цену.

В пределах интрузивного комплекса выделены три обособленные во 
времени фазы интрузивной деятельности: 1) порфпровидпые граниты, 
2) среднезернпстые йорфировидные граподиориты, 3) крупнозернистые 
порфпровидпые гранодиориты.

Порфировидные граниты. Эти породы в Вохчипской группе 
массивов Мегри-Ордубадского плутона слагают крупное дайкообразное 
тело, площадью 12 кв. км. Их выходы прослеживаются в севср-северо- 
западном направлении, от района Дебаклипского перевала до северного 
контакта шлутона. Северо-восточный контакт порфировидпых гранитов 
приурочен к зоне Дебаклипского разлома и имеет падение на восток и 
северо-восток под углом 50—60°.

Второй выход, площадью 0,Ь8 кв. км, пород этого состава установлен 
на правом берегу р. Шенатаг в Западном Баргушате.

Главные интрузивные фации описываемых массивов сложены розо
выми порфировидными породами с крупными (до 2 см) выделениями уд
линенных кристаллов К-полевого шпата. Эндоконтактовые фации имеют 
более мелкозернистое сложение. В них наблюдается увеличение содер
жания роговой обманки, вместо характерного для них темноцветного ми
нерала—биотита.

«Д о I: о л я и г е л ь и ы е и и т р у з и и» представлены жильными гра
нитами. Это розовые грубозернистые породы, слагающие, в основном, 
жильные тела мощностью до 7—8 сви. Жильные граниты не встречаются 
в других массивах описываемого интрузивного комплекса.

Среднезернпстые и о р ф и р о в и д п ы е грано л и о р и т ы. 
Слагают центральную часть Вохчипской группы массивов и установлены 
лишь па этой площади в З.ангезурском рудном районе. Площадь выхо
дов 26 кв. км. Представлены светло-серыми среднезернисты м.и породами 
с редкими порфировыми вкрапленниками К-полевого шпата размером 
до 2x3,5 см.

Круп и о з-е р и и ст Ы е. п о р ф и р о в и д п ы е гр а и о д и о р и т ы. 
Породы этого'состава слагают наибольшие площади среди интрузивов 
описываемого комплекса. В Вохчипской группе массивов площадь их вы
ходов составляем 1*45 кв. км. В Западном Баргушате ими представлены 
Каза11лпчск-йе^-(дц՝аСмас(щва па территории Арм. ССР, площадью 8,5 и 
3 кв. км, и небольшой массив на территории Нахичеванской АССР). 
Шенатагскпй II (площадью 2,02 кв. км) и Салвардский массивы.



Интрузивные 
комплексы

Фазы интрузивной 
деятельности

I. Габбро-оливинито- 
вый

Оливиновые габбро, шлировые пи- 
роксениты и перидотиты

II. Габбро-монцонит- 
сиенитовый

| 1) Габброидная

2) Монцонитовая

3) Щелочные и нефелинсодержащие 
сиениты

III. Габбро-диорит-гра- 
нодиорит-гра- 
носиенитовый

1) Габбро-диориты-кв. диориты

2) Граиодиориты-граносиениты

3) Кв. диориты-гранодиориты

1. Лейкократовые порфировидные 
гранодиориты

IV. Порфировидных гра
нитов и гранодиори - 
тов

1) Порфировидные граниты
2) Среднезернистые порфировидные 

гранодиориты
3) Крупнозернистые порфировидные 

гранодиориты



Схема развития интрузивного

Дополнительные интрузии Жильные породы 1-го этапа

Оливиновые микрогаббро, магнети
товые микротроктолиты, магне
титовые оливиниты, магнетитовые 
перидотиты, пироксениты, оливи
новые пироксениты

Габбро-пегматиты

Плагиоклазиты, пироксениты, габбро- 
диориты, микромонцониты, микро
сиениты

Аплиты, пегматиты

Щелочные микросиениты Кварц-полевошпатовыс пегматиты, 
аплиты, щелочные полевошпатовые 
жилы, фельдшпатоидные жилы

Микрограносиенит-порфиры Аплиты, пегматиты

Микрогранодиорит-порфиры, кварце
вые микромонцонит-порфиры, лей
кократовые адамеллиты, жильные 
граниты

Г ранодиорит-порфиры

Аплиты, пегматиты

Аплиты

Г ранит-аплиты

Аплитовидные граниты,гранодиорит- 
порфиры, крупнозернистые диори
ты

Аплиты, пегматиты
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Таблица 1

Жильные породы 11-го этана Интрузивные массивы Контактово-метасоматические 
породы

Продукты магматической, после- 
магматической и гидротермальной 

деятельности

Беербахиты, оливиновые одиниты

1

Сваранцкий, Калакарский, Тагамир- 
ский

Плагиоклаз-пироксеновые роговики Титаномагнетитовое оруденение 
(Сваранц, Калакар), серпентини
зация, биотитизация

Авгит-диоритовые порфириты, рого- 
вообманковые минетты, одиниты

Ваграварский, Легвазский, Арцва- 
бердский, Гехинский (внешнее 
кольцо)

Арамаздский. Крупные выходы на 
северо-востоке и юго-востоке Мег- 
ри-Ордубадского плутона, массивы 
Яглудара и Килит-чай (Пах.АССР)

Пхрутский и на юго-востоке Мегри- 
Ордбадского плутона

1

Плагиоклаз-пироксеновые, плагио- 
клаз-роговообманковые, роговики

Биметасоматические и контактово
инфильтрационные скарны (пирок
сен-гранатовые). Пироксен-плагио- 
клазовые, биотитовые, амфиболо- 
вые прожилки, кварц-турмалино- 
вые жилы. Пегматиты молибдено
носные

Диорит-порфиры, гранодиорит-пор- 
фиры, спессартиты, керсантиты

Мелкие тела по периферии Даста- 
кертского, Аревисского массивов. 
На юге район с. Курис , Карчеван

Ахлатянский. На юге, юго-западе 
и юго-востоке Мегри-Орлубадско- 
го плутона

Аревисский, Лернашенский, Даста- 
кертский, Гехинский (ядро), Ков- 
шутский, Саккарсуинский и северо- 
северо-запад плутона (Нах.ССР)

Мегринский и Карчевапский

Плагиоклаз-пироксеновые, плагио- 
клаз-роговообманковые, кварц-био- 
тит-полевошпатовые роговики

Гранитизация вмещающих толщ. Би
метасоматические и контактово- 
инфильтрационные скарны (пирок
сен-гранатовые и пироксен-везуви- 
ановые). Турмалин акцессорный. 
Турмалиновые грейзены

Гранодиорит-порфиры I и II возра
стных групп, керсантиты, спессар
титы, диабазы, авгитовые минетть

Вохчинский в Мегри-Ордубадском 
плутоне Казанличский, Салвард- 
ский, Шенатагский—I (порфиро
видные граниты), И-'снатагский—11 
(порфировидные гранодиориты)

Плагиоклаз-роговообманковые, аль- 
бит-эпидотовые роговики

Процессы вторичного окварцевания 
Гидротермальное оруденение (Мо, 
Си. Тп, РЬ, Аи)
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Породы главной интрузивной фации содержат вкрапленники плагио
клаза (размером до 3—4 см), К-полевого шпата (размером до 4 с.ч) и 
крупные выделения роговой обманки. Структура основной массы пород 
этой фации—гипидиоморфнозернистая, гранитовая.

Породы «дополнительных интрузий», связанные с 
описываемой интрузивной фазой, проявлены, в основном, в Вохчинском 
массиве (табл. 1).

Лейкократовые аплитовидные граниты—это мелкозернистые свет
ло-розовые породы с редкими вкрапленниками плагиоклаза. Отмечаются 
также и крупнопорфировые разности. Выполняют эти тела первичные эн
догенные трещины, часто образуя пологие площадные выходы.

«Дополнительные интрузии» граподиорит-порфирового состава об
нажаются, в основном, по р. Саккар в среднезернистых порфировидных 
гранодиоритах. В породах описываемой интрузивной фазы дайки этого 
состава установлены только в одном пункте, на восточном склоне 
г. Хочакар.

Д а й ковы е породы 11 э т а п а имеют широкое развитие в Зан- 
гезурском рудном районе. Для них характерны разнообразие состава 
(табл. 1) и разновозрастпость.

Спессартиты имеют слабое развитие. Мощность их до 1 м. От
носятся к ранним членам дайковой серии описываемого интрузивного 
комплекса. Установлены пересечения спессартитов дайками граподиорвт- 
порфиров второй возрастной группы.

Дайки граподиорит-порфирового состава имеют 
наибольшее развитие. Ио взаимным пересечениям установлены две воз
растные группы: 1) мелкопорфировые (ранние) и 2) крупнопорфировые 
(поздние). Образуют дайковые пояса и часто выполняют одни и те же си
стемы трещин. Мощность их до 4,5 м. Б дайках этого типа хорошо раз
виты э.ндоконтактовые зоны закалок.

Керсантиты имеют слабое развитие. В Каджаранском рудном 
поле пересекают дайки гранодиорит-порфиров первой возрастной груп
пы [21].

Авгитовые минетты имеют очень слабое развитие. Пересекают 
гранодиорит-порфировые дайки второй возрастной группы в пределах 
Каджаранского рудного поля.

Диабазы. Представлены единичными дайками мощностью до 1 м. 
В Зангезурском рудном районе, в целом, имеют очень широкое развитие. 
Мощность до 2—3 м. Эндоконтакты зон закалки выражены четко. Уста
новлены четкие пересечения ими даек гранодиорит-порфиров поздней 
генерации.
Институт геологических наук
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<։. II.. ՔԱՌԱՄՅԱՆ. II-. Ն. ՏԱՏԱՆ, ճ. Պ. ԴՈ1՚ՅՈԻՄՋ:1ԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԶԱՆԳԵԼ ԻՐ Ի ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ԻՆՏՐԱԻ9.ԻՎ ՍԱԴԱԱՏԻԶԱԻ ՀԻՍՆԱԿԱՆ ԴԵՍՐԸ

Ա մ փ ո փ П ւ մ

Մեղրու պլուտոնի և Ւարգւււջատի ինտբուգիվ ապարնԼրի երկր աբունու ֊ 
թյան, պետրոգրաֆիայի և պետրոքիմիայի վերլու ծությունր թույ1 է տալիս 
դրանց դիտելու որպես վերին էոցեն ֊ օլիգոցենյան դա բրո ֊օ լիվին ի տա յին , 
գա բր ո֊մ ոն ց ոն ի տ֊ սի են\իտային , գաբրո ֊ դիոբիտ- դրանո դի որիտ ֊ դրանս ււ ի ե ֊ 
նիտաքին ե ստորին միոցենյան սլորֆիրանման դր ան ո դիո րի տ-դրան ի տ ա յին 
ի ո ւ) պլ եբսներ ի ա մ բ ո ղ9 ո ւ թ լո ւն: Ա հա կոմ պլեքսներր, որոնք պատկանում են 
տարբեր ֆորմ ա ցիոն տիպերի, տեղադրված են մեկ ստ ր ո ւկտ ուր-ֆա ց իա լ զո
նայի մեջ, հա սակով մ ււ տ են, կազմում են մ ե կ ընդհանուր շարք քիմիական 
կազմի փոփոխության որոշակի ո ւղղվա ծո ւթ / ա մ բ մագմատիկ գործունեու
թյան րնթացքում։ Ս լս շարքն ա ր սւ ահ ա լտ վո ւմ է ընդհանուր աոմամբ հեաև՝ 
յալ ձևով' դաբրո-—’մոնցոնիւո—• դ ր ան ո դի ո ր ի տ—* դ բան ի տ ։ Յուրաքանչյուր ինտ- 
րուզիվ կոմ պլեքս բնորոշվում է գլխավոր ե է[,ա,գոլ[յիչ ինտրուղիվ ֆազերի, 
վադ !ւ ւււշ էտապների երակային ֊ մա դմատիկ ապարների, ինչպես նաև մե- 
տասոմաաիկ ու հիդրոթերմալ գոյացումների աոկայութդամբ:
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