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СТРАТИГРАФИЯ ДОКЕМБРИЯ АРМЯНСКОЙ ССР

Наиболее непрерывный разрез отложений докембрия мощностью 5 км обнажается 
на Цахкуняцком (Мисхаиском) хребте на Цахкуняцком выступе кристаллического фун
дамента Цахкунк-Зангезурской (Армянской складчатой) структурно-формационной зо
ны Малого Кавказа.

В литостратиграфическом объеме докембрия выделяются две разновозрастные груп
пы (серин), в состав которых входят 7 формаций (свит).

Нижняя, или арзаканская группа (серия) является полиметаморфическон гнейсово- 
парасланцевой, мощностью около 3 км. которая претерпела добайкальскнй региональ
ный метаморфизм типа Бахи (андалузит-альмандин) в условиях амфиболитовой фа
ции (Т = 550°С, Р = 3,8 кбр) и наложенный байкальский метаморфизм зеленых слан
цев. Исходные отложения имеют субплатформенный карбонатно-псаммнтово-пелитовып 
характер.

Верхняя, или анкаванская группа (серия) мощностью 2 км, имеет геосинклинальнып 
разрез исходных терригенно-карбонатно-вулкапогенных отложений, претерпевших бай
кальский прогрессивный метаморфизм в фации зеленых сланцев, что, очевидно, привело 
к мобилизации на глубине гнейсов основания с развитием мигматитов, рсоморфически.х 
гранитов и альбитов и обусловило диафторез кристаллических сланцев нижней серин.

Рубидий-стронцневыс изохронные определения байкальского возраста (620 млн. лет) 
по мигматизированным гранито-гнейсам и альбититам фиксируют, очевидно, второй 
эпизод метаморфизма кристаллического фундамента.

Стратиграфическое расчленение древних метаморфических ком
плексов Армянской ССР было предложено многими исследователями 
(К. Н. Паффеигольц [14], В. Н. Котляр [12], Р. А. Аракелян [8], А. Т. 
Асланян [9], А. Е. Назарян [13], В. А. Агамалян [3]). Все схемы рас
членения были выработаны на эталонном разрезе Арзаканской части 
Цахкуняцкого массива и затем распространены на другие выходы мета
морфических пород. Ввиду отсутствия фаунистических данных, схемы 
расчленения предыдущих исследователей были основаны преимущест
венно на внешних качественных особенностях пород. По схеме, предло
женной Р. А. Аракеляном [8], метаморфический комплекс был подраз
делен на четыре свиты: арзаканскую (верхний протерозой—нижний 
кембрий), бжнуяльскую (верхний протерозой—нижний кембрий), дзю- 
раглухскую (средний кембрий) и агверанскую (ордовик).

Детальное картирование и специальное петрологическое изучение 
древних метаморфических пород показало, что при выделении и корре
ляции указанных свит были допущены определенные неточности. Так, 
графитовые сланцы, слагающие единый маркирующий горизонт [3], по 
схеме Р. А. Аракеляна фигурируют в составе различных свит и на свод
ных разрезах показаны как фациальпо переходящие в хлоритовые и 
хлорит-серицитовые сланцы «бжнуяльской» свиты или в кварц-слюдя- 
ные сланцы «арзаканской» свиты. Кровля «бжнуяльской» свиты в одном
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дучае (овраг-Сиранлу) проведена по границе «роговообманковых слан
цев» и «амфиболитов», а в других случаях (р. Даллар и г. Апаран)—по 
। ранние «хлорит-эпаидотовых» и «роговообманковых» сланцев. Исследо
вания показали идентичность этих пород, составляющих формацию пор- 
фи)ритоидов, которые, вероятно, соответствуют «дэораглухокой» свите. 
Кроме того, внутри секции разрезов, относимых к «бжнуяльской» свите, 
происходит скачок в метаморфизме. Отсюда можно заключать, что в 
«бжнуяльскую» свиту объединены породы различных стратиграфических 
уровней и различных фаций метаморфизма, которые в результате регио
нального диафтореза были приведены к сходному внешнему облику. 
Разрез четвертой, «а гв ер ан окон» свиты был выделен у с. Агверан и опи
сан «вверх по течению р. Агверан» [8, стр. 27]. Однако русло р. Агвёран- 
к северу от одноименного поселка совпадает с меридиональным прости
ранием пород, пересекая только два-три горизонта развитой здесь кар
бонатной формации. Ошибочность сопоставления метаморфических по
род ущелья р. Агверан с неметаморфизованными вулканитами апаран- 
ской толщи была подчеркнута А. А. Беловым и С. Д. Соколовым, пред
лагающими «ликвидировать агвераискую свиту, несопоставимую с апа- 
ранской свитой» [12, стр. 39]. Данное деление, однако, было ошибочно 
распространено на все породы «.древнего» облика территории Армянской 
ССР, таких, как деформированные вулканиты и известняки зоны Хуступ- 
Гиратахскюго разлома и контактово-измененные и рассланцова1нные по
роды ущелья р. Араке [8].

Более совершенная схема стратиграфического расчленения древних 
метаморфических комплексов Арм.ССР была предложена А. Т. Аслан
яном в 1958 году [9], почти одновременно со схемой Р. А. Аракеляна, 
по уже с учетом степени метаморфизма пород, отнесенных к мезозоне 
и катазоне. Впервые были отмечены явления гранитизации, мигматиза- 
ппи и реоморфизма, будинажа и новообразований минералов с малым 
молекулярным объемом (гранаты), значительная роль нормально-оса
дочных песчано-гли.ннстых и карбонатных пород в исходном составе 
сланцев; впервые метаморфические породы были изображены на геоло
гической карте Арм.ССР в расчлененном виде. В отличие от доминирую
щих в то время представлений о принадлежности всех метаморфизован
ных пород к доксмб.рию-нижпему палеозою, А. Т. Асланян впервые от
нес часть этих пород к более молодому возрасту (девону-мелу), такие 
как метаморфизованные породы Зангезура и Базумского хребта, что 
было подтверждено последующими биостратиррафичеоки1М1И [6. 7] и гео
лого-петрологическими [5] исследованиями. Древний метаморфический 
комплекс А. Т. Асланян подразделил на три толщи: арзаканскую 
(1300л։), мисханокую (1000 л։) и агвераискую (апаранскую) (1000 л) 
в возрастном диапазоне эопалоозоя (верхний докембрий- нижний палео
зой).

Вариантом этого подразделения является схема расчленения, пред
ложенная А. Е. Назаряном [14]. с переименованием «мисханской» тол
щи в «дзораглухокую» в попытке объединения предыдущих схем. Одна- 
к<) им был совершен возврат к прежним ошибочным представлениям о 

27



докембрийском возрасте дислоцированных и метаморфизованных толщ. 
Зангезура—«района с. Шишкерт, долины р. Вохчн и левобережья р. Араке.

Радиол опн чес к не определения, выполненные калий-аргоновым ме
тодом по кристаллическим сланцам и древним интрузивам Цахкуняцкого 
массива без адекватной термодинамической и геолого-петрологической 
интерпретации, долгое время создавали неверное впечатление о мезо
зойском возрасте образования и метаморфизма этих пород [10]. В связи 
с этим следует указать, что калий-аргоновые определения возраста по֊ 
род могут быть «абсолютными» только для образовании таких областей* 
которые не претерпели последующей тектоно-магматической активиза
ции. Альпийская тектоно-магматическая активизация кристаллического 
фундамента Цахкуняцкого массива привела к частичной или полной уте
ре аргона из сланцев, ио не отразилась на рубидий-стронциевых соотно
шениях по породе в целом, хотя нарушила эти соотношения в масштабе 
отдельного минерала, а также в породах зон дробления и разломов.

Изохронные рубидий-стронциевые определения абсолютного воз
раста по валовым пробам (отобранным с участием автора), выполненные 
в последние годы Р. X. Гукасяном в лаборатории абсолютной геохроно
логии и изотопных исследований И ГН АН Арм.ССР под руководством 
Г. П. Багдасаряна, дали интересные результаты по мигматизированпым 
гранито-гнейсам и альбитовым плагпогранитам Бжиийского массива 
(620 млн. лет) Цахкуняцкого выступа кристаллического фундамента 
Цахку’нк-Зангезурскоп зоны и кристаллическим сланцам Ахумского мас
сива (300 млн. лет) [11] —выступа кристаллического фундамента Сом- 
хето-Карабахской структурно-формационной зоны. Эти данные позво
ляют ставить вопрос о различном возрасте консолидации кристалли
ческих фундаментов разных структурно-формационных зон территории 
Арм.ССР по обе стороны от Сен а но-Ам а си некого офиолитового шва.

Интерпретация рубидий-стронциевых радчнхзогическпх данных по
зволяет высказать точку зрения о принадлежности Цахкуняцкого мас
сива к выступу фундамента эпибайкальской Гопдваиской платформы, а 
Ахумский массив отнести к выступу фундамента эпигерцинской Восточ
но-Европейско й платформы.

Литостратиграфическое (стратиграфо-петрологическое) расчлене
ние древнего метаморфического комплекса было предложено автсмром 
в 1969 г. па примере Арзакашского кристаллического массива [3, 4] с 
выделением 7 свит в составе двух серий—нижней и верхней, в объёме 
условно докембрий-нижнии палеозой. Затем возраст метаморфизма 
верхней серии был скорректирован как байкальский, ввиду отсутствия 
ясно выраженных каледонских движении и метаморфизма в .Альпийско- 
Гималайском поясе [5]. ;

Приводимое ниже стратиграфическое расчленение основано па прин
ципах Международного стратиграфического справочника под редак
цией Хедберга [16]. В соответствии с этим субформации (свиты) нашего 
подразделения [3] переводятся в ранг литостратиграфическмх форма
ций, как обладающих специфическими особенностями состава, знаме- 
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пующими определенные этапы эволюции бассейна осадконакопления 
(двуслюдяные, турмалин-кварцитовые, графитовые сланцы и т. п.). Па-
рагенез формаций, объединенных по плану дислокаций 1и ЭЕ ациям метат

морфизма в серии, таксономически соответствует группам формаций.
В группу (серию), кроме стратифицированных отложений, включаются 
также метаморфизованные в одинаковой ступени (фации) интрузивные 
формации. Группы (серии) метаморфитов объединяются в «комплекс 
основания» (basement complex) или «комплекс кристаллического фун
дамента».

Из обзора предыдущих схем видно, что все исследователи относи
ли нижнюю часть разреза кристаллического комплекса к «арзаканской» 
свите или толще. Для сохранения приоритета предлагается именовать 
нижнюю группу (серию) арзаканской серией, а верхнюю группу (се
рию) анкаванской серией, оставив неизменными объем и литологи
ческие (петрографические) названия выделенных нами формаций, как 
отражающие картируемые признаки этих подразделений. Если прово- 
лить сопоставление со схемами предыдущих исследователей, то нижняя 
или арзаканская группа (серия) будет соответствовать «арзаканской», 
частью «бжнуяльской» и некоторым подразделениям «дзоратлухской» 
сайт Р. А. Аракеляна [8], «арзаканской» голше А. Т. Асланяна [9] и од- 
поименной свите А. Е. Назаряна [14], но без филлитов. Формация фил
литов (филлиты, аспидные сланцы по А. Т. Асланяну [9]) отделяется из 
объема нижней толщи п включается в состав вышележащей толщи 
(верхней серии), т. к. между филлитами и подстилающими слюдисто- 
гранатовыми кристал дослан нами проходит скачок в метаморфизме; 
филлиты содержат обломочную примесь подстилающих кристаллических 
сланцев и в них появляется вулканомиктовая примесь (хлоритовые 
сланцы). Верхняя или анкаванская группа (серия) охватывает «мисхан- 
скую» и верхнюю час гь (филлиты) «арзаканской» толщи А. Т. Асланяна 
[9], «дзораглухскую» свиту А. Е. Назаряна [13], часть «бжнуяльской» 
и всю «дзораглухокую» свиту Р. А. Аракеляна [8]. Мраморы и зеленые 
сланцы ущелья р. Агверан (которые предыдущие исследователи оши
бочно объединяли с вулканитами апаранской толщи в «агверанскую» 
или «ап ар а некую» свиту) также относятся к верхней серин.

Вулканогенная толща Ап ара некого района исключается из комплек
са кристаллического фундамента и относится к ни ж ней-средней юре 
[5, 12].

Отдельные части единого выступа древнего кристаллического ЗЕVH-

дамеита, морфологически слагающего Цахкуняцюий хребет, в настоя
щее время фигурируют в литературе под различными названиями как 
«Арзаканский массив», «Апаранский массив», «Арзакан-Апаранскмй мас
сив» и «Мисханакий массив». Во избежание разночтения предлагается 
объединить их под общим названием «Махкуняцкий массив», различая 
при этом арзаканскую, апаранокую и ачкаванскую части, как естествен
ные обнажения единого Цахкуняцкого массива, разделенные водораз
делами хребта, бронированными узким плащом верхнемеловых, палео
геновых и неогеновых отложений. Понятия сметам орфический комплекс
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Арм.ССР», «древние метаморфические комплексы», «дрезине интрузи
вы» и т. п., употребляемые в литературе, содержат элемент неопределен
ности, отражая уровень знаний до проведения специальных геолого- 
петрологических исследований. Ныне возникла необходимость проводить 
разграничение между продуктами разнотипных и разновозрастных про
цессов метаморфизма. В частности, описываемые ниже продукты регио
нального динамотермального метаморфизма развиты лишь в пределах 
выступов кристаллического фундамента и слагают комплексы кристал
лического основания. При этом комплекс основания на Цахкуняцком 
выступе имеет доком бри некий возраст, а на Ахумском массиве «герцин- 
ский. В то же время кристаллические сланцы и метаморфизованные 
породы Базумокого хребта и Зангезура имеют мезозойский и кайнозой
ский возраст метаморфизма и не принадлежат к комплексам основания, 
а являются продуктами локальных процессов дислокационного, контак
тового или совместного проявления обоих процессов за счет отложений 
чехла [5].

Литостратиграфическое расчленение докембрия 
Цахкуняцкого кристаллического массива

Эталонный разрез Цахкуняцкого выступа кристаллического фун
дамента Цахкунк-Зангезурекой зоны обнажается па правом борту 
ущелья р. Даллар. на восточном склоне Шахсуварского кряжа, где по 
широтным оврагам Сиранлу, Ггуки-дзор и Баят и разделяющим их отро
гам обнажаются непрерывные разрезы нижней или арзаканской груп
пы (серии) и нижние формации верхней или анкаванской группы. Наи
более верхняя—карбонатная формация верхней серии фундамента обна
жается несколько севернее—на правом борту ущелья р. Агверан к запа
ду от одной мел гн ого поселка. Правый склон ущелья Даллар-Агверан яв
ляется единственным участком на всем Цахкуняцком выступе, где сохра
нился ненарушенный непрерывный разрез кристаллического фундамен
та. Более полные разрезы отдельных формаций нижней серии представ
лены в окрестностях с. Бжпн. Во всех остальных участках, в особенности 
в западной части Цахкуняцкого массива, сланцы разбиты на отдельные 
блоки и буквально «насыщены» множеством секущих г ел древних син
кинематических интрузий плагиогранитов и габброидов плц посткинема
тических гранитоидов неокомской тоналитовой фор мании и более моло
дых гранитоидов. а также разновозрастными дайковыми сериями. Под 
термальным воздействием разновозрастных интрузий сланцы этих участ
ков потеряли многие свои литологические особенности и часто коррели
руются с большим трудом после тщательного микроскопического изу
чения, за исключением графитовых сланцев и доломитов, служащих мар
кирующими горизонтами.

Согласно рекомендациям Международного стратиграфического 
справочника [16]. комплекс основания на Цахкуняцком массиве под
разделяется на две разновозрастные группы (серии).
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1. Нижняя арзаканская группа, полиметаморфическая гнейсово- 
яараслапцевая. мощностью более 3 км.

II. Верхняя—анкаванская группа, зеленосланцевая терригенно-вул- 
каногенно-карбонатиая, мощностью около 2 к.п. Эти группы характери
зуются специфическими и различными условиями и [продуктами осадко
накопления. метаморфизма, магматизма и различным планом дислока
ций и разделены друг от друга скачком в метаморфизме.

Ниже приводится краткая характеристика метаморфических фор- 
?яаций, слагающих эти группы (рис. 1).

/. Нижняя, или арзаканская группа (серия)

Она слагается снизу-вверх формациями гранито-гнейсов, пятнистых,, 
кварцитовых и графитовых метапсаммито-пелитовых кристаллических 
сланцев (ранее называемых «свитами» или ^субформациями»).

1. Формация гранито-гнейсов и мигматитов. В арзаканакюй части 
Цахкуияцкого массива слагает Бж1нийский куполовидный массив гра
нито-гнейсов и мигматитов, а в апаранской части обнажается в виде уз
кой полосы, вытянутой в меридиональном направлении от сх. Чкнах, 
Вардснис через с. Саралапдж, Лусатюх, г. Дамлик до с. Курибугаз 
вдоль Л ус аг го хек о го (Каранлугского) разлома. Сложена в Бжнийском 
массиве двуслюдяными гранито-гнейсами серо-розового цвета, крупно-и 
среднезернистыми, флазернымн и переходящими, с одной стороны, в 
серые тон алитовые гнейсы, а с другой —в мясо-красные гранито-гнейсы, 
очковые гнейсы, порфиробластические и послойные мигматиты. Изред
ка встречаются почти массивные анатектические граниты. Содержатся 
включения амфиболитов в виде агматитовой брекчии, а также многочис
ленные тела альбитов и альбитовых плагиогранитов в виде ветвя
щихся тел прихотливых очертаний, местами имеющие метасоматические 
контакты с гранито-гнейсами.

В апаранской части гранито-гнейсы, развитые в полосе Варденис- 
Курибугаз, в зоне Лусагюхского разлома интенсивно катаклазированы 
и хлор итизн рованы.

Отнесение формации гранито-гнейсов к основанию стратиграфи
ческого разреза обусловлено тем, что они как в арзаканской, так и в 
апаранской частях занимают наиболее низкое стратиграфическое поло
жение, хотя под микроскопом и по химическим анализам проявляют при
знаки дислоцированных и метаморфизованных интрузивных пород (то
налиты. гранодиориты, граниты). Обнаженную мощность гранито-гней
сов, судя по куполовидному строению Бжнийского массива, можно оце
нить не менее 1500 м.

2. Формация пятнистых сланцев. Сложена преимущественно диа- 
<|> тори зова и н ы.м и к ва р ц- хлорит-двусл юд я ны м и кристаллическими сл ан - 
нами с мелкочешуйчатыми хлорит-серицитовыми пятна мт «пинита» по 
бывшим порфир обл а стам граната, андалузита и кордиерита. Содер
жит также прослои заохренных доломитов, слюдистых мраморов и чер
ных кварцитов. Нижняя часть формации мигматизирована с образова
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нием ммкрогнейсов, порфиробластических и послойных мигматитов, пе
реходящих ниже в подстилающую формацию гранито-гнейсов. В ап арап
ской части сюда относятся кварц-двуслюдяпые крнсталлосланцы и мра
моры истоков оврага Саралачдж и соседних гребней, залегающие над 
граниточпнейсами, а также двуслюдяные сланцы, обнажающиеся <в 1,5 
2 км к северу от с.Ттуджур.

Исходные породы формации представлены песчанистыми гли
нами с маломощными прослоями загрязненных известняков и доломи- 
юв. Мощность около 700 лг

3. Формация кварцитовых сланцев. Сложена белыми и зеленоваты
мн мусковит-ж линохлоровы ми кварцитовыми сланцами с включениями 
турмалина, пачками слюдяных мраморов («чиполипо») и доломитов. К

руд. С этой
востоку от с. Бжни содержит прослой сплошных кварц-магнетитовых

марик (овраг Аидин). Исходные породы формации представляли квар-
р. Мар-

цевые песчаники с бороносным глинистым цементом, с прослоями гли
нистых известняков, доломитов и осадочных железных руд. Мощность 
околю 600 м,-

4. Формация графитовых сланцев. Сложена черными марающими 
графитонооными андалузит-гранат-кварц - двуслюд иными кристалли
ческими сланцами с пачкой мраморов в кровле. Исходные породы пред
ставляли черные глины типа формации Чаттануга. Является маркирую- 
щим горизонтом нижней группы. Мощность 100—150 л.

В арзаканской части Цахкуняцкого массива непрерывно прослежи
вается и образует замкнутый контур, вырисовывая купольное строение 
нижней группы. В апараиской части обнажается прерывистыми фраг
ментами, оттеняя сложные структурные преобразования кристалли
ческих сланцев.

//. Верхняя или анкаванская группа (серия)

Верхняя группа Цахкуняцкого массива слагается снизу вверх фор
мациями филлитов, порфир.чтоидов, порфироидов и карбонатной.

1. Формация филлитов. Залегает па мраморах и графитовых слеп
цах нижней группы без ясных следов углового несогласия. Однако зна
чительное стратиграфическое несогласие обнаруживается по степени ме
таморфизма между филлитами, содержащими соломки подстилающих 
кристаллических сланцев и метаморфизованными в фации зеленых слан
цев, и подстилающими пол и метаморфическими кристаллическими слан
цами нижней группы. Тем самым вырисовывается «скачок» в метамор
физме или «метаморфическое несогласие» между ни мт.

Формация сложена кварц-полевошпатово-хл|0|рит-сс1рицито®ы1ми ме- 
тааркозовыми филлитами серого, желтого и зеленого цвета, нередко с 
заметной примесью известкового и хлоритового (вулканогенного) мате
риала. Исходные породы представляли «аркозовый шлейф» от конгипен- 
тальной эрозии кристаллических сланцев нижней группы. Мощность 
колеблется от 100 до 300 м.
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Арзаканской части Цахкуняцкого кристал
лического массива (составил В. А. Агамалян, 1969).

Условные обозначения

1. Четвертичные. Аллювиальные и делювиальные отложения
2. Четвертичные. Андезито-базальтовая формация. Лавы.
3. Четвертичные. Травертины.
4. Средний плиоцен. Трахнандезитовач формация. Лавы.
5. Нижний плиоцен. Липарптовая формация.
а—горизонт полосчатых липаритов;
Ь—горизонт перлитов с обсидиановыми включениями;
с—туфопесчаники и лахаровые брекчии, конгломераты.
6. Нижний-средиий эоцен. Порфириты и слоистые туфопесчаники роговообманковых 

андезитов.
7. Верхний мел. ...
7а Сантон—Маастрихт: Формация мергелистых известняков; 76 Нижиий-верхний *

коньяк: Формация конгломератов.
8. Турон (?) а—известковые аргиллиты; Ь—мраморнзованные известняки
9. Верхний протерозой. Верхний рифей. Карбонатная формация.
а—мраморы мелкозернистые;
Ь—вулканомнктОвые зеленые сланцы.
10. Верхний рифей' Формация порфироидов, а— кварц-полевошпатово-серицито- 

вые, местами с хлоритом и магнетитом плагнориолиговые порфироиды по лавам и пи
рокластам; Ь—субвулканическне разности плагиормолитовых порфироидов.

II. Верхний рифей. Формация порфиритоидов. I.—альбит-эпндот-хлоритовые. аль- 
бит-эпидот-актинолитовые зеленые сланцы по лавам и пирокластам андезито-базаль
тового состава, Ь—хлоритовые сланцы по пирокластам (с рутилом).

12. Верхний рифей. Формация филлитов: кзарц полевошпатово-серицитовые с био
титом, серицнт-хлоритовые и известковистые мотааркозовые и мета пелитовые фил
литы.

13. Средний рифей. Формация графитовых сланцев.
а—андалузит-гранат-кварц-двуслюдяные мета пелитовые кристаллические сланцы;
Ь—кальцитовые мраморы.
14. Средний рифей. Формация кварцитовых сланцев а) турмалин-клинохлор-муско- 

вит-нварцевые кристаллические сланцы; б) кальцитовые и в) доломитовые мраморы, 
горизонт кварц-магнетитовых руд.

15. Средний рифей. Формация пятнтегы.х сланцев: кварц-хлорит-серниит-двуслюдя- 
ные пелитово-псаммитовые кристаллические сланцы с пятнами «пинита», прослои за- 
охренных доломитов и мраморов, микрогнейсы. . -

16. Средний (пижни?) рифей. Формация гранито-гнейсов и мигматитов: а—дву
слюдяные гранито-гнейсы, плагиогранито-гнейсы, очковые и послойные мигматиты; в 
амфиболиты.

Интрузивные породы

17. Неоком (?) Лейкократовые анортоклазовые граниты.
18. Неоком. Тонйлитовая формация: биотит роговообманковые тоналиты, кварце- Г”

вые диориты и гранодиориты
19. Неоком. Тоналитовая формация. Роговообманковые диориты и габбро-диориты.
20. Верхний протерозой: Верхний рифей. Формация зеленокаменных габбро: аль- 

бит-эпидот-актинолнтовыс и альбит-уралитовые габбро и актинолитовые сланцы.
21. Верхний рифей. Формация ультрамафнтов (протрузии). Апогарцбургитовые сер

пентиниты лизардит-хризотнловые, хризотил- антигоритовые и тремолит-антнгоритовые.
2. Верхний рифей формация лейкократовых альбитовых плагнограннтов и аль

бититов.
23. Средний рифей. Формация гранито гнейсов.

Жильные породы

аИ
* Рйл

<*-рХ

24. Средний плиоцен. Андезиты двупнроксеновые:
а) некки Ь) дайки.
25. Нижний плиоцен. Липариты биотит-санидиновые.
26. Средний эоцен. Диабазы.
27. Неоком. Спессартиты.
28. Неоком. Диоритовые порфириты.
29. Неоком. Роговообманковые габбро-диориты.
30. Неоком. Кварцевые диорит-порфчриты и порфировидные тоналиты.
31. Пегматиты и аплиты.
32. Верхний рифей. Зеленосланцевые диабазы, габбро-диабазы и амфиболиты.

Структурные обозначения

33. Контакты стратиграфические: а) несогласные; а) согласные.
34. Контакты: а) эруптивные; Ь) метасоматические; с) тектонические.
35. Разломы.
36, Залегание слоистости (сланцеватости) и склонение линейности,



2. Формация порфиритоидов. На основании детального картирования 
наблюдается срезание различных уровней формации филлитов подош
вой формации порфиритоидов. Последняя сложена в основании горизон
том мягких хлоритовых сланцев, переходящих выше в кристаллические 
альбит-эпидот-хлоритовые, альбит-эпидот-актинолитовые порфиритоиды 
андезитсмбазальтового состава. В ней содержатся единичные линзы рас- 
сланцован-ных уралит-соссюритовых габбро и мраморов. Такие породы 
развиты также в анкаванской части Цахкуняцкого массива по ущельям 
Тальма и Атам. В апаранской части массива и по ущелью Оджах поро
ды формации порфиритоидов представлены черными и темно-зелеными 
рутилоносными амфиболитами, что вызвано, с одной стороны, тепловым

лл ___ ___ О _ _воздействием многочисленных синкинематических интрузии плагиогра- 
нитов, буквально «насыщающих» толщу амфиболитов, а с другой—пре
обладанием среди амфиболитов апотаббровых плутонических разностей 
с секущими контактами с подстилающими слюдяными сланцами. Пере
ход порфиритоидов около плагиогранитов в амфиболиты лучше всего 
наблюдается на левом борту ан каванского ущелья при подходах к по
селку Анкаван. Мощность формации порфиритоидов в арзаканокой 
части составляет 600 м.

3. Формация порфироидов. В арзаканокой части Цахкуняцкого мас-
сива представлена желтоватыми кварц-՝полевошпатово-1серицитовы)М1И 
ф иллитов иди ы.м и сланцами бластопорфировой структуры по лавам и
туфам плапиолмпаритового состава [2]. Они согласно сменяют вверх по 
разрезу зеленые порфиритоиды. Субвулканические фашин порфироидов 
развиты на левом борту р. Агверан в 1,5 км ниже поселка. Порфироиды 
развиты также в окрестностях с. Молла-Кишлак. Плутоническими ана
логами порфироидов, по-видимому, являются плалиограниты, широко 
развитые в апаранской и анкаванской частях Цахкуняцкого массива. 
Мощность формации порфироидов в арзаканокой части составляет 
300—400 м.

4. Карбонатная формация. Название формации условное, отражаю
щее преобладание мелкозернистых розов а то-серых и желтых гетеробла
стовых мраморов, развитых к западу от пос. Агверан, которые чере-

севернес поселка с пластами мета граувакковых эпидот-хлор ито-
и кварц-хлоритоных зеленых сланцев. Аналогом карбонатной форма

ции является чередование мраморов и зеленых сланцев участка Сары- 
кая к востоку от с. Анкаван, а также мраморы и зеленые сланцы, обна-
кающиеся в эрозионном окне из-под вулканитов и конгломератов осно
вания апаранской толщи к северу от с. Меликгюх. Мощность карбонат- 
<ой форм.ации составляет 550--600 ,։/.

Таким образом, суммарная мощность обнаженного разреза Цах/ку- 
1ЯЦКОГО кристаллического массива составляет почти 5 км. из коих 1,5 км 
оставляют гранито-гнейсы основания, около 1,5 км—нижняя серия и 
»коло 2 км—.верхняя серия.

«естпя, .XXXVI № 4—3
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Структура Цахкуняцкого массива

Прилагаемые геологические карты несут определенную структур֊ 
ную нагрузку посредством расположения литологических знаков по про
стиранию сланцеватости пород (рис. 1,2). Из карты видно, что нижняя 
серия дислоцинрзвана в близширотном северо-восточном плане в брахм- 
формные складки с гранито-гнейсовыми ядрами (арзаканская часть) 
(рис. 1). Верхняя серия обнаруживает довольно устойчивый меридио
нальный план дислокаций, в особенности к югу от Такарлу-Анкаванско- 
го интрузива тоналитов неокома, рассекающего весь Цахкуняцкий мас
сив с востока на запад в широтном направлении (рис. 2). В северной 
части массива в верхней серии преобладают северо-восточные простира
ния, переориентированные вблизи крупных разломов. Складки в верхней 
серии узкие, сжатые, с пологими шарнирами, тогда как в нижней серии 
и в гранито-гнейсах линейность обнаруживает крутое юго-западное 
склонение. В гнейсах и сланцах нижней серии интенсивно развит попе
речный контракционный кливаж вкрест линейности, имеющий преиму
щественно меридиональное и северо-западное простирание при блнз- 
вертикальном падении плоскостей трещин. Эти направления кливажа 
контролировали заложение меридиональных структур верхней серии. 
Кливаж в верхней серии имеет широтное и северо-западное простирания. 
Эти направления наименьшего сопротивления были, вероятно, пополь
зованы альпийскими движениями и контролировали внедрение тоналито
вых плутонов неокома и заложение и деформации верхнемеловых и па
леогеновых прогибов (рис. 2). Не приводя специального структурного 
анализа чехла, укажем лишь, что наличие узких линейно-вытянутых син
клиналей мезо-кайнозойских отложений по северо-восточному краю Цах
куняцкого массива (Шишкая-ААаймех-Оюхлю), опрокидывание флишоид- 
ных вулканитов эоцена к востоку между с.с. Бжни и Солак и образова
ние Агавнадзор-Меградзор-Алаварского надвмгз связано, очевидно, с 
горизонтальным смещением Цахкуняцкого массива в северо-восточном 
направлении в миоцене. Из более древних разломов примечателен Луса- 
лохскнй разлом, который смещает конгломераты верхнего коньяка, но 
перекрывается пелито.морфными известняками сантонанмаастрихта. По 
нему гранито-гнейсы основания разреза приподняты и частично надви
нуты на вулканиты апаранекюй толщи. Однако это не может послужить 
поводом к отнесению всего Цахкуняцкого массива к аллохтонной пласти
не [2], поскольку в опущенном (западном) крыле разлома у с. Меликтюх 
зеленые сланцы и мраморы карбонатной формации обнажаются в осно
вании апаранской толщи из-под спилитов, аргиллитов и базальных кон
гломератов, последние—с галькой кристаллических сланцев, белых лей
кократовых крупнозернистых плагиогранитов и розовых микроклиновых 
։рапитов и гранито-гнейсов. Это позволяет оценить вертикальную ам
плитуду Лусагюхского разлома у с. Меликгюх в 3,5 км, т. е. равное мощ
ности сланцевого комплекса. Разлом маркирован катаклазитами и ми
лонитами гранито-гнейсов и многочисленными выходами лейкократовых
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КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВАЦАХКУНЯЦКОГО

Авам о лян 
исследовании

Составил В А 
по донным личных
и с привлечением материалов 
Г, П Багдасаряна > П.Л Е прем я на

и А. Р. Арутюняна
/961 г.

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Цлхкуняикого хребта (составил В А. Ага
малян по данным личных исследований с привлечением материалов Г. П. Багдасаряна, 

П. Л. Енремяна и А. Р. Арутюняна).

Условные обозначения

1. Четвертичные Аллювиальные и деиовиальныс отложения, озерные галечники и 
глины, дацитовые туфы, базальтовые и андезито-базальтовые лавы, травертины.
2. Средний плиоцен. Трахнапдезитовая формация.
3. Нижний плиоцен. Линаритовая формация.Полосчатые липариты, перлиты с обси
дианами, туфы, туфопесчаннки и лахаровые брекчии.

4. Палеоген. Щелочные и в1вестково-щелочные вулканиты памбакской свиты, из
вестково-щелочные вулканиты и вулканогенно-осадочные отложения ширакской и спи
такской свит, известковые туфо-турбидиты палеоцена и нижнего эоцена.
5. Верхний мел. Известняки кампан-маастрнхта, терригенно-карбонатные отложения 

сантона, песчаники и конгломераты коньяка.
6. Турон. Сланцеватые мергели и конгломераты.
7. Средняя юра. Формация толеитовых вулканитов: спилиты, варнолнты, диабазы 

авгитовые апдезито базальтовые и авгит-плагиоклазовые полнфировые андези
товые порфириты, туфо-турбидиты и субвулканические тела авгитовых базальтов, ан
дезитов, а также кварцевых порфиров и диоритовых порфиритов

8. Тоар-аален. Спилитово-аспидная формация (с. Сараландж) аргиллиты, але
вролиты. граувакковые песчаники с конкрециями, прослои и потоки мандельштейнов- 
спилитов и кератофиорв.

9. Верхний протерозой. Верхний рпфей. Верхняя серия кристаллического фунда
мента. Формации филлитов, порфнрнтоидов. и карбонатных пород.

10. Верхний протерозой. Верхний рпфей. Верхняя серия. Формация амфиболитов: 
рутил-альбит-клннохлоровые амфиболиты по габбро.

И. Верхний протерозой. Средний рпфей. Нижняя серия. Формация графитовых 
сланцев (маркирующая).

12. Средний рнфей. Формации кварцитовых и пятнистых сланцев.
13. Средний-нижннй рпфей. Формация гранито-гнейсов и мигматитов.

Интрузивные породы

14. Верхнеэоцен-ннжнеолигоценовыс. Кварцевые сиениты, граносиеннты и аляски
ты гранофировые.

15. Верхнеэоиен—нижнеолнгоиеновые. Щелочные и нефелиновые сиениты.
16. Верхнеэоиен-нижнеолнгоиеновые. Монцониты, кварцевые монцониты, диори

ты, габбро-диорнты.
17. Некомские. Тоналитовая формация. Тоналиты, гранодиориты, диориты, бпотнт- 

роговообманковые.
18. Неокомские. Габбро лвупироксековые. диабазы.
19. Байкальские. Формация плагнограннтов. .Лейкократовые плагиограниты. аль

битовые плагнограниты, альбититы
20. Байкальские. Формация зеленокаменных габбро.
21. Байкальские. Формация ультрамафнтов.
22. Добанкальскпе. Мнгматнзироваиные гранито-гнейсы.

, Гетричг Структурные обозначения

23. Стратиграфические контакты
24. Интрузивные контакты.
25. Метасоматические контакты.
26. Разломы доверхнемноиеиовые.
27. Разломы докопьякскне.



гранитов, двупироксеновых габбро, диабазов и диоритовых порфиритов 
по всей своей длине от с. Курибугаз до с. Мравян.

Метаморфизм

Породы, слагающие формации нижней серии, имеют полтметаморфи- 
чеокий характер, так как содержат минеральные парагенезисы альман
дин-амфибол нтовой фации древней консолидации и парагенезисы фации 
зеленых сланцев наложенного метаморфизма, отразившиеся на параге- 
незиоах амфиболитовой фации в качестве регионального диафтореза [I].

Ключевой минеральный парагенезис более древнего этапа метамор
физма в пелитовой ассоциации (формация графитовых сланцев) пред
ставлен андалуЗ'11т4-альмаиди11-|-биотит-Нмусковит + кварц, в основных 
ассоциациях—роговая обманка-|-ан.дези11-|-сфен-|-'Кварц. На этом осно
вании условия метаморфизма пород нижней серии определяются как 
соответствующие 7'=550сС и Р = 3800 бар, отвечающие низкоба1ри- 
чеокому высокотемпературному типу Бахи [3]. В отличие от них, мета
морфизм пород верхней серии носит одноактный прогрессивный харак
тер, протекал в условиях фации зеленых сланцев при Г=320°С и 
/■1 = 2500 бар (ключевые парагенезисы в основных ассоциациях—хло- 
рнт4-эпидот4-альбит4-актинолит4-лейкосен). Этот зеленосл-анцевый 
этап метаморфизма отразился на кристаллических сланцах нижней се
рии в качестве диафтореза [1]. В западной части Цахкуняцкого масси
ва пор фи-ри таи ды верхней серии метаморфизованы в более высокой сту
пени с переходом в черные амфиболиты с развитием сравнительно вы- 
сокоба ри ческой ассоциации (сине-зеленая роговая обм анка 4֊ клино
хлор 4՜рутил). а в аналогах формации филлитов обнаруживаются оран
жевый биотит, гранат, кордиерит и новообразования .калиевого полевого 
пшата, соответствующие высоким ступеням фации зеленых сланцев. В 
этом значительная роль принадлежит многочисленным синкинемати
ческим интрузивным телам средне-крупнозернистых плагиогранитов.

Возраст

Новые полевые наблюдения автора позволяют опустить верхнюю 
геологическую границу пород Цахкуняцкого массива ниже лейаса на ос
новании обнаружения подошвы апаранской толщи у северной окраины 
с Меликпох [5]. Последние радиологические 1\Ь-Зг определения возра
ста аргиллитов основания апаранской толщи (190 млн. лет) подтверди
ли их раннеюрсюий возраст.

Наиболее надежными данными абсолютного возраста, выполнен
ными по метаморфическим породам Цахкуняцкого массива, следует 
считать рубидий-стронциевые изохроны, полученные по гранито-гнейсам 
и альбитовым плагиогранитам Бжнийского массива в диапазоне 611± 
±27 млн. лет (гранито-гнейсы) и 647± 137 млн. лет (альбититы альбито
вые плагиограниты). Эти данные, по-видимому, определяют время зе- 
леносл ан нового метаморфизма пород верхней серии. Учитывая, что при
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веденные радиологические измерения датируют время постметаморфи
ческою закрытия системы в отношении измеряемых изотопов, то время 
окончания отложения исходных пород необходимо отодвинуть еще на 
50—70 дели. лет. Тогда время седиментации пород верхней серии бу
дет соответствовать по меньшей мере верхнему рифею, а метаморфизм— 
байкальской (асеинте: эй) зпохе

Кардинальные различия в вещественном составе, плане дислокаций 
и степени метаморфизма между верхнерифейокой серией и подстилаю
щей нижней серией предполагает значительный временной интервал 
между ними [3]. Следовательно, время отложения исходных пород слю
дяных сланцев нижней серии может соответствовать уже по меньшей ме
ре среднему рифею, а метаморфизм амфиболитовой фации, вероятно,, 
гренвнльской фазе складчатости’.

Заключение

1. Цахкуняцкий массив является выступом кристаллического фун
дамента Цахкун к-3 ангезу рекой (Армянской складчатой) структурно
формационной зоны Малого Кавказа с наиболее полным непрерывным 
разрезом докембрия мощностью в 5 км.

2. Стратиграфический объем толщи докембрия здесь расчленяется 
на две разновозрастные группы (серии):

Нижняя полиметаморфическая серия имеет субплатформенный раз
рез исходных к^рбонатно-псаммито-пелитовых отложений мощностью 
в 1,5 км, покоящихся на гранито-гнейсах основания с обнаженной мощ
ностью более 1,5 км. Нижняя серия претерпела добайкальский мета
морфизм бахнекого типа в условиях альмандин-амфиболитовой фации

и(Т = 550°С, Р = 3,8 кбр) последующий байкальский метаморфизм в
фации зеленых сланцев.

Верхняя зеленосланцевая серия имеет геосин клинальный разрез ис
ходных терригенно-вулканогенно карбонатных пород, мощностью око
ло 2 км, отложение которых происходило в верхнерифейское время на 
расколотом добайкальском основании. Она претерпела байкальский ме
таморфизм в фации зеленых сланцев, который, очевидно, привел к мо
билизации на глубине гнейсов основания с развитием мигматитов, рео- 
морфических гранитов и альбититов и обусловил диафторез кристалли
ческих сланцев нижней серии.

3. Тектоническое строение нижней серии характеризуется брахи- 
формной (германотипной) складчатостью широтного простирания, а 
верхняя серия имеет меридиональный план дислокаций с развитием 
сближенных линейных складок (уралотиппый) с вергенцией в сторону 
выходов нижней серии.

4. Интерпретация данных рубидий-стронциевых изохронных опреде
лений позволяет ставить вопрос о различном возрасте консолидации (но
не активизации!) кристаллических 1

1 По устному сообщению Б. М. Меликсетяна, уран-свинцовый возраст ортитов Н 
цирконов из мигматитов Бжнийского массива превышает I млрд. лег.
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формационных зон Малого Кавказа: возраст консолидации фундамента
Цах'кунк-Зангезурской (Армянской складчатой) зоны (Цахкуняцкий
массив), равный 620 млн. лет, соответствует возрасту фундамента эпи-
байкальской Гондване кой платформы, а })ундамент Сомхето-Карабах-ЭЕ

ской зоны по возрасту (300 млн. лет) соответствует эпи герц и некой Во-
сточ.но-Европейской платформе.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 2. XI. 1982.

Վ. Ա. ԱՂԱՍ՜ԱԼՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ւրԻԱՔԵՄՐՐՅԱՆ ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

Մ ին չքեմ բր յան հասակի ապարների լրիվ և անընդմեջ կտրվածքը մերկա
նում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթան կազմող և Փոքր Կովկասի Ծ աղկունք-^անդե- 
զուրի ս տ րո ւկ տ ո ւր ա յին - ֆ ո ր մ ա ց ի ոն զոտու բյուր եղա յին հիմքի ելուստը հան

դիսացող Ծաղկունլաց զանգվածում/
Մ ին չքե մ բ ր յան 

ն ացվում են երկու 
հ ֆորմացիաներից

Ստորին, կամ

ժամ անակաշրջանի /իթոշերւրՏազրա կ ան ծավալում առան<\- 
տ արբեր հասակի հաս տված քներ (սերիաներ) կազմված 
(շերտախմբերից )։
արզականի սերիան ունի բաղմ ամ ետ ամ որֆ ի կ դնեյս-

թերթաքարային բնույթ' 3 կմ հզորությամբ, որը մինշբայկալյան ժամանակա
հատվածում ենթարկվել է ալմ անդին-ամֆիբոլիտա յին ֆացիայի — 550°, 
V* = 3,8կբր ) Սախն տիպի մետամորֆիզմի, իսկ ավելի ուշ տեղի ունեցած բայ
կալյան ժամանակահատվածում' կանաչ-թերթաքարային ֆացիայի դիաֆտո֊ 
րեգիւ Սկզբնական նստվածքները մինչև իրենց մետամորֆիզմի ենթարկվելր 
ներկայացված են եղել սուբպլա տֆորմային տիպի կ ր ա քա ր-ա վ ա զա կ ա վա յին 
առաշա ցումներով' տե ղադրված գր ան ի տ - դն ե յս ա յին հիմքի վրա։

Վերին, կամ հանքավանի սերիան ունի 2 կմ հզորություն և զեոսինկլի - 
նալաւին ստիպի կտրվածք' սկզբնական տերիգեն-հրաբխ ածին-կարբոնատ ա յին 
բնուլթ ի նստվածքներով, որոնք բայկալյան ժամ անակահ ատվածում են թա րկ֊ 
վել են կան ա չ-թ ե ր թ ա քարա յին ֆացիայի մետամորֆիզմի։ Վերշինիս ազղեցու- 
թքան ներքո, հավանաբար, տեղի է ունեցել ստորին սերիայի հիմքում տե
ղադրված զրանիտ-դնե (սների մոբիլիզացումը և մ ի գմ ա տ ի տն ե ր ի, մ ա սն ակի 
վ երահ տլված գրանիտնե րի և ալբիտիտների առաջացում ր, ինչպես նաև ստորին 
սերիան կազմող բ (ուրեղա (ին թերթաքարերի դիաֆտորեզը։

Մ իդմ ատ իտա ցված գրանիտ-զնե յսների ց և ալբիտիտներից ստացված 
հասակային ռո ւբ ի դի ո ւմ - ս տ ր ոն ց ի ո ւմ ա յին իզո քրոն որոշումների արդյունքները 
(620 մլն տարի), ըստ երևույթին, արտահայտում են նշված երկրորդ փուքի 
մետամո րֆի զմ ի հասակը։
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V. A. AGHAMALIAN

PRE-CAMBRIAN STRATIGRAPHY OF THE ARMENIAN SSR

Abstract

The more complete uninterrupted section of Pre-Cambrian deposits 
with a thickness of 5 km exposes in the Tsaghkuniats range on the 
Tsaghkunlats cristalline foundation prominence of Minor Caucasus 
Tsaghkunk-Zanguezoor (Armenian folded) structural-formational zone.

In the Pre-Cambrian Iithostratlgraphical volume two groups (series) 
of different ages are marked out, which are divided into seven forma
tions (suites).

The lower (arzakan) group (series) Is a polymetamorphyc gneissic- 
paraschist one with a thickness of about 3 km} which underwent regi
onal metamorphism during pre-baikallan in a Bachn type (andalusite
almandine) under the amphibolite facies conditions (7'=550 C, P = 3,8 
kbr) as well as superposed baikalian metamorphism in green schist fa
cies. The initial deposits have a subplatform carbonate-psammltic-pelitlc 
character.

The upper (hankavan) group (series) with a thickness of 2 km 
has a geosynclinal section of initial terrigenous-carbonate-volcanogenous 
deposits, which underwent baikalian progressive metamorphism in the 
green schist facies evidently resulting to the mobilization of foundation 
gneisses, which has brought to the migmatites, reomorphic granites and 
albitites and stimulated the diaphthoresis of lower series cristalline 
schists.

Rb-Sr isochronic determinations of baikalian age (620 mln. years) 
of the migmatltlzed granite-gneisses and albitites evidently fix the second 
episode of cristalline foundation metamorphism.
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