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МАГМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИИ АПАРАН-АН(КАВАНСКОГО 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА

На основании анализа и обобщения большого фактического материала полевых и 
изотопно-геохронологических исследований рубидий-стронциевым изохронным методом 
установлен возраст лейкогранитов Апаран-Анкмванского выступа Арзаканского кри
сталлического массива (371 ±13 лмя. лет), отличающихся от позднерифейских миг- 
матит-гранитов Арзакан-Бжнийского массива петро- и геохимическими особенностями. 
Внедрение гранитной магмы, генерированной в низах кристаллического субстрата, 
происходило вдоль разрывных нарушений субмеридионального направления, образо
вание которых связано с позднейшим расколом фундамента в нижнем палеозое.

Вулканогенные породы СЗ части Цахкуняцкого антиклинория расчленены на две 
серии пород (слабо дифференцированные оливиновые базальты и сильно дифференци
рованные кварцевые толеиты), отвечающие проявлениям разнотипного вулканизма и 
резко разорванные по времени их формирования.

Рассматриваемые магматические образования Апаран-Анкаванско- 
го выступа Арзаканского кристаллического «массива находятся в преде
лах Цахкуняцкого антиклинория, расположенного в северо-западной 
части Цахкунк-Зангезурской зоны Малокавказского мегантиклинория. 
Апаран-Анкаванский массив с севера отграничивается от Севано- 
Шнракской эвгеосинклинальной среднеальпийской зоны крупным Анка- 
ван-Сюникским разломом глубокого заложения.
' Геология Цахкуняцкого антиклинория, в сложении которого при
нимают участие различные толщи пород от древних метаморфических 
до молодых четвертичных образований, изучалась в разные годы мно
гими исследователями [ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 
31, 32 и др.].

Характерной особенностью рассматриваемой территории является 
широкое развитие метаморфических пород докембрий-нижнепалеозой- 
ского (?) возраста мощностью около 5000 м, прорванных разновозраст
ными интрузивными и дайковыми породами различного состава.

Разными исследователями [5, 8, 24] в метаморфическом комплексе 
выделяются от трех до шести свит, между которыми отмечаются пере
рывы и несогласия. Детальными геолого-петрографическими исследо
ваниями В. А. Агамаляна [1] весь комплекс Арзаканского кристалли
ческого массива расчленяется на две разновозрастные серии (нижняя— 
докембрий (?) и верхняя—нижний палеозой (?)), а в их составе—на 
шесть свит. Исследованиями А. А. Белова и С. Д. Соколова [13] отме
чается отсутствие аналогов апаранской свиты в Арзаканском массиве.

Возрастная датировка отдельных свит основывается на геолого- 
литологических сопоставлениях со сходными образованиями Дзируль- 
ского, Храмского и Донского массивов, по аналогии с которыми боль
шинство исследователей относит их к докембрию-нижнему палеозою. 
Для этого комплекса, за исключением апаранской свиты, характерна 
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интенсивная дислоцированность, высокая степень метаморфизма и при
уроченность к ядрам крупных антиклинальных структур.

Наиболее высокое стратиграфическое положение в составе рас
сматриваемых образований занимает апаранская свита (древняя вул
каногенная толща по В. Н. Котляру [18]), представленная слабомета- 
морфизовапными вулканогенно-осадочными породами, имеющими ши
рокое распространение в западной части Апаран-Анкаванского высту
па кристаллического фундамента. Она отделена от сланцевой толщи и 
приведена на один уровень разломом северо-западного направления. 
В их составе выделяются диабазовые порфириты, туфы, туфопесчапи- 
ки и реже туфобрекчии; отмечаются также роговики с прослоями и лин
зами мраморов [18, 25]. Детализированная схема расчленения и петро
графическая характеристика пород свиты дается также в работах А. А. 
Белова и С. Д. Соколова [13] и В. А. Агамаляна [2], общие сведения 
по которым, с дополнением новыми данными, полученными 3. О. Чи- 
бухчяном, приводятся ниже.

Породы вулканогенной толщи в ее низах представлены спилитизи- 
рованиыми базальтами (апооливиновыми), вариолитами, которые рас
пространены к северо-западу и югу от с. Лусагюх. В минеральном со
ставе пород участвуют редкие микровкрапленники разложенного оли
вина, пироксена, а основной массы—лейсты мутноватого плагиоклаза, 
погруженного в вулканическое стекло, с поздней наложенной хлорити
зацией, эпидотизацией и альбитизацией.

В верхней части разреза толщи вулканогенные породы представле
ны диабазовыми порфиритами, их туфами, туфобрекчиями и т. д., ши
роко развитыми на западных склонах г. Дамрик. Диабазовые порфи
риты имеют диабазовую, офитовую структуру с незначительным коли- О мчеством вкрапленников; минеральный состав—основной плагиоклаз, мо
ноклинный пироксен и продукты вторичных изменений. Примерно в 
1 км к ЮЗ от г. Дамрик среди брекчированных диабазовых порфири
тов одним из авторов настоящего сообщения была встречена инъек
ционная брекчия дайкообразной формы, мощностью 10 сл/, имеющая 
четкие границы с вмещающими породами и содержащая обломки раз
мером до 3 см различных по составу интрузивных (роговообманковые 
габбро, плагиограниты), метаморфических (в основном амфиболиты, 
амфиболовые сланцы) и эффузивных (измененные базальтовые порфи
риты) пород, вынесенных из глубин (рис. 1).

Рис. 1. Инъекционная брек
чия с обломками метаморфи
ческих, интрузивных и эффу
зивных порот. Штуф. 2 3 на

тур. вел.
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По данным А. А. Белова и С. Д. Соколова [ 13], в районе с. Сара- 
ландж геологическое строение более сложное и схематично представ
ляется в следующем виде. Здесь по разрезу диабазовые порфириты со
гласно (?) сменяются разнообломочтыми туфами и туфопесчаниками, 
выше которых согласно залегают аргиллиты и алевролиты, содержащие 
в основании прослои полимиктовых и полимиктово-аркозовых песчани
ков мощностью до 1 м и конгломератов с обломками нижележащих 
пород. В низах свиты аргиллитов и алевролитов С. Д. Соколовым в об
ломках известняков были обнаружены остатки фораминифер и белем
нитов мезозойского возраста.

По мнению ряда исследователей [2, 9, 13, 16, 23, 31], весь этот 
комплекс вулканогенных пород прослеживается до Спитакского пере
вала (СЗ часть Цахкуняцкого антиклинория), будучи объединен с от
дельными выходами вулканитов этого участка в единую свиту (апа- 
ранскую).

Большинство исследователей [7, 27, 30, 31 и др.] относит вулкано
генные породы района Спитакского перевала и несколько южнее от 
него к проявлениям мезозойского вулканизма. Обнажаются они в яд
рах антиклинальных структур под верхнемеловыми образованиями 
(фаунистически датированные отложения турона) и представлены се
рией пород от базальтовых порфиритов до дацитовых и липарито-даци
товых порфиров [31]. Многочисленные калий-аргоновые датировки, со
ответствующие 130—134 млн. лет, близко отвечают рубежу мела и юры, 
по, учитывая заметную измсненность пород, вызвавшую частичную 
утечку радиогенного аргона, возраст толщи может быть отнесен к сред- 
неи-верхней юре.

Сопоставление вулканогенных пород СЗ части Цахкуняцкого анти
клинория и Апаран-Анкаванского выступа (табл. 1) позволило выявить 
ряд существенных отличий между ними. Эти отличия находят свое вы
ражение в особенностях минерального состава, структуры, характера 
распределения отдельных минералов, петрохимии и т. д„ которые по
зволили отнести отмеченные серии пород к проявлениям разнотипно
го вулканизма, имевшим место в различных геолого-тектонических ус
ловиях [17, 20, 28, 29, 34 35, и др.].

Различия вещественного состава двух серий вулканогенных пород 
наглядно проявляются при их петрохимическом анализе, проведенном 
методами А. Н. Заварицкого и С1Р\\^ на основании данных табл. 2. Вул
каногенные породы Апаран-Анкаванского массива по сравнению с та
ковыми СЗ части Цахкуняцкого антиклинория характеризуются отчет
ливо пониженной кремнекислотностыо, высокой титанистостыо (в два 
и 'более раза) и большими значениями известково-щелочного отноше
ния, а также резко натриевым характером щелочности. Особенности 
химизма пород находят четкое отражение на вариационной диаграм
ме Горнтона-Iаттла (рис. 2), на которой точки составов распадаются 
по двум отдельным сериям. Вулканиты мезозойского возраста пред
ставлены сильно дифференцированной серией, все члены которой, на-' 
чиная от основных разностей (кварцевые толеитовые базальты), распо
лагаются в поле пересыщенных кремнеземом составов, а для другой
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серии 
ность

(собственно апаранской) отмечается слабая дифференцирован-
и нахождение в поле недосыщенных составов, чем и обуслов

лено появление нормативного оливина в их основных разностях (оли-
виновые базальты).

с ж»

• 1 о г
. ■ Г нс. 2. Рис. 3.

Рис. 2. Диаграмма Торнтона-Таттла для вулканогенных пород Цахкуняцкого авти- 
клинория. Условные обозначения: залитые кружки породы апаранской свиты, полые 

кружки—породы СЗ части антиклинория.
Рис. 3. Диаграмма СаО—Na2O К2О (по А. А. Маракушеву, 1975) для базальтоидов 
Цахкуняцкого антиклинория. Поля: I—первичные раннегеосинкиннальные толентовые 
базальты; II—спилиты; III—натровые щелочные базальты. Условные обозначения: 

те же, что и на рис. 2.

Рис. 4. Вариационная диаграмма №2О—К2О—СаО для вулканогенных пород Цах
куняцкого антиклинория. Пути эволюции пород; 1—апаранской свиты, 2—СЗ части 

антиклинория.

На диаграмме СаО-МагО-КгО (рис. 3), где выделены поля для ба
зальтоидов различного типа [20], соответствующие породы СЗ части 
антиклинория, представленные щелочноземельным рядом, распола
гаются в поле первичных раннегеосинклинальных толеитовых базаль
тов, а базальтоиды апаранской серии, располагаясь в том же поле, по 
своим петрохимическим особенностям стоят ближе к щелочному ряду, 
которые в отличие от первых отвечают структурам земной коры с да
леко зашедшей стабилизацией.

Обе вулканогенные серии отличаются друг от друга также направ-
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.пением хода эволюции (рис. 4). Для пород апаранской серии наблю
дается накопление щелочных алюмосиликатов от ранних членов к позд
ним при устойчиво превалирующем их натровом уклоне, а для вулкани
тов СЗ части антиклинория—большая известковнстость и смена харак
тера щелочности (от натрового к калиевому) к поздним членам ряда.

В соответствии с разделением вулканогенных пород основного со
става по Н. Л. Румянцевой [29], базальтоиды апаранской свиты отно
сятся к умереннотитанистой группе, охватывающей спилитовую и соб
ственно базальтовую формации. Для этих базальтоидов характерно на
личие афировых структур, офитовые взаимоотношения плагиоклаза и 
моноклинного пироксена, поздняя кристаллизация рудного минерала, 
что, наряду со слабой дифференцированностью пород и вышеотмечен- 
ными петрохимическими особенностями, свидетельствует об их обра
зовании в результате одновременного плавления большого объема ма
териала и быстрого и безостановочного подъема магматического рас
плава в условиях большой проницаемости, обусловленной растяжением 
и раскалыванием жесткой коры.

Базальтоиды и ассоциирующие с ними породы СЗ части Цахкуняц- 
кого антиклинория, обладающие резко выраженной порфировостью, по 
отмеченным признакам относятся к низкотитанистой группе, объеди
няющей толеит-андезитовую и базальт-трахиандезитовую формации, 
геологические условия проявления которых характеризуются более вы
сокой тектонической активностью, меньшей проницаемостью коры и 
преимущественным режимом сжатия в областях их развития [28]. По 
Мак-Грегору [36] при подобных условиях происходит подъем уровня 
магмообразования и увеличение масштабов плавления, приводящее к 
уменьшению содержания ТЮ2 в расплавах, а медленный подъем маг
мы, о чем свидетельствует большое количество порфировых выделений, 
способствует усвоению ею легкоплавких компонентов коры и их накоп
лению в конечных дифференциатах.

Наряду с вышеотмеченным, существенные коррективы по вопросу 
возрастной датировки вулканитов и их расчленения вносят новые дан
ные по рубидий-стронциевому исследованию гранитов (370± 15млн. 
лет), прорывающих вулканогенные породы района с. Лусагюх, которые 
позволяют рассматривать последние в качестве отдельной серии и выс
казать убеждение об их нижнепалеозойском возрасте. Этот возраст хо
рошо согласуется с теми геологическими представлениями, по которым 
породы метаморфического комплекса в бассейне р. Аргичи должны пе
рекрываться отложениями силура-нижнего девона, вследствие чего 
«...для апаранской вулканогенной свиты остается место лишь в рамках 
нижнего палеозоя (средний и верхний (?) кембрий)» (Назарян [25], 
стр. 33).

Рассматриваемый разрез метаморфического комплекса иитруди-
рован плагиогранитами, роговообманковыми и пироксен-роговообман- 
ковыми габбро, гранитами, тоналитами и т. д., возраст которых во мно
гом дискуссионен [19].

Плагиограниты локализованы исключительно среди амфиболитов,
а пироксен-роговообманковые габбро и граниты имеют активные кон-
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Петрохимические особенности вул։

Серия Породы Структурные особенности пород Дифференцированность

лканогенная 
рия СЗ части 
тиклинооия

Базальтовые порфириты, андезито- 
базальтовые порфириты, андези
товые порфириты, андезито-даци

товые порфириты, липарито-даци
товые порфиры

Ясно выраженная порфировая структура. Ко
личество вкрапленников 30—40% в основных раз
ностях и ~~20% в кислых

И ■

—

Сильно дифференциро
ванная серия (01—от 22 
до 61)

Вулканогенная
серия центральной части 

антиклинория (апарал- 
ская свита)

Вариолиты, спилитизированные ба 
зальты, диабазы

Афировая или слабо выраженная микропорфиро
вая структура.

Структура основной массы вариолитовая, ин
терсертальная.

Рудный минерал равномерно рассеян в виде пы
ли и мелких зерен.

Слабо дифференцирован
ная серия (01 от 28 до 
42)



Таблица 1
серий Цахкуняцкого антиклинория

III елочно-известковистость (по Пи
коку) и характер щелочности

■ • ■■ —֊’ ~

Известковый тип—69 Характер ще
лочности от натрового (ранние) сме
няется калиевым (к поздним членам 
ряда)

Поведение породообразующих элементов Формапионная принадлежность и геологическая обстановка 
проявления базальтоидов

I. Пересыщенность кремнеземом (кв. толеитовые 
базальты)

2. Щелочноземельный ряд (ио Маракушеву)
3. Пизкотитанистая группа (ТЮ2<1%, К2О—пе

ременный до 5% в поздних дифференциатах)

I. Толеит-андезитовая и базальт-трахиандезитовая формации
2. Геологическая обстановка характеризуется высокой тектонической 

активностью, меньшей проницаемостью коры и преимущественным ре
жимом сжатия в областях их развития. Происходит подъем уровня маг- 
мообразовапия и увеличение масштабов плавления, приводящие к 
уменьшению содержания ТЮ2 в расплавах, а медленный подъем магмы 
способствует накоплению легкоплавких компонентов в конечных диф
ференциатах (раннегсосинклинальные области—по Маракушеву)

Известково-щелочный тип—55. Устой- I. Недосыщенность составов кремнеземом (олчви- 
чивый натровый уклон щелочности новые базальты).

2. Несколько повышенная щелочность (по Мара
кушеву).

3. Умереннотитанистая группа (Т։О2—1—2%, 
К2О^1%).

1. Спилитовая и собственно базальтовая формации.
2. Образуются в результате одновременного плавления большого объема 

материала и быстрого (безостановочного) подъема магматического рас
плава в условиях большой проницаемости, обусловленной растяжением 
и раскалыванием жесткой коры (области далеко зашедшей стабилиза
ции по Маракушеву)

*



такты с нижнепалеозойскими вулканогенными породами; все они до- 
туронского возраста ввиду наличия галек указанных пород в базаль
ном конгломерате туронских отложений. В свете новы$ геологических 
данных—находка обломков роговообманковых габбро и плагиограни- 
тов в нижнспалсозойских инъекционных брекчиях, возраст отмеченных 
пород рассматривается нами как кембрий-докембрийский.

Пироксен-роговообманковые габбро (небольшие тела в районе с. 
Лусагюх и к северу и югу от него, приуроченные к субмеридиональным 
структурам) характеризуются слабой дифференцированностью, несколь
ко повышенной щелочностью (резко натрового уклона), умеренной,ти- 
танистостыо и т. д. [19]. Сходство петро- и геохимических особенностей 
габброндов и вулканитов апаранской свиты, относящихся к субщелоч
ным разностям, возможно указывает на единый источник магмообразо- м _ ивания, находящийся, по-видимому, в верхней мантии.

Выходы гранитов Апаран-Анкаванского выступа представлены не
сколькими изолированными друг от друга телами [2, 13, 19], имеющи
ми близмсриднональное расположение и узкой полосой протягиваю
щимися (с юга на север) от с. Варденнс до южных склонов г. Дамрик и 
несколько далее. Внедрение этих тел имело место по Лусагюхскому 
(Каранлугскому) надвигу [13], сопровождаясь на восточном контакте 
сильной мнгматизацией и гранитизацией вмещающих кварц-слюдистых 
сланцев; с запада интрузив контактирует с нижнепалеозойскими вул
каногенными породами, в которых отмечается ороговикование, а также 
проникновение гранитного материала в виде апофиз.

С целью возрастного датирования пород гранитного комплекса в 
лаборатории изотопных исследований И ГН АН Арм. ССР были произ
ведены радиогеохронологические рубидий-стронциевые исследования. 
Содержания рубидия и стронция определялись из разных навесок мето
дом изотопного разбавления с использованием в качестве трассера чи
стых солей ИЬ и 8г, обогащенных соответственно изотопами 8֊/?Ь 
(95%) и 845г (49%). Изотопные измерения проводились на масс- 
спектрометре МИ-1309 в однолучевом режиме со ступенчатой разверт
кой масс-спектров по магнитному полю. Для всех образцов без исклю
чения были выполнены специальные опыты без добавления индикатор
ного стронция, по которым проводились прямые измерения изотопного 
отношения 875г/86ч$г. Полученные значения 875г/8^5г в образцах норма
лизовались к величине 865г/885г = 0,1194.

Коэффициенты вариаций отношений 87/?6/865г и 875г/8ь5г оценены 
по данным аналитического архива и составляют соответственно 2,0 и 
0,15%. Поторсшностн возраста и первичного отношения 8'5г/8с8г выра
жены в виде одного квадратичного отклонения.

Изотопно-аналитические данные 10 валовых проб лейкократовых 
гранитов сведены в табл. 3 и представлены графически в изохронных 
координатах 87RЬ/865г—37$г/8С,5г (рис. 5). Как видно из графика, 8 из 
10 образцов проявляют четкое линейное расположение аналитических 
точек, обработка изотопных данных которых простым методом наимень
ших квадратов приводит к изохронной зависимости (разброс точек от 
прямой целиком укладывается в экспериментальные погрешности) с
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V. Таблица 2

31
Химические составы граннтоидов Цахкупяцкогоо антиклинория

№№
II /П $ю2 ТЮ2 А12О^ РеО МпО М^О ^a2O К20 РгО5 Нг0 П20 СО2 и п.п. Сумма

1
9
3
4
5
6
7
8 
У

10
11
12
13
14

50,81
51,92 
56,73 
58,30 
ь9,20 
51,05
47,95 
49,39 
48,26 
49,77
44,46 
46,94 
49,20 
50,10

0,35 
0,29 
0.20 
0,76 
0,15 
0.78 
1,70 
1,54 
1,28 
2,80 
0,97 
0.71
2.15 
1,63

16,45 
17.<84 
16,16 
16,57 
14,08 
20,40
14,65 
18,48
14,68 
10,69
17,01 
19,54
12,10 
14,12

3,08 
4.39
3,57 
5,23 
0.20 
4,02 
3.24 
1 ,65 
3.11 
4,76 
4,01 
5.09 
6,29 
2,74

7,77 
5.22 
5,37
3,82 
9,92 
5,04
7,82 
8,53
4,5 1 

10,62
9,65 
6,81
8,68 
7,56

0,14
0,23 
0.20
0,18
0.07
0.09
0,18
0,14
0,11
0.16
0,22 

п/обн-
0,16 
0,15

6,86 
5.25 
4,83 
2,51 
0‘50 
3,20 
7,56
7,46 
8,80 
6,88 
8,55 
7,16 
5,85 
7,66

11,11
9,20 
8,26
9,35 
3,21
9.64 

10,6?
2,98 

11,67
9,52 

11,62
8.40 
9,76

12,75

1,86 
2,41
2.92 
1,75 
1,50
2,20 
2,94 
2,64 
3,31
4,00 
2,30 
3,10 
3,50
3,00

0,70 
1,20 
1,23 
0,80 
1.75
1,10 
0,50
2,79 
0,35 
0.15 
0,16 
0.46 
0,35 
0. 15

0.05 
0,07
0,08 
0.26
0,07 
0,69
0,28 
0,34
0‘05
0,25 

н/обн.
0,05 
0,12
0,02

2.05
3,49
3,24 я

0,18 
0.81
0,07 
0,03 
0,16
0,10
0,26 
0.20
0,34 
0,05

н/обп. 
0,10 
0,30 
0.10

и оби. 
0,57

1,20 
1.86 
0,69
1.Ю

0,15

0. 12 
(՛ ,20 
2.18 
1,30 
0,60

100,51
100,69 
100,31
103,66 
100,81
100,86
99,75 
99,63
99,73 
99,77
99,45

100,11
99,76

100,56

С а О

Аналитики: 3. Ш. Гаспарян (10). Э. Г. Еганян (6. 13. 14). Ж. П. Меликян (11. 12); хим. лаборатория ИГН АН Арм.ССР. Места взятия 
проб: Вулканогенные породы СЗ части Цахкуняцк՝ого антиклинория (1—5—по Р. А. Хорснян, 1975; 6—колл. 3. О. Чибухчяна): 1—базальтовый 
порфирит, сред. 8 ан.; 2—андезито-базальтовый порфирит; сред. 6 ан.; 3— андезитовый порфирит, сред. 3 ан.; 4—андезито-дацитовый порфирит;
сред. 2 ан.; 5—дацитовый порфир; 6—андезито-базальтовый порфирит.

Вулканогенные породы Цахкуняцкого антиклинория (7—9 по А. А. Белову и С. Д. Соколову, 1973): .—основные лавы апаранской серии,
сред 16 ан.; 8—диабаз, изменен., низы апаранской толщи; 9—дайка диабаза.

Вулканогенные породы Апаран-Аийаванского кристаллического массива (апараиская свита): 10.11—вариолит; 12—базальтовый порфирит;
13—диабаз, слабо |рмен., 14—базальт сферолитовый (10—14֊ колл. 3. О. Чпбухчяна).



наклоном прямой, соответствующей возрасту 371±13 млн. лет при ве
личине константы распада 87ЯЬ равной 1,42-10՜” лет՜'. Точки двух 
образцов, отклоняющихся от изохроны, соответствуют породам, испы
тавшим влияние более поздних наложенных процессов (обр. 1205— 
частичная милонитизация, обр. 1667—гидротермальное изменение), кэ-

Рис. 5. Рубидий-стронциевая изохрона для лейкократовых гранитов Апаран-Анкавзн- 
ского массива.

торые не могут оставаться замкнутыми геохимическими системами и, 
как правило, дают заниженные значения возраста. Получение изо
хронной зависимости по 8 образцам из трех пространственно разобщен
ных выходов указывает на существование реального геологического 
процесса, приведшего 371 ±13 млн. лет назад к изотопной гомогениза
ции стронция в лейкократовых гранитах, причем ее масштаб был доста
точно большим.

Поэтом}’ наиболее вероятной кажется интерпретация полученного
значения возраста как времени внедрения гранитной магмы. Такому вы
воду не противоречит найденная для гранитов величина первичного от
ношения 875г/865г = 0,7055±0,0007.

Таким образом результаты —5г изохронной датировки указы
вают по меньшей мере на среднедевонское время эвормирования гра
нитов.

Среди пород гранитного комплекса Апаран-Анкаванского выступа 
наибольшим развитием пользуются лейкократовые граниты, в меньшей 
мере—граниты и гранодиориты. В своем большинстве они обладают 
ясно выраженной полосчатой текстурой, наиболее четко проявленной в 
зшдоконтактовых зонах. Структура пород гранитовая, гипидиоморфно
зернистая, местами гранофировая, нередко порфировидная; характерно-
налнчие протокластических структур, появление которых обусловлено
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Таблица 3
ЯЬ—Зг изотопно-аналитические данные гранитов
Апаран-Анкаванского кристаллического массива

№ № 
обр. Порола мкг г

5г, 
мкг! г

I »’5г/865г*
атомные атомные 

отношения отношения

8’5г/885г** 
атомные 

отношения

Лусагюхский выход

1196 Лепкограиолиорнт
1399 Лейкограпит

1400 Лейкограпит

1401 Лейкограпит

1616

34,287 
59,334 
61,576 
77.34 ) 
76,906 
49,530 
51,025 
33,231 
32,897

141 ,342
101,976

73,038

165,039

219,538

0,7018 
1,7150

3,0548

0,9132

0,4351

0,7113
0,7150

0,7171

0,7116

0,7101
0,7142

0,7198

0,7109

0,7087

Дамрикский выход

1667

17С4

Лейкограпит гидро
термально изменен
ный
Лейкограпит

62,112 39,043 4,6768
64,128

100.165
97,146

106,307 2,7258

0,7195
0,7187

0,7179
0,7188

Варденисски։ выход

1202 Гранодиорит (эндо
конт. фация)

1203 Лейкограпит
1205 I Лейкограпит мило- 

нитизированный

103,780
109.731
106,263
116,981
62,802
64.(34

40,213

48,1*0
28,771
28,752

7,6624

7.0238 
6,4069

0,7437

0,7418
0,7306

0,7455

0,7442
0,7292

Примечание: ’Изотопные отношения вычислены из опытов с добавлением индикатора.
*♦ Прямые измерения изотопных отношений.

формированием интрузии при незавершенности движения вдоль отме
ченного здесь пологого надвига [13]. В минеральном сложении пород 
принимают участие в качестве главных компонентов полностью упоря
доченные полевые шпаты—кислый плагиоклаз (№ 4—8), решетчатый 
максимальный -микроклин, кварц, редко биотит и мусковит; акцес- 
сории—апатит, циркон, рудный минерал, иногда ортит; вторичные ми
нералы—хлорит, эпидот, серицит. В порфировидных разностях в роли 
вкрапленников выступают кварц и реже калииатровый полевой шпат.

Породы жильно-мапматической фазы /представлены апл։итами, 
пегматитами, а также аляскитами, имеющими, как правило, небольшие 
размеры.

На Цахкуняцком антиклинории породы близкого состава слагают 
крупный Арзакан-Бжнинский массив мигматит-гранитов (гранитогней
сов, по В. Л. Агамаляну), который локализован исключительно среди 
пород нижней серии метаморфического комплекса и относится боль
шинством исследователей [1, 8, 12, 21, 27 и др.] к древним образова
ниям. Новые данные радиогеохронологических исследований (получе
на рубидий-стронциевая изохрона с возрастом 620 млн. лет), также сви-
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Таблица 4
Химические составы гранитоидов Цахкуняцкого антиклинория

№№ 
п/п $/02 тю2 ЛЛО3 />2О3 РеО МпО М^О СиО Ыа20 К20 Н20+ н2о_ п п.п. Сумма

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

75,80 
79,00 
78,10 
77,00 
70,30 
76,50 
81,87
78,13 
77,01
78.77 
72,48 
73‘38 
73,50 
73,37 
63,51

0,23 
0,06 
0,10 
0,26 
0,50 
0,04 

н/обн- 
н/обн.
0,16 

и оби.
0,36
0,33 
0,23 
0,25 
0,72

12,55 
12,20 
11,50
9,47 

13,90 
12,86 
10.01 
12.49 
13'55 
12,37 
13,76 
13,24 
13,04 
12,59 
15,00

1.94 
0,20 
1,00 
4,47 
3*50 
0,49 

н/обн.
1,09 
0,28
1,23
1 ,63 
1.34
сл.
1,57
4,00

1,30 
0,84 
1,40 
1,98 
1.12 
1,07 
; ,07 
0.71 
0,71 
1.42 
1,06 
1 ,99 
2,42
1.43 
2,92

0,02 
0,03 

н/обн. 
и оби.
0,21 
0,02 
0,01 
0,01
0,01 

н/об II.
0,02 
0,02 
0,05

0,09

0,58 
0,20 
0,18 
0,20 
0,90 

н/обн. 
н/обн. 
н обн.
0,10
0,20 
0,97 

1 ,03 
1,94 
1,10 
0,81

0,84 
1 ,50 
1,48 
0,98 
1,20 
1,05 
0,84 
0,63 
0,91 
0,63 
1,60 
1.66 
2,30 
2,37 
1,90

3,00 
3,20 
2,50 
2,80 
4,00 
2,40
1, 10 
3,40 
4,00 
4.Ю 
3,73 
3,82 
1,93 
1 .97 
4,21

3.80 
2,75
4,20
2,50 
2,80 
5.30 
4,40 
4,00 
3,20 
1.30 
2,83 
1,80 
3,19 
3,46 
2,62

0*04
0,02 

н/обн. 
н/обн.
0,18
0,25 
0,23 
0,18
0,11 

н/ОбИ,
1,28 
0,92 
I ,40 
1.74 
3,78

н/обн. 
0,10 
0,10

н/обн. 
0,25 
0.02

н обн. 
н обн.

и обн.
0,23 
0,18 
0,23 
0,25 
0,17

0.72 
0,50 
0.10 
0,73 
1,50 
0,21 
0,10 
0,13 
0,78 
0,44

100,82 
100,60 
100,66
100,39 
100.36 
100,21
99,96 

100,77 
100,82 
100.46
99,95 
99,71

100.23 
100.10
99,73

Аналитики: Г. М. Джрбашян (1). 3. Ш. Гаспарян (6. 7, 8), Э. Г.Егапян (2. 3. 5). Ж. П. Меликян (4, 10), М. М. Языджян (9), К. А. 
Бакланова (13, 14), М. Т. Селютина (II, 12, 15). Места взятия образцов: АпарашАггкаваиский 'Кристаллический массив: 1,2—лейкогранит,
Варденисский выход; 3—гненсовпдный лейкогранит, к северу от с. Саралаидж; 4 -гнейсовидный лейкогранпт, отрог к югу от с. Лусагюх; 
5—гранит, в I км к востоку от с. Лусагюх; 6—лейкогранит, Дамрикский выход; 7—лейкогранпт пегматоидный, Дамрикский выход; 8—лейкогранит 
аилнтовиднын, Дамрикский выход; 9—лейкогранит, водораздел р р. Касах и Мармарик, 10—лейкюграпит, в 2,5 км к ВСВ от с. Мелпкгюх [I 10 
колл. 3. О. Чнбухчяна].

Арзакаиский кристаллический массив; II —14—гранитогнейсы Арзакап-Бжннйского массива; 15—двуслюдяной гнейс [11 1о колл. К. Н. 
Паффенгольца].
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детельствуют о байкальской консолидации фундамента Цахкунк-Зан- 
гезурской структурно-формационной зоны [4].

Детальные исследования вещественного состава рассматриваемых 
гранитов и мигматит-гранитов (гранито-гнейсов) Арзакан-Бжнийского 
массива показывают, что между ними существуют различия, проявляю
щиеся не только в их геологической позиции, но и в петро- и геохими
ческих особенностях.

Граниты по сравнению с мигматит-гранитами (табл. 4) характери
зуются повышенной щелочностью (калиевого уклона) и железистостью, 
высокой кремнекислотпостыо. сильной пересыщенностыо глиноземом и 
пониженной известковистостью и магнезиальностыо. Наибольшей крем- 
некислотпостью и резко калиевым характером щелочности обладают 
породы Дамрикского выхода, что сближает их с аляскитами.

Петрохимические особенности гранитов и мигматит-гранитов чет
ко отражаются на диаграмме Торнтона-Таттла (рис. 6), на которой 
точки составов соответствующих пород занимают обособленные поля, 
причем наиболее близкое положение к гнейсу занимают породы Арза
кан-Бжнийского массива.

В целом и для гранитов, и для мигматит-гранитов отмечается срав
нительная выдержанность содержаний суммы щелочей и СаО, при рез
ком изменении характера щелочности, ведущей к преобладающей ро
ли калия от ранних членов к поздним (рис. 7).

Из диаграмм (рис. 6) видно, что породы рассмотренных массивов 
уже в начальных фазах внедрения представлены образованиями высо
кой степени дифференциации, расположенными в поле пересыщенных 
кремнеземом составов. Из этого вытекает важный вывод о том, что 
порции магматических рас-плазов, давших отмеченный ряд пород, яв
ляются не продуктами далеко зашедшей дифференциации, а представ
ляют результат дифференциального плавления 'некоторых пород близ
кого состава. Мобилизация гранитной магмы происходит в сиалическнх 
гнейсо-парасланцевых блоках фундамента [3, 19], что подтверждается 
геологической позицией интрузивов и вышеприведенными особенностя
ми их состава, отражающими свойства фундамента, который в целом 
характеризуется пониженным содержанием типичных «гранитных» эле
ментов [21].

Четко прослеживаемое изменение петро- и геохимических особен
ностей пород от сланцев к гранитам бжнийского типа, геолого-струк
турная позиция тел и т. д. свидетельствуют о том, что вмещающие тол
щи в условиях амфиболитовой фации метаморфизма (на глубинах по
рядка 12 кл) превращаются в кварц-полевошпат-слюдистые сланцы, 
затем в более высокотемпературных условиях—в гнейсы, мигматиты и 
гнейсограниты, а при дальнейшей метаморфической дифференциации, 
в условиях собирательной перекристаллизации и метасоматизма—в 
анатектические граниты [1, 21].

Лейкократовые граниты апаранского типа, в возрастном отношении 
резко оторванные значительным промежутком времени от становления 
Арзакан-Бжнийского массива, формируются в результате внедрения 
гранитной магмы, генерированной в тех же толщах субстрата в более
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высокие горизонты вдоль разрывных нарушений субмеридионального 
направления в связи с возрождением магматической активности, обус-

Рис. 6.* Рис. 7.
Рис. 6. Диаграмма Торнтона-Таттла для гранитоидов Цахкуняцкого антиклинория. 
Условные обозначения: 1—гнейс; 2—гранито-гнейсы Арзакан-Бжпийского массива; 

3—лейкократовые граниты Апаран-Анкаванского массива; 4—жильные породы.
Рис. 7. Вариационная диаграмма \з2О—К2О—СаО для гранитоидов Цахкуняцкого 
антиклинория. Условные обозначения: 1—гнейс,՜ 2—гранит (апарансклй тип), 3— 

жильные породы гранитов, 4—мигматит-грапиты/гранитогнейсы (бжнийскнй тип).

ЭГ 0 2 0 3 <4

ловленной проявлением герцинского орогенеза, 
них регионах [33 и др.].
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Ա մ փ п փ ո ւ մ

Դաշտային և ռո ւ բ ի ղի ո ւմ ֊ ս տրոն ց ի ո ւմ ա յին իղոտոպափն մեթոդով երկ֊ 
րամամ անակագրական հետազոտությունների ընթացքում կուտակված մեծա
ծավալ փաստացի նյութի վերլուծության ե ընդհանրացման հիման վրտ որոշ
վել Լ Արդ ս: կան ի բյուրեղային զանգվածի Ապաըան-ճանքավանի ելուստի լե յ- 
կոդրանիտների հասակը ( 3Հ1 շ+լ /3 մլն տարի), որոնք տարբերվում են Արզա- 
կան֊Բջնիի զանգվածի ուշ֊ռիֆեյան մ ի դմ ա տ ի տ * գր ան ի տն երի դ իրենց պետ֊ 

Բո~ և դեոքիմիական յուրահատկություններով։ թյուրեղային հիմբի ստորին 
մասերում առաջացած գրանիտային մագմայի ներդրում ր տեղի է ունեցել 
մերձմ իջօրեական ուդղութ յան խդոլմնային խախտումների երկայնքով, որոնց 

առաջացումը կապված է ստորին պալեոգո յում տեղի ունեցած բ յուր եղա լին 
հիմքի ամ են աոլշ բեկորատմ ան Հետ:

Ն ա ղկո ւն յա ց ի ան տ ի կ լին ո ր ի ո ւմ ի Հ յո ւս ի ս ֊ ա ր ևմ տ յան մասի հրաբխածին 
ւս պարն երբ բաժանվում են երկու սերիայի (թույլ դիֆերենցված օլիվինաքին 

21



բազալտներ և ուժեղ դիֆերենցված քվարցային տոլեիտներ)է որոնք համա* 
պատ աււխանում են տարբեր տիպերի հրաբխականության և իրենց աոարսյ- 
ման մամ տնակով մ իմ {անցից կտրուկ կերպով տարանջատված են։

G. P. BAGHDASARIAX, R. Kh. GHUKASIAN, Z. H. CHIBUKHCIIIAN

ON THE PROBLEM OF THE APAR AN-HANK A VAN CRYSTALLINE 
ROCK MASS ANCIENT MAGMATIC FORMATIONS

AGE SUBDIVISION

Abstract

On the basis of analysis and generalizing the data of field and 
Rb —Sr geochronical investigations the Aparan—Hankavan crystalline 
massif leucogranites age is determined (371 ±13 mln years), which differ 
from Late Riphean migmatite-granites of Arzakan—Bdjni massif by their 
petrochemical and geochemical properties. The intrusion of granitic mag
ma generated in lower parts of crystalline basement has taken place 
along disjunctive dislocations of submeridional directions connected with O J
the latest basement splitting during Early Paleozoic.

Volcanic rocks of the Tzaghkuniats anticlinorium NW part are sub
divided into two series (feebly differentiated olivinic basalts and strongly 
differentiated quartz toleiites), corresponding to various types of volcani
city of different ages.
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