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Г. II. БАГДАСАРЯН. 3. О ЧИБУХЧЯН

ОСНОВНЫЕ ПЕТРО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДОМЕЛОВЫХ УЛЬТРЛОСНОВНЫХ, ОСНОВНЫХ II

НЛАГНОГРЛННТНЫХ ИНТРУЗИВОВ ЦАХКУНЯЦКОГО
АНТИКЛИНОРИЯ

Рассматриваемые интрузивы размещены в мощной ю.чше дреиних 
кристаллических и метаморфических сла'.шсв Цах>куняцкого горсг- 
антякл икорного жесткого блока, сложенного, по ипн.чым В. А. Ага 
малина [2], двумя сериями пород: «нижней» (докембрий ?), представ
ленной в амфиболитовой, и «верхней» (нижний палеозой ?) в зеле- 
иослаП|Цевой <|>глцня.х метаморфизма.

Наиболее широким площадным развитием пользупются здесь интру
зивы лейкократовых пл атиогра питов, слагающие крупные, средние и 
множество мелких масс.;вон Относительно менее распространены вы
ходы интрузивных пород основного сое газа и лишь отдельными неболь
шими выходами представлены ультрабазиты.

I. Интрузивы гипербазитов обнажаются в виде редких мелких 
штокообразных гел .величиной до 0,5 кв. к,и. Приурочены к «верхней» 
метаморфической серии сланцев и карбонатных <л юженпй, претерпели 
юленосланцевый метаморфизм с переходом меланократовых габбро, 
пироксенигов и гарцбургитов в альбит-эпидот-актинолитовые габбро и 
серпентиниты [2].

Выходы этих интрузивов отмечены на двух участках: I) в 2.5 к»' 
к юго-востоку от г. Дамрик, в водораздельной части бассейнов рр Мар- 
марик в Касах, на участке заброшенных мраморных карьеров, встре
ченных В. II. Котляром [10]. Представлены одним небольшим и отдель
ными мелкими выходами, близко расположенными к западу, юго-запа
ду я юго-востоку от него; 2) в верховье р. Далар, к северу от с. Агворан. 
на южном склоне водораздела рр. Ма.рма.рик и Далар; впервые встре
чен Г. И. Бапдасаряиом (1940), позже изучен В. А. Агамаляном [2|

Представление В. II. Котляра о нос тененном переходе апоперидоти 
тов во вмещающие рассланцованныс метаморфические породы наблю
дениями Г. П. Багдасаряна нс подтверждается. Несмотря ла их частим 
ную раздробленность и ра сел а нцонанность, вызванную дислоцирова; ше
стью вмещающей сланцевой толщи, при тщательном наблюдении улав
ливается секущий характер алоперидогиговых тел. Это темно-зеленые 
до черного цвета породы, сложенные в основном серпентином, тальком, 
хлоритом, магнетитом, нередко актинолитом, иногда с неполностью за
мещенными оливином и моноклинным пироксеном. Встречаются разно
сти с заметной количественной вариацией минералов при преобладании 
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одних компонентов над другими. Химический состав двух образцов 
серпентинитов из Северо-Агверанского интрузива, ио данным Г. П. Баг
дасаряна [I]. характеризуется следующими анализами (табл. 1).

Химические составы серпентинитов
Таблица I

№
< юр.

5Ю3 |
ТЮ, А13О3 Ре3О3 - РеО СаО &а3О| К3О н»о+ Сумма

1385 37,91՛ сл. 0,04 12,76 36,44 1,24
1,04 | 0,26

11,03 100,72

1386 39,56) с л. 3,34 7,78 36,92 0,84 0,16 11.52 100,12

II. Интрузивы габброидного ряда (габбро, габбро-диабазы, габбро- 
диориты, габбро-амфиболиты) широко распространены в толще кри
сталлических сланцев «нижней серии» в виде мелких и среднего разме
ра штоковидных, дайкообразных и пластовых тел. Относительно круп
ные штокообразные тела отмечены К. Н. Паффенгольцем (1938) в сред
нем точении р. Далар, в районе с- Дзораглух баюс. р. Касах, Г. П. Баг
дасаряном и 3. О. Чибухчяном—(впервые в районе с. Лусагюх.

Многочисленные мелкие тела габброидного ряда размещены в то 1- 
ще кристаллических сланцев на различных участках Цахкуняцкого ан
тиклинория и по своим размерам не поддаются геологическому карти
рованию в масштабах 1:50.000 и мельче. Гак, при детальном разрезе, 
составленном Г. П. Багдасаряном (1940), в направлении от г. Узун-Гю- 
ней через западный и восточный борта ущелья р. Далар на юго-восток 
к с. Бжни, встречено и описано около двух десятков тел, представлен
ных в той или иной степени метаморфизованными диабазами, габбро- 
диабазами, габбро, габбро-амфиболитами, Наиболее «представитель
ными» интрузивными телами являются габбро-амфиболиты, габбро- 
диабазы среднего течения р- Далар, габбро, габбро-диориты района 
с. Дзораглух, водораздела Бжну-ял, габбро с. Лу|сагюх.

Габброидные тела подвержены частичному рассланцеванню. Вместе 
с тем, по данным К. Н. Паффенгольца и В. Н. Котляра [11], ряд габ
броидных интрузивов связан постепенными переходами с вмещающими 
сланцами, что не подтверждается нашими наблюдениями.

Породы Даларской и Бжнуялской габброидных интрузивов, пред 
ставленные рогсвообманковыми габбро, обнаруживают некоторое сход
ство в структурном и минералогическом отношениях. Они темно-зеле
ного цвета, крупнозернистого строения, с характерным занозистым из
ломом. Сложены из заметно разложенного соссюритизированного пла
гиоклаза андезин-лабрадорового ряда, значительно хлоритизированных 
крупных зерен роговой обманки, менее распространенных моноклинных 
пироксенов, реже биотита, акцессорного рудного минерала, сфена, реже 
апатита. Вторичные новообразования присутствуют в виде хлорита, 
эпидота, карбоната, серицита. Для пород, слагающих эти интрузивные 
тела, характерна количественная вариация на различных участках глав
ных компонентов, особенно темноцветных, при преобладании иногда 
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моноклинного пироксена над роговой обманкой, а также вариации в 
составе плагиоклаза. Все они связаны между собой постепенными пе
реходами-

Габбро района с. Лусагюх представлены в центральных частях ин
трузивов крупно- и среднезернистыми разностями, переходящими в эн
доко нтактовых зонах в мелкозернистые. Структура пород габбровая. 
реже гипидиоморфнозернистая и офитовая. В минеральном сложении 
пород участвуют плагиоклаз андезин-лабрадоровою ряда, заметно под
вергнутый вторичным изменениям, амфибол, представленный обыкно
венной роговой обманкой и волокнистой разностью, развивающейся но 
роговой обманке и пироксену, моноклинный пироксен, резко уступающий 
в количественном отношении амфиболу, редко биотит. Акцессорпи пред
ставлены сфеном, лейкоксеном, апатитом, пиритом и хромитом (?), а 
вторичные минералы—хлоритом, эпидотом, серицитом, карбонатом.

Характерны следующие оптические свойства главных компонентов 
габбро района с. Лусагюх.

Плагиоклаз нередко зонален и в ядерной части достигает № 70—80. 
отвечая по состав}՜ краевой зоны олигоклаз-андезину; состав незональ
ных кристаллов в различных образцах колеблется от № 30 до № 40, е 
единичными отклонениями до № 50; степень упорядоченности по диаг
рамме А. С. Марфунина [13] находится в пределах 0,9—1,0, т. е. пла
гиоклазы являются полностью упорядоченными. Моноклинный пирок
сен представлен кальциево-магниевой разностью—с!Ч£=37— 56°, 2у = 

— 38—57°, пк—пр=0,022 —0,027,—нередко зонален (с уменьшением 
угла оптических осей от центра к периферии). Амфибол характеризуется 
плеохроизмом в синевато-зеленых тонах со следующими константами: 
^=16—20°, — 2у = 58—76°, пг֊пр=0,024—0,030.

Химические составы рого.вой обманки (1) и моноклинного пирок
сена (2—3) приведены в табл. 2.

Таблица 2

1
2
3

44,80
50,15՛
50,75 1

0,70 
1,30 
ел.

I 1 I 
12.40,5,309.10 сл. 
2,502.705.200,23 
2,402.605.150,36

I I

12.45
16,00
16,70

12,57 1,53 0.82, -

20,80 0.18 0,42 0,62
21,40 0,16 сл. 0.65
’II

0,029
0.018

1,13 100,80 
- Ю0.13

— 100,19

Кристаллохимические формулы:

Роговая обманка

1- I ^а( ,44^О,16^бо,18<-'а1,97 )2.7б( ?2,53^е?.и^ео^8^։о.78 ՝5 [ I/Г10 г8 АI ։ -(. 'КО22|

| О!՜! 1.10 О(1,90 12'

Моноклинный пироксен --

1 ^ао,83^Ни.1г,Х'ао,(ПК։ ) 1,(ц( М&(,։7,|| ео.16Мпо>п1Н%л8А1о>О1)ЕОО | (А.1ОЛО'[|О(331։87 )2О6|

3- (Са0,16^3(2,01 )|(02 (§0.76՝'е0,1С>^П 0,01 ^՝е0,07 11,СО [։ ^’ол!՜^11,89)2 О6].
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Точки, соответствующие составам пироксенов габбро Лусагюхокого- 
интрузива, на трехком.попентной диаграмме Полдерваарта и Хесса [16] 
располагаются в области, примыкающей к полям диопсида, салита и ав
гита, т. е. пироксены являются в основном кальциево-магниевыми с не
большим содержанием геденбергитовой составляющей. Как известно 
(Дир и др., 1965), диопсид-салит является типичным минералом пород,- 
образовавшихся за счет магмы базальтового состава, особенно при ее 
кристаллизации в гипабиссальных условиях.

Габбро-амфиболиты, габбро-диабазы, габбро-порфириты, габбро- 
диориты пользуются широким распространением в виде небольших, 
штокообразных тел, крупных даек и пластообразных силлов в различ
ных горизонтах и участках мощной толщи метаморфических сланцев,, 
особенно на бортах ущелья р. Далар и по левым притокам верхнего 
течения, р. Касах. Это преимущественно зеленовато-серые до темно-се
рых средне- л мелкозернистые порфирового облика породы. Главными 
компонентами пород этой серии являются плагиоклаз., роговая обманка, 
моноклинный пироксен, редко встречаются кварц, и биотит; коли
чественная вариация этих минералов и структурные изменения обуслов
ливают их принадлежность к тому или иному из отмеченных названии 
пород. Минералы эти в подавляющем большинстве случаев частично, а 
иногда и нацело замещены вторичными новообразованиями. Плагиок
лаз, представленный ол.дгоклаз-андезином, частично серицитизирован, 
карбонатизирован и хлоритизирован; роговая обманка замещена хло
ритом, эпидотом, опацитом; по моноклинному пироксену развиваются 
уралит, эпидот, хлорит, рудный минерал. Акцессорные минералы в 
большинстве случаев представлены рудным минералом, сфеном, апа
титом, реже цирконом-

Химический состав пород габброидного ряда характеризуется сле
дующими данными (табл. 3).

Химические составы габбро
Таблица 3

№
 об

- | 
ра

зц
а

ЗЮ
,

О О О М

Ре
О

М
и 

О

М
уО

Са
О

1Х
аа

О

-
II. II. п. Сумма

1 49,40 3,20 14.09 7,01 5,52 0,15 4.52 10,24 4,07 0,65 1,18 100,30
2 49,97 1,54 15,04 3,95 6.55 0,16 6,58 10,47 3,53 0,49 1.70 99.98
3 49,57 1,66 14,70 1 ,56 7,81 0,05 9,56 10,00 3,62 0,73 1,26 100,52
4 44.86 1,18 16,95 3,85 8,75 —• 8,53 9,45 1,33 1.17 3,89 99,90
5 47,76 1 ,37 17.62 14,42 — 2,50 9,88 2,80 1 01 2,98 100,34
6 49,19 1,08 17,20 8,94 8,37 8,61 3,9! 1.36 1,93 100,62

1,2 — габбро роговообманковое, Даларскнй интрузив. (Паф фен голый 1938)..
3 — габбрэ, Лусагю.хский интрузив.
4 — габбро, район г. Дамрик.
5 — габбро, ущ. р. Далар.
6— габбро-диабаз, правый борт ущ. р. Далар»
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III. Интрузивы плагиогранитов пользуются чрезвычайно широким 
распространением в пределах Цахкуняцкого антиклинория, выступая ь 
толще кристаллических сланцев в виде ряда крупных тел площадью от 
12 до 5 кв. км и нескольких десятков более мелких выходов с прихотли
вой конфигурацией и многочисленными отходящими от них апофизами, 
часто мигматизирующнми вмещающие сланцы, давая местами тонкие 
мигматиты. Подавляющее большинство интрузивных тел плагиогранп- 
тов, з гом числе и крупные массивы, обнажаются в области водораздела 
бассейнов .рр. Мармарик и Касах и на его склонах. Характерно почти пол
ное отсутствие выходов плагиогранитных интрузивов в пределах бас
сейна р. Далар, занимающего значительную площадь в средней части 
юго-восточных отрогов Цахкуняцкого хребта, начиная от его водораз
дела и до р. Раздан. Плагиограниты слагают в подавляющем большин
стве удлиненные, иногда изометрические тела, залегающие согласно и, 
нередко, дискордантно к вмещающей толще. Характерен лейкократо
вый облик с равномерно-среднезернистой, часто нерезко выраженной 
порфировидной структурой. Главные компоненты представлены пла
гиоклазом, кварцем и темноцветным минералом, дающие нередко за
метные количественные вариации. Встречаются также мелко-равномер- 
нозернистые разности плагиогранитов, а иногда их пегматоидные, 
вплоть до пегматитов, и аплитовидные разности с породообразующей 
слюдой.

Под микроскопом структура плагиогранито>в гипидиоморфнозерни
стая, реже порфировидная с аплитовой основной массой. Порфировые 
выделения представлены, как правило, слабо зональным плагиоклазом 
(ядро—№ 25, края—№ 10). В минеральном сложении участвуют плагио
клаз (№ 8—12) и кварц, а также небольшое количество мусковита, био
тита. хлорита, эпидота, калиевого нолевого шпата и акцессориев.

Химический состав плагиогранитов характеризуется следующими 
анализами (табл.4).

Жильные породы представлены аплитами и пегматитами того же 
минерального состава, что и плагиограниты, отличаясь от последних 
лишь структурными особенностями. В целом для интрузивов надо отме
тить бедность жильными дериватами, что характерно для плагиогра
нитных комплексов вообще [12].

Ниже приведены химические составы плагиоклазов (табл. 5) из 
плагиогранита (ПА) и пегматита (ППА), взятых из Лусагюхского мас
сива (3. О. Чибухчян),

Для обоих образцов характерно общее повышенное содержание же
леза, а пересчет анализов указывает на сильное возрастание ортоклазо- 
вого компонента плагиоклаза из пегматита (13,8%) но сравнению с 
плагиоклазом из плагиогранитов (4,3%).

Количественно-минеральный состав габбро и плагиогранитов (в 
объемн-%) приводится в забл. 6.

IV. Петрохимические особенности габбро и плагиогранитов могу г 
быть охарактеризованы лишь в основных чертах, так как мы нс распэ-
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Таблица 4
Химические составы плагиогранитов

№ 
обр. SiOj ТЮ։ А1,О3 FeaO3 FcO MnO M?O CaO Na2O k2oJh2o П.П.П. Сумма

7 71,94 0,12 16,39 0,83 0,43 0,02 0,38 3,07 5,82 0,500,18 0,43 100,11
8 71,54 0,08 17,37 0,35 0.46 0,03 0,46 3,09 5,06 0,54 0,22 0,87 100,07
I 73,21 0,40 12,36 2,54 1,94 0,04 0,90 1,92 5,67 0,49 0,05 1,14 100,57

11 74,05 0,17 13,65 1,54 1,30 0.03 0.72 2,59 3,60 0,80 0,33 1,26 100,05
111 73,12 0,12 13,87 0,66 l.,0 0,02 0,16 1,83 5,38 0.65 0.39 0,92 99.82
'V 75,07 0,15 12,50 2,09 0,92 0,03 0,00 2,20 3,57 1,32 0,49 0,83 99.17

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

№ 
обр. a c b s a' f' m' c n a/c t Q

7 П.5 3,6 5.3 79,6 70,0 lb,3 13,7 _ 94,2 7,5 3,2 0,1 32,6
■S 11,3 3,7 5,6 79,4 71 ,4 15.5 13.1 — 94,2 7,1 3,1 0.1 32,5

I 12.7 1,6 5,7 80,0 — 64,8 25,0 10,2 94,8 34,1 7.9 0,4 33,0
II 8,9 3,0 6,2 81 ,9 43,0 38,7 18,3 — 86,6 19,4 3.0 0.2 43.0

III 12,2 2,1 5,4 80,3 27,0 40,0 33,0 1 -- 93,5 9,8 5.8 o.i 34,1
IV 9,3 2,6 5.9 82,229,2 42,7 28.1 80.3 29,2 3,6 0,1 44,2

7—плагиогранит, зап. склон Цахкуняцкого хр. (Паффенгольц, 1938); 8—пла
гиогранит, зап. склон Цахкуняцкого хребта, верх. р. Мармарик [11], 1—плагиогранит, Ах- 
патский массив (среднее из 4 анализов) (Мелконян, 1970); II—плагиогранит (среднее 
из 12 ан.), Шамшадинская группа интрузивов /6/; 111—плагиогранит (среднее из 3 
ан.), Гиланбирский массив /9/; IV—плагиогранит (среднее из 12 ан.). Атабек-Славян- 
ский интрузив /9/.

Химические составы плагиоклазов Лусапохского массива
Таблица 5

Образец SiO2 A12O3 Fe2O3 MnO CaO ,Na2O K2O Ab An Or

ПА
ППА

63,04
65,80

22,10
20,00

1.10
2,20

0.02 2,96
2,46

9,90
6,78

0,78
1,95

81,4
71,0

14,3
15,2

4,3
13,8

Хим. лаборатория И ГН АН Арм. ССР, аналитик А. А. Петросян.

лагаем анализами многочисленных представительных разновидностей 
пород этих интрузивов Цахкуняцкого антиклинория. Судя, однако, по 
имеющимся данным (табл. 3, 4, 5), нанесенным на диаграмму Заварпц- 
кого [7], следует отметить следующее (рис. I). По химическому соста
ву соответствующие породы габброидного ряда проявляют определен
ное сходство между собой. Намечается несколько повышенная, по 
сравнению со средним по Дэли, щелочность (натриевая). Плагиограни- 
ты Цахкуняцкого антиклинория характеризуются пересыщенностыо 
глиноземом, кремнекислотой и натровой специализацией щелочей.

Представляет интерес сопоставление петрохимических особенно
стей указанных плагиогранитов с аналогичными, близкими по возрасту 
породами Сомхето-Карабахской зоны (Шамшадинская группа интрузи
вов, Ахпагского, Атабек-Славянского и Гил ан бирс-кого массивов). Пла-
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Таблица 6
Количественно-минеральный состав габбро и плагиогранптов (в обьемн. %)

Минералы
Габбро Плагиограниты

3346 3390 3417 3363 512/189 709 710 526 692

: В том числе 33,8% вкрапленников.

Плагиоклаз 47,3 26,9 49,8 68,1 73,6 76,2 73 .5 77,6 ; 69.3
Кварц 27,7 21,4 22,4 19,8 21,3 25,8
Амфибол 34,4 67,1 28,4 1.4 1,5
Пироксен 7.3 6,2 0,9
Эпидот 4,3
Хлорит 1,9 3.3 4,8 5,2 1,1
Му сков и։ 3,7
Биотит 0,8
Лейкоксен (?) 3,2
Рудный минерал 1.6 6,0 15,6 0,2 0,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

гиограниты Ахпатокого массива представляют собою породы нормаль
ного ряда, в то время как плагиограниты остальных массивов относят 
ся к .юродам, пересыщенным глиноземом [8, 14]. К .последним относят
ся и плагиограниты Цахкуняцкой группы интрузивов. При сравнитель
ной близости основных характеристик по А- И. Заварицкому, платиогра- 
ниты Цахкуняца отличаются от плагиогранптов Сомхето-Карабахской 
зоны значительно повышенной глинозем1истостью, пониженной желези
стостью и магпезпальностью.

V. Возраст рассматриваемых интрузивов остается недостаточно 
выясненным и дискуссионным. Несмотря на значительное геолого-пет
рографическое их изучение, время формирования этих интрузивов 
остается нерешенным, поскольку возраст вмещающей их толщи не под
дается выяснению геологическими методами. По данным В. А. Агамаля
на [2], эти интрузивы приурочены: пипербазиты—ж «верхней серии» ме
таморфических сланцев Цахкуняцкого антиклинория, а габброиды и 
плагиограниты—к «нижней серии». При этом габброиды внедрились в 
терригенно-карбонатные отложения в период прогибания геосинклинали 
и вместе с вмещающими породами претерпели метаморфизм в амфибо
литовой фации.

>К. И. Паффеигольц (1938) и В. Н. Котляр [10] отмечали посте
пенный переход интрузивов апоперидотитов и габброидов во вмещаю
щие сланцы. Таким образом, внедрение ультрамафитов и габброидов 
рассматривается рядом исследователей в тесной связи с формирова
нием вмещающих их сланцевых толщ Интрузивы плагиогранптов яв
ляются относительно более поздними. Об этом отмечал еше В. Н. 
Котляр [11].

Известно, что верхний возрастной предел рассматриваемых интру
зивов Цахкуняцкого антиклинория определяется тем, что на их раз-
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Рис. I. Диаграмма химических составов по А. Н. Заварицкому. Большими кружками 
отмечены средние по Дэли. Мелкие кружки отвечают составам габбро, а без круж
ков—плагиогранитов (Цахкуняцкий антиклинорий). Пунктирные векторы отвечают 
средним составам плагиогранитов I—Ахпатского массива, II—Шамшадпнской муппы 
интрузивов, III—Гилапбирского массива, IV—Атабек-Славянекого массива.

мытой поверхности залегают отложения ту рона-коньяка. Однако, иж- 
няя возрастная граница интрузивов остается далеко не выясненной в 
связи с отсутствием убедительных геологических данных о времени 
формирования эвгеосинклинальных отложений и последующее- ме
таморфизма слагающих их пород. Это привело Н. Г. Казнакову (1930), 
К. В. Паффенгольца (1938) и В. Н. Котляра [II] к необходимости па- 
раллелизации сланцевой толщи Цах.куняцкого хребта с более или ме
нее близкими ио составу и степени метаморфизма породами Дзируль- 
ского, Локского, Храмского массивов. Породы сланцевой толщи и от
меченные интрузивы относились таким образом условно к верхнему 
протерозою—нижнему палеозою. Позже Р. А. Аракелян [3] путем па- 
раллелизации выделил здесь свиты: арзаканскую (в. протерозой— 
н. кембрий?), дзораглухскую (средний кембрий?), агверанскую (ор
довик ?)•
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Все эти схеми .однако основаны лишь на косвенных данных и не 
имеют под собой каких-либо прямых геологических фактов. Гем не 
менее большинство исследователей за неимением прочно аргументиро
ванных геологически:; данных, вслед за К. И. Паффенгольцом и В. II 
Котляром, придерживаются указанных, хотя и несколько отличающих
ся друг от друга схем.

На возраст некоторых доверхнемеловых интрузивов и вмещающей 
их толщи метаморфических сланцев проливают новый свет проведен
ные за последние годы (под руководством Г. II. Багдасаряна) геоло
го-петрографические и радиолого-геохронологические исследования, 
охватившие почти все разновозрастные магматические и метаморфи
ческие комплексы территории Армянской ССР.

Возраст пород, слагающих эти комплексы, определен двумя взаи- 
мокоитролирующими вариантами калий-аргонового метода и частично 
рубидий-стронциевым методом в Лаборатории ядерной геохронологии 
ИГН АН Арм. ССР. При этом с некоторыми трудностями связана об
стоятельная геологическая интерпретация полученных цифровых дан
ных абсолютного датирования но древней сланцевой толще и разме
щенным в ней интрузивам.

По метаморфическим сланцам Цахкуняцкого антиклинория мы 
располагаем следующими значениями абсолютного датирования 
[4, 5 и др.] ■

I. Слюдисто-кварцитовые сланцы района с. Бжни, правобережья 
р. Раздан дают:

а) по 5 определениям па 3-х образцах — 148—151 млн. лет.
»5) по 2 определениям на 2-х образцах—169—171 млн. лет.
2. Метаморфические сланцы, вмещающие арзакан-бжнинские миг- 

матит-граниты и Даларский массив габбро-амфиболитов. По 7 опреде
лениям на 4-х образцах — 141 —148 млн. лет.

3. Метаморфические сланцы басе. р. Мармарик (преимущественно 
левых его притоков).

а) но 4 определениям на 2-х образцах — 176—181 млн. лет.
б) но 4 определениям на 2-х образцах — 192—199 л/.гн. лет
в) по 2 определениям на 1-ом образце 221—228 млн. лет.
На этом Мармарпкском участке сосредоточено подавляющее боль

шинство интрузивов плагиогранитов.
Приведенные данные свидетельствуют, по-видимому, о неодновре 

ценности последнего метаморфизма рассматриваемых сланцев.
При рассмотрении возрастных значений интрузивов плагиограни- 

тов Цахкуняцкого антиклинория выявляется следующая картина.
1. Адамадзорский интрузив, являющийся наиболее крупным в ра

йоне (басе. р. Мармарик):
а) по 7 определениям на 4-х образцах возрастные значения ко

леблются в пределах 144—155 млн. лет;
б) по 2 определениям на одном образце—166—169 млн- лет. Этот 

интрузив, расположенный недалеко от Анкаванского неокомскогэ 
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гранитоидного массива, по-видимому, несет следы термального воздей
ствия последнего, вызвавшее некоторое аргоновое омоложение платно- 
гранитов. При этом надо отмстить, что наиболее отдаленный от Анка- 
ванского массива участок плагиогранитов, по-видимому, менее подвер
гся его термальному воздействию, вследствие чего возраст образца, 
взятого из этого участка, даст 166—169 млн. лет.

2. Мелкие тела плагиогр|а.Н'Итов участка с. Апкаван, также близко 
расположенные к Анкаванскому неокомскому гранитоидному массиву:

а) по 3 определениям на 2-х образцах получены возрастные значе
ния 1 Ю—145 млн. лет.

б) по 6 определениям на 5 пробах биотитов, сепарированных из 
плагиогранитов, мы имеем вариации в пределах 151 —162 млн. лет.

3. Лусагюхская группа мелких плагиогранитовых тел в бассейне 
левых истоков р. Касах:

а) плагиогранит слюдистый по 2-м определениям на обр. 3381 мы 
имеем 155+8 млн. лет;

б) плагиогранит огнейсованный по 2-м определениям на обр. 4328— 
142+5 млн. лет; омоложенность пород этого участка обусловлена по- 
видимому, значительным развитием здесь наложенных поздних мета
соматических процессов.

4. Чкнахская группа мелких интрузивов (левые притоки верхнего 
течения р. Касах). Здесь выделяются плагиограниты трех возрастов:

а) по 5 определениям па 4-х образцах возрастные значения ко
леблются в пределах 147—155 млн. лет;

б) пегматит из плагиогранита, мусковптовый, обр. 3312 по двум 
сериям определений имеет возраст 216—214 млн. лет; образец взя? гн 
небольшого тела, отдаленного от воздействия более поздних интрузий 
или метасоматических наложений.

Наряду с отмеченными мы имеем интрузивы՛ плагиогранитов с бо
лее молодыми возрастными значениями. Гак, крупный Ходжадзорскмй 

интрузив плагиогранитов, обнажающийся на водоразделе рр. Маума- 
рик и Касах, по 9 сериям определений па 6 образцах, характеризующих 
этот интрузив, дает возрастные значения, располагающиеся в узких пре
делах 105—115*лын. лет. Кроме того, в пределах Ашкаванского грани
тоидного массива с возрастом 125—130 млн. лет наблюдается апофиза 
плагиогранитной интрузии.

Созвучны с приведенными возрастными значениями результаты 
калий-аргонового абсолютного датирования, выполненные на наших 
породах в Ленинграде Стариком с сотрудниками [15]. Так, по квар
цево-слюдистому сланцу басе. р. Касах получено 160 млн. лет, кварце
во-серицитовому сланцу района с. Бжни—156 млн. лет, слюдистому 
плагиограниту басе. р. Касах—153 млн. лет, а выделенной из него 
слюде—167 и 171 млн. лет.

Таким образом явно неоднозначные возрастные данные мы имеем 
также по интрузиям плагиогранитов Цахкуняцкого антиклинория. Вы
деляются три главные возрастные группы со значениями: 1) 215+2 



Основные 11стр<։-ге<>лри1и).кн !!‘п?скне особенности интрузивов (11

«ля. лет, 2) 155 }_8 лым. лет. 3) 1(15 — 115 млн. лет. Возраст норил 
второй гру.։:гы укладывается в пределы средней юры, а нлагиограниты 
третьей группы соответствуют гюсленеокомскому-нредальбскому воз
расту. Нельзя исключить из рассмотрения возможность некоторого 
аргонового омоложения юрод первых тух групп Однако нам пред- 
ст.-рвлястся относительно близким к верхнепалеозойскомх времени 
формирование нлагиограни гов первой группы, по которым получены 
нами более (резине возрастные значения. Надежными представляются 
чам во։чаС1 нле точения также гостьей группы яла: пограннтов. 
поскольку их анофиза прорывает неокомский гранитоидпый массив. 
Недостаточно ясно для нас время формирования второй группы нл:> 
гпограня։ пы.х тел- Грусин» решить альтернативу: указывают тн ։х 
возрастные шачения ла о молоком не иг । рутинов после (ним мстамор- 
фш.мом вмещающей го ици, гсктоничсскимп процессами, бзднимп тер
мальными наложениями или мы имеем тлись интрузии среднеюрское > 
возраста, г. с. почти синхронные с нлагногранитами Сомхетско-Кафан 
ской зоны. Решение лих вопросов гребусь дальнейших (стальных геох
ронологических и особенно псгр'Леохпмичес.кнх исследовании.

Приведенные выше данные полволяют также пред оло/кнь ՛> 
синхронности внедрения плагмпгранигиыч интрузий и последнего ме
таморфизма вмещающей сланцевой толщи на Цахкуияцком пнгикля- 
иорин. Что же касается нит рузивов гиисрбаз-пов и габброидов, разме
щенных в сланцевой годите. по ним мы имеем лишь тн (ельные га гные 
ю абсолютному га тированцю (из-за отсутствия пл I штч ।ожпи о со 
геожания калия в лих породах!. Так. (айка габбро, прорывающая 

сланцы в районе кочевки Саршбудаг (басе. р. Касах), по твум сериям 
К V о ределеная дает 115 млн. Лет Наблюдаемые же в о те факты 
пересечения габброидных 1гл .■ijainorpa.nl тс. ми позднего вис (рения, 
несомненно, указывают на то, что последние прелшегтво залп их фор 
мировапию.

Не поддастся прямому радиометрическому пирс лел.щщо возраст 
Диларского г.1б5р<։-.1мфтболитозого массива, шроты которого п>ч։п 
лишены калия. Тем нс мелис, некоторую информацию о времени внед- 
»сння лого интрузива (лют породы вмещающей толщи Так, в отличие 

от сланцев с абсолютных: г возрастами в 185 169 млн. .ич отдаленны< 
от Да.՜ лрекого массива (возраст ккледнего метаморфизма), сланцы .։ 
■>к иоконта кто л ог) интрузива, пи видимому, под его ’срмальным вот 
действием претерпел । аргоновое омоложение до 140 млн. лет (по двум 
сериям абсолю!ного гатпрования). Эги цифры по габброидам не гакхг 
основания, однако, предположить о поздневерхиеюрском их внедрения. 
Не исключена возможность их более древнего возраста и потери зна
чительного радиогенного аргона, вызванной их метаморфизмом вместе 
с в.мещшонгей с.га.тезой толщей.

Вышеизложенное об интрузивах основниго состава галекп ш 
исчерпывает вопроса о наличии среди многих тесятков л ю сотни мел
ких тел поро г более ранних или более поздних возрастов. Объясняется
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/го гем, что интрузии габбро :։ плагногранитного состава, столь широ
ко распространенные в древней метаморфической толще Цахкуняцко- 
го антиклинория, к сожалению, недостаточно детально изучены.

Так. в процессе геохронологических исследований Г. 11. Багдасаря
ном з правобережьи р. Раздан, северо-восточнее с. Бжпи встречено 
более 15 мелких штокообразных и данкообразных тел основного соста
ва (габбро-диоритов, диабазов, га об ролорф иритов и габбро-диабазов), 
прорывающих также налегающие на сланцевую толщу отложения ту- 
рона-сенона.

Радио։ еохроиологические К Аг исследования трех характерных 
образцов пород (№ № 2983. 2986. 2987) и 5 различных тел по пяти се
риям определений дали 77 72 ,илн. лег, близко отвечающие кам.па.ну- 
Маастрихту. Образцы .№ № 2982 и 2988. •взятые из и1вух крупных лайки- 
образных гея. ио четырем сериям определении привели к значениям 
в 52֊ 48 млн. лет, отвечающим среднему эоцену. Эти данные вполне 
согласуются с прямыми геологическими наблюдениями.

3 а к л ю ч е н и с

Собранный нами нолевой материал по ультрабазитам, габброидам 
и илагногранитим Цахкуняцкого антиклинория, лабораторная петро
графо-минералогическая и радиогеохронологнческая обработка приво
дят нас к следующим выводам:

I. И игру <пвные тела отмеченного состава пользуются в пределах 
Цахкуняцкого антиклинория весьма широким распространением (за 
исключением ультрабазитов) и принадлежат, по крайней мере, к двум 
группам домсловон и послосе ноне кой. Первая группа разновоз
растных домеловых интрузивов пространственно размещена в толще 
древних метаморфических сланцев и зеленокаменны.х вулканитов, и.։ 
размытой поверхности которых залегают верхнемеловые терригенно- 
карбонатные отложения с полимиктовым конгломератом в основании, 
состоят им из галек щмеловых кристаллических сланцев, вулканитов 
и разнообразных интрузивных пород. Вторая группа, представленная 
исключи сильно породами основного состава (габбро-диабазы, габбро- 
порфириты и пр.). отчетливо прорывает отложения верхнего коньяка 
туропа-сенона.

2. Рассматриваемые в неркой группе интрузивы гипербазитов и 
чрезвычайно широко распространенные габбронды и ялагнограниты 
могут быть выделены в следующие возрастные группы: а) ультраба
зиты и б) габбронды •предположительно верхней»леозойского воз
раста. подвер։ 1п:1е: я последнему метаморфизму в средней-верхней юре 
вместе с вмещающим)։ сланцами. На это указывают данные абсолют
ного датирования метаморфических сланцев и габброидных пород, 
соответственно. 225—150 и 150 145 млн. лет. в) Интрузивы платно- 
гранитов выделяются в г՝։ возрастные группы со средними значения
ми в 215. 155 г 110 млн. лет Породы этих грех групп, вероятно, несу։ 



Осиошыг пс»ро-։гччртих.мхмч»ч-кяс 1хч1гсш-ос։и чштртлг.юв ез
частичное аргоновое омоложение, причем логично юлу чип., что в 
относительно большей сгеченл более древние и в меньшей молодые 
Интрузивы первой группы предположительно внедрены в конце палео
зоя. Возраст пород второ»։ группы, укладывающийся по абсолютному 
датированию и пределы средней верхней юры, возможно, является 
синхронным С чпнрокп р.> шитыми чл.тпнч раяигнымн интрузиями Сом 
хето-Карабахской юны, Нчиболее хорошо согласуются • геолог ччеч кпма 
данными абсолют лые цифры плач и՛и рани։՛м։ третьей чпуппы (110 
м.1н. лег). отвечающие прсдальбскому зремени Об этом сви шгель- 
стьует пересечение Анкааанскэго ьижнеяеокомского -рчпптои 1ног-> 
маесн.ш апофизой плагногряннгов.

3. В интрузивах .ослеп нэпе к:ч грузны ныл-ляютсн ихшлезгено- 
ныс и юцечюные мелкие пршю.черхчостныи тела основного состав;:.

I Следует однако подчеркнут։., что имеченмые бнихне ге хим 
петрографические и геохронологические особеяносг ։ не игра шчнвают 
ся лишь глббри-плэпюграннтиым иттрузивным МЛГМаТЧТЗМОЫ Щах 
куняцкогз и Сомхею-К^рлбахског:») тектонччесхих блокоз. Нскотор •• 
СХОД т .ю проявляется В вс-. ։.ма пн текстилю Иром:- Чечни VI I» ЭТИХ бЛОК.А 
грач1ит;»11дчн>м ннтру чинном магматизме Так Анктш։։ некий, Гехарч>тскнй 
и Агнеранскпй крупные интрузивные иа.тины Цлхкуняиког» анч-.кли- 
иория роя вл я ют оп ре деленное петрографическое утожтво с нанбол • 
крупным з Северной .Армении Кох։к*кнм и Цэхкншзт ь ։м :.։։։, а ։•• 
ными массивами Аланерлского а?»тиклнлк»|н к. .ч также с некоторым։ 
синхронными чради։.»։։ тными маегчиичми мгжчь? ՛• »• ним Шамх 
а.ЧТИ'ЧьЧННория Хлавер'тн-Каф.'шокпй юны \ по ՝ что чк՛ ечшым р։ч 
диалогическим оч 1 юлениям, в։жю.чнеиным как по главной ф. ци;-. 
так и множгктзу жильных дерпнатов отмеченные интрузивы зако
номерно укладываются в пределах рубежа ьерх։н։к юры нижнего нео
кома.

Все вышеизложенное .11>.чвад:чч на՝, к уГ.еж тсиччю, чч > в ։;• г ։рпч՛: 
геологического развития ч (.кобешю чач мач чзм:։ \ чавер ч Каф.чнекого 
։ Цахкуняцкого блоки ч ч.1.։ч.я >ч՛ , >бщц\ черт Дальнейшее с ՛ чннчч 
тельное изучение их магматизма. ։л наш х<глях заслуживает более 
детальных. систсмат։։чссх ։х исслсдоаьикн.

Институт Гео мт։ пческвх ччаук
ЛИ Арм>и <к<ц| С(՝Р Пос։>1чн.та 1X1 №75
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բարերի <աստվածքր հատող մինչկավճտյին ղերհիմրային , Հիմ րա յին ու պչա-
,Ա,տն ի“"“ յին ինւորՈէղիվ մարմինների երկրաբանական, պետրոգրաֆիա 

կան, պետրորիմիական ե ոաղիոլոդիական ե րկրամ ա մ ան ակա ղր ակտն հետա- 
ղոսէուի յունների ա ր ղյո էն րն ե ր ր , Այղ ինտրուղիվներր պատկանում են աոնր- 
‘1,սղն երկու • ասսէկային իւմրերի' մինչկավճ՚սյին ոէ հետոենոն լան; Աոաջին 
ի>է1րիՆ պատկանող ինտրա ղիվներր, որոնր ունեն բավականին մեծ տարածում 
ու րաղմաղան պետրոգրաֆիական կւողմ, ներկայացված են ղարրոիղա յին շար- 
րի ապարների տարբերակներով ե պ/ ա ղի ո ղրան ի ան երո վ ւ Անհամ եմ տա վ>որր 
ատրածոէմ ունեն ղերհիմ բա յին ինտ րուղիվն երր է Երկրորղ հասակային քորմ 
րին են պատկանում ղարրո- ղիարտղային , ղարրո- պորֆիրիտ>՚ւյին ՛ի՛՛ր!'
ինտրուղիվ մսւրմիններր, որոնր հատում են վերին կոն յակ-տարսն-սենոեի 
ն ս տ վ ա ծ ր այ ի ն շ ե ր ա ա իւ մրերր.

IԼ սաջին խմբի ինտրու ղիվներր ձևավորվել են երեր տարրեր մ ա մ ան ա 
կա շրջաններում ւ ֊. տմե մ ատ ար ար հնաղու յն ղերհիմրա ւին մարմիններն ունեն, 
հավանաբար, մին- միջին յարայի, ղա ր րո - պրս ղի ո ղրան ի տ ա յին ինարուղիվ- 
ներր մինչ վ ե ր ին յու րւո յի ։սւսակ, իսկ րալարի տիպի ղ ուր ր ո - ա մ ֆի ր ո լի տն ե - 
րր ձե ոէվ սրվե լ են վերին քուրայում ն եոկոմու մ:

Պ ետրոբիմ իական տեսակետից մինչկավճային ղարրոների շարրի ինտբս 
ղիվ մ արմիններն օժտված են րնդհանուր գծերով. նրանց համար բնորոշ Լ 
համ եմ ատաբար բարձր ա լ կ ա յ ա յն ո ւ ք1 յ ո ւն՝ նատրիում ի ղե րա կշ ո ո ւք! յա մ ր; Պ լա 
ղիո ղրան ի տներին բնորոշ /, հաղեցվածաք) յանր Աէրղնահողով I։ նաարիամա- 
յի ն ողկ ալ ա յնուքք յո ւնր ւ
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