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В статье приведены результаты изогочно-гео.хронологнчсских исследований, вы
полненных калий-аргоновым н рубидий-стронцисвым методами, гранитоидов Бсскес- 
ского массива Большого Кавказа, а также флогопитов из слюдитов контакта гра
нитоидов с серпентинитами.

Впервые для этого массива по рубидий-стронциевой изохроне получен возраст 
341 ±22 млн. лет, отвечающий раннему карбону. Примечательно, что исследования 
тех же образцов гранитоидов калий-аргоновым \«етодом с использованием варианта 
изотопного разбавления трассером 38 Аг привели к ехдному с рубидий-стронциевой 
изохроной возрастному значению—334 млн. лет. Исследование флогопита из слюди
тов контакта гранитоидов с серпентинитами рубидий-стронцисвым методом привело 
к аналогичным возрастным значениям: 336±8 млн. лет и 341 ±8 млн.лет, а калин- 
аргоновым методом соответственно 454 и 491 млн. лет. Подобное несхожденнс во ։- 
раста с рубидий-стронциевой датировкой авторы объясняют наличием в флогопит ։х 
избыточного аргона.

Наиболее древними граиитоидами не территории Большого Кав
каза считаются гранодиориты Бескесского массива р. Большой Лабы. 
Разными исследователями они назывались по-разному: гранитами, 
гранито-гнейсами и т. д. Калий-аргоновым методом для гранитоидов 
массива получены [2] следующие значения возраста: 1) р. Бескес, 
кварц-полевошпатовая фракция гранито-гнейсов—3/0+20 млн. лет՛, 
2) р. Мощевая, флогопит из контактовой зоны гранитоидов с серпен
тинитами—4554-20. 450+25 млн. лет; гранитогнейсы—366 млн. лет, 
биотит из аплита—406+16 млн. лет.

Считалось, что цифры 455, 450 и 406 млн. лет являются реликто-. 
выми, указывающими на истинный (ордовикский) возраст гранитоидов, 
а цифра 370 млн. лет соответствует более поздним метаморфическим 
процессам. После опубликования цитированных определений грани- 
тоиды Бескесского массива вошли в литературу [1] как «гранитная 
формация ордовика» [2].Ордовикский возраст гранитоидов в свою 
очередь послужил косвенным доказательством еще более древнего 
(доордовикского) возраста прорываемых ими гипербазитов и, следо
вательно, каледонского тектономагматического этапа.

В те же годы существовала и другая точка зрения—Г. А. Михеев 
(1967), учитывая геологические данные, петрографический состав и 
характер вторичных изменений, включал гранитоиды р. Бескес, а так
же гранито-гнейсы блыбекого типа в единый среднепалеозойский (ран- 
негерцинский) магматический комплекс. Эти представления недавно 
были поддержаны С. В. Чесноковым и И. С. Красивской [6]. Интерес
но, что для гранитоидов блыбекого типа калий-аргоновым методом 
также были получены [2] цифры 350+15 млн. лет, а для флогопитов 
в контакте с гипербазитами р. Кяфар [1] —350+10, 365+10 млн. лет.

Приведенные материалы позволяют допустить другое объяснение 
«ордовикских» возрастов флогопита р. Мощевой—возможно удревне- 
нне флогопита за счет наличия в нем, избыточного аргона. С целью 
проверки этого предположения авторами статьи проведено исследова
ние серии проб гранитоидов и слюдитов р. Мощевой. Отбор проб и их 
петрографическое изучение выполнены Ю. Я. Потапенко, определение 
возраста пород и минералов—в лаборатории геохронологии и изотоп
ных исследований ИГН АН АрмССР под руководством Г. П. Баг
дасаряна (рубидий-стронциевым методом—Р. X. Гукасяном и К. А. 
Рашмаджян, калий-аргоновым—К. А. Дарбиняном, Э. А. Саркисяном 
и М. М. Авояи). Определение циркона из гранитоидов термо-изохрон
ным методом—Л. В. Суминым.

Геологическая характеристика изученного участка. Гранитоиды 
р. Бескес входят в состав доюрского фундамента северного склона
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Большого Кавказа. На юге гранитоиды контактируют с серпентини
тами Веденского массива (рр. Мощевая, Б. Лаба) и кристаллически
ми сланцами (р. Веское). I ранитоиды и вмещающие их породы с 
размывом перекрыты нижнеюрскими отложениями (рис. 1).

^7%

Рис. I. Схематическая геологическая карта р. Мощевой
I Четвертичные отложения. 2. Аплиты. 3. Гранодиориты. 4. Серпенти

ниты. 5. Разломы 6. Место отбора пробы и се номер.

В приустьевой части р. Мощевой преобладают среднезернистые 
гранитоиды. В 300—400 я от ее устья по правому борту долины рас
положены скальные выходы крупнозернистых биотитовых гранитоидов, 
которые далее вверх по ручью сменяются серпентинитами. Контакт 
серпентинитов и гранитоидов здесь не обнажен, но в 100—150 м ниже 
по течению в поле развития гранитоидов имеется еще один выход сер
пентинитов (возможно, крупный ксенолит). Юго-восточный контакт 
этого тела серпентинитов доступен наблюдению в нескольких обна
жениях. Контакт имет азимут падения 120° 35—40° и ступенчато сме
щен по разрывам северо-западного простирания (рис. 2). Гранитои
ды, реже серпентиниты, прорваны дайками аплитов.

Опробование. Из гранитоидов отобраны пробы №№ 6881, 6955, 
6956, 6957, 6958 и 6959, из слюдитов—№№ 7330—1 и 7330—2.

Проба № 6881 (вес 17,5 кг) сборная—составлена из образцов, 
отобранных из нескольких обнажений по правому борту долины р. 
Мощевой в интервале 0—40 м от контакта с серпентинитами.

Рис. 2. Фрагмент геологической 
карты района Бескесского массива 

гранитоидов
I. Четвертичные. 2. Юрские отложе
ния. 3. Девонские осадочные и вул
каногенные толщц 4. Гранитоиды 
оескесского массива (рр. Бескес, 
Большая Лаба, Мощевая). 5. Сер
пентиниты. 6. Метаморфиты. 7. Раз

ломы
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Пробы №№ 6955—6959, весом 5,5—6 кг каждая, отобраны из 
пяти различных обнажении гранодиоритов, находящихся соответствен
но на расстояниии 1—6, 30—35, 38—45, 70—75 и 100—105 м от кон
такта с серпентинитами (рис. 2). Таким образом, пробы 6955, 6956 и 
6957 отобраны из тех же обнажений, что и составная проба № 6881.

Пробы №№ 7330 — 1 и 7330 2 отобраны из слюдитов, образую
щих узкие прерывистые полосы в зоне контакта гранодиоритов с сер
пентинитами на левом берегу р. Мощевой примерно в 50—60 м ниже 
по течению от места взятия пробы № 6959.

Краткая характеристика исследованных пород

Проба 6881. Крупнозернистый бнотитовый гранодиорит. Пер
вичные минералы (%): плагиоклаз—60, кварц—15, решетчатый мик
роклин—10—15, биотит—10. Плагиоклаз (Ап20) содержит многочис
ленные включения цоизита и мусковита, занимающих 10 и 25% пло
щади зерен соответственно. Биотит зеленоватого цвета, частично за
мещен хлоритом и мусковитом. Микроклин образует ксеноморфные 
мелкие выделения, равномерно распределенные в породе. Сердючен- 
ко [3] отмечено, что местами микроклин корродируется вторичным 
альбитом, поэтому мы не разделяем мнения [6] об образовании мик
роклина в результате наложенного калиевого метасоматоза. Акцессор
ные минералы—апатит, бурый зональный ортит, циркон. Последний в 
биотите окружен плеохроичными двориками. Таким образом, в породе 
присутствуют три калийсодержащих минерала: первичномагмати
ческие биотит и микроклин и вторичный постмагматический мусковит.

Циркон, извлеченный из искусственного шлиха, представлен уд
линенными призматическими кристаллами цирконового габитуса. 
Преобладают (60% фракции) мелкие зерна длиной до 0,2 мм при ши
рине 0,04—0,05 мм, 25—30% составляют зерна длиной 0,25—0,35лгл/ и 
шириной 0,05—0,0 мм, единичные зерна еще более крупные, «бочко
видного» габитуса.

По химическому составу проба № 6881 соответствует гранодио
риту (вес. %): ЧЮ2—67,2); А!2О3-15,50; ТЮ3-0,32; Ее2О3-1,37; 
РеО-0,93; Р2О5-0,6б; МпО-0,06; СаО-2,79; М?О-1,75; К2О-2,77; 
Мт,О —4,90; 5О3—0,19; п.п.п. — 1,70, сумма—99,54 (анализы выполне
ны в Центральной лаборатории ПГО „Севкавгеология*4).

Проба 7330—1. Слюдит с лепидобластовой структурой. На 95% 
состоит из флогопита, слабо плеохроируюшего в бледно-коричневых 
тонах. Показатели преломления (здесь и далее—определения Е. С. 
Коноплицкой, ПГО «Севкавгеологня») Мй=1,609; Мт= 1,603; Х, = 1,570; 
1^— ^,=0,039 Единичные идиоморфные зерна актинолита.

Проба 7330—2. Слюдит мелкочешуйчатый, состоит из чешуек 
флогопита размером не более 0,25 л/.н по удлинению. Плеохроирует 
весьма слабо от бесцветного до светло-коричневого. 1МИ 1,598;1\1. 1,565; 
Мй-Хр=0.033.

Принадлежность слюды к флогопиту подтверждается двумя хи
мическими анализами [3; 6] — в обоих анализах содержание окиси 
магния в два раза превышает сумму окисного и закисного железа.

Контакт гранитоидов со слюдитами, изученный под микроскопом, 
имеет следующее строение. Гранодиорит в эндоконтакте массивной 
структуры, набор первичных и вторичных минералов тот же, что и в 
пробе № 6881, отсутствует только микроклин. Слюдит, состоящий 
из мелкочешуйчатого флогопита, имеет лепидобластовую структуру. 
Сланцеватость ориентирована параллельно контакту гранодиоритов 
и серпентинитов. Между гранодиоритом и чистым слюдитом вы
деляется полоса (I—4 мм), состоящая из двух минералов—флого
пита (без закономерной ориентировки) и крупных зерен цоизита.
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Результаты определения возраста гранитоидов и слюдитов ру- 
бндлй-сгронциевым и калий-аргоновым методами

Содержания рубидия и стронция определялись из разных на
весок методом изотопного разбавления. В качестве индикаторов 
использовались чистые соли: Р1>С1, обогащенный до 95% изотопом 
рубидий—87, и 5гСО3. обогащенный до 50% изотопом стронций—84. 
Изотопные отношения 875г/8б5г определялись в отдельных опытах 
без добавления индикаторного стронция. Измерения изотопных от
ношений производились на масс-спектрометре 1309 в одиолучсвом 
режиме со ступенчатой разверткой масс по магнитному полю. Изо
топное отношение 878г/8С8г нормализовалось к величипеьь8г/ьь8г 0,1194. 
Погрешности определения геохронометрических параметров соспав- 
ляют: 87РЬ/8в8г±2 %; 878г/8в8г±0,1 При вычислении возраста ис
пользовалась константа распа 1а рубидия ֊87, рекомендованная .Меж
дународной подкомиссией по геохронологии: /-=1,4Х Ю՜11 год՜1.

Таблица
,'льтаты он пения он ди и-стронциевым методом

№
и. и.

I
.\’*№ проб К'Ь, мкг г Sr, .чкг г

87 R б 86Вг 
атом.

от нош.

87Ьг Ьб5г 
атом, 
отнош

Во-рас । 
млн. лет

6
7
8
9

10

6881

среднее 
7330 1 
7330-2 

6956

6957

6958
6959
6955

6881 -Д
6881-Г

399.19
399.19
399,19
513.21
553,71

76*55
76,76

85,71

86,77
80,32
7,98

53 - 42
411.25

42.78
41 .37
42,08
8.05
5,69

728.28
783.51

790.18
790,44

428,21
474,31
36,44

2 86.83
42.47

27,46
1*4.19
286.66

0,280

0.314

0.586
0,490
0,631
0,055

27,941

0-8386
0,8370
0,8378

1 5Ч5 1 0.0015
2.094 0,0020

0,7081
0.7058
0,7078
0,7075
0.7072
0,7072
0,7084
0,7083
0,7088
0,7059
0,8378

338
336 ± 8
341 8

2
3
4

5
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Аналитический материал но измерению содержаний РЬ, 5г от
ношений 87Бг/868г в гранитоидах р. Мощевой приведен в табл. 1 
Уравнение регрессии найдено простым методом наименьших квадра 
тон и имеет вид:

у=0,7057 {_ 0,000485л-.

На рис. 3 аналитические данные представлены графически в изохрон
ных координатах. Отклонения экспериментальных точек от найден
ной прямой не превышают аналитической погрешности определения 
геохронологических параметров, поэтому прямая регрессии может 
рассматриваться как изохрона. Она соответствует возрасту 341± 
22 млн. лет и первичному отношению (875г/86Бг)0 = 0,7057±0,0001. 
Указанные погрешности отвечают одному стандартному отклонению

Вычисление ИЬ—8г возраста биотита (проба 6881—Д) при пер
вичном отношении (878г/868г) =0,7057 дает значение Т = 333± 12млн. 
лет, которое находится в хорошем согласии со значением возраста, 
полученным по изохроне образцов пород в целом. Таким образом, 
с учетом неопределенности датирования (±20 млн. лет) формиро
вание гранитоидов Бсскссского массива имело место в турнейскую 
и визейскую эпохи раннего карбона.

Найденное для гранитов первичное отношение стронция (87Бг 8;Бг) 
= 0,7057 несколько выше современного мантийного уровня, равного 
около 0,7045. Поэтому можно допускать небольшое загрязнение гра
нитной магмы (вероятно, в магматическом очаге) коровым строн
цием. В пользу такого предположения говорят несколько высокие 
для гранитов содержания рубидия, найденные в исследованных 
образцах.

Весьма примечательно, что определения возраста тех же образ
цов калий-аргоновььм методом с использованием варианта изотопно
го разбавления трассером 38Аг привели почти к сходному с РЬ—Бг 
изохроной возрасту: среднее значение по 8 сериям определений на 
4-х образцах равно 334 млн. лет (табл. 2).

Результаты определения возраста калий-аргоновым методом
Таблица 2
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3226881 Г ранодиорнт

оАв 6956

6957

6958

6959

7330-1

7330 2

Фдогони г

2,68 
2 >68 
2.15
2.15 
2.42
2.42 
2. <8 
2.38
2.42 
2.42
7.36 
7.36
7.63 
7.63

3,20 
3.20
2.56
2.56
2.89
2.89
2,84
2.84
2.89
2.89
8.78
8.78
9.10
9.10

78.0
66.0
78.0
70.0
51.0
76.0
71 0
74.0
71,0
77.0
60.0
80,5
62.0 
76-2

36՛ * 
36.9
32.12 
30,45
32.38 
49.29 
31,49 
30.41 
30.76 
31.16

161.30 
161 20 
152.42 
153,60

65.15 
65,95 
57,34 
54,34 
57.79
87,9ь 
56,20
54,28 
54.90 
55,62

288,0 
287,7
272
274,3

2С • 38 
20,60 
22‘36 
21.19 
20.02 
30,48 
19,79 
19,12 
19.02 
19,27 
32,79 
32, / 7 
29,9 
30,11

320,5 I 
323,7 |
348.77 
332»1
315,29
460.51
31I,96
302.24
300.79
304.42।
491.1 |
491.8 I
152.7 |
456-0 I

334,5

491.5) 
±0.41 473
454 |±15 
г 0,2'

6

Исследование слюдитов из контакта гранитоидов с серпентини
тами также проведено калий-аргоновым и рубидий-стронциевым мето
дами. Калип-аргоновым методом флогопиты проб 7330 1 и 7330 
2 дали соответственно 491,5 и 454 млн. лет. Поскольку пробы ото
браны из одного и того же контакта на небольшом расстоянии друг 
от друга, то можно принять среднее значение по 4-м сериям опреде
лений 473±18 млн. лет (табл. 2). Рубидий-стронциевым датирова
нием для тех же проб получены значения 336±8 и 341 ±8 млн. лет.
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Результат определения возраста циркона термоизохронным 
методом

Термоизохронный метод датирования цирконов [4], позволяю
щий обходиться единичными зернами минерала, представляет собой 
РЬ—РЬ вариант уран-свинцового метода. Сущность его состоит в 
анализе изотопного состава свинца, испаряющегося непосредствен
но из минерала, нагреваемого до высокой температуры в источнике 
ионов масс-спектрометра.

Проанализированный циркон из пробы 6881 содержит мало 
свинца (<1.10~4%) и урана (<0,001%). Основное количество ра
диогенного свинца имеет возраст 200—380 млн. лет, следовые коли
чества—на уровне 500—1200 млн. лет. Эти интервалы возрастных 
значений значительно шире, чем полученные калий-аргоновым и ру
бидий-стронциевым методами. Поскольку термонзохронное датиро
вание цирконов из менее измененных магматических пород Северно
го Кавказа обнаруживало хорошую сходимость с их возрастом, уста
новленным по флоре и калий-аргоновым методом [5], следует счи
тать, что в гранитоидах р. Мощевой циркон подвергся поздне- или 
постмагматическим изменениям.

Заключение
Возраст гранитоидов р. .Мощевой, полученный калий-аргоновым 

и рубидий-стронпиевым методами, идентичен и соответствует ран
нему карбону. Тог же возраст получен для контактового флогопита 
рубидий-стронциевым методом, тогда как калий-аргоновый возраст 
флогопита на 120 млн. лет древнее. Это уцревнепие, очевидно, связа
но с наличием в контактовом флогопите избыточного аргона. Таким 
образом, гранитоиды Бескесского массива нет оснований считать ор
довикскими. Становление их скорее все1 ) связано с варисцийским 
тектоно-магматическим циклом.
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Դ. Պ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Ռ 1и. ՂՈԻԿԱՍՅԱՆ, Յո։. Յա. ՊՈՏԱՊ1ւՆ»ւՍ, Լ. *1.. ՍՈԻՄԻՆ

ՄԵԾ ԵՈՎԿԱՍԻ ԲԵՍՔԵՍԻ ԳՐԱՆԻՏՈԻԴԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՀԱՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I մ

.րր^աժոււ) բհրված են Բեսքեսի ինտրոլզիվ զանգվածի իղոտոպա յին 
/. րկ րա ծ ա մ ան ա կա գ ր ա կ ան հետազոտությունների արդյունքները ռուբիդիում֊ 
ոտբոն րի ումային և կ ա լի ո ւ մ - ա ր գ ոն ա յին մեթոդներով, ինչպես նաև գրանի֊ 
տոիդային զանգվածը ներփակող ս ե րպեն տինի տն երի կոնտակտա յին մասում 
առաջացած ֆլոգոպիտների հասակների որոշումներն այղ նույն մեթոդներով։

II ուբիղիամ֊ստրոնցիումային իղոքրոնային հետազոտությունները ցույց 
են տվել, որ Բեսքեսի դրան ի տ ո ի դա յին զանգվածը ներդրվել է 341 ±22 մի֊ 
չիոն տարի առաջ' վաղ կարբոնումւ Կ ա լի ում ֊ արգոնա յին մեթոդով այդ ա- 
պարների հետազոտությունների արդյունքներր համարյա նույնն են' 334 մ(ն. 
տարի։
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Վ երո Հիշյա/ !իլո դ n սլի տն երր 
նասիրելիս ստաըվել են

ռուբիդիում ֊սսւրոն ք/իոէմային մ եթոդո
նույն հասակային

րի, սակայն նույն ֆլոդոպիտն երը կա
տվյալները' 336 ֊հ֊Յ 

լի ո t մ ֊ արգոն ա յին մեթ
դով ուսումնասիրելիս ոտ արվել են ավելի հին հասակային տվյալներ' 434 
և 491 մլն. տարի։ Այդ արդյունքները հ եդինակն ե րին բերում են այն կարծի
քին, որ ֆլո դո սլիտներն իրենը մեջ կրում են մնարորդա յին ոա դի ոծին ար դոն։

G. P. BAGHD ASARI AN. R. Ah. GHUKASIAN, Yu. Ya. POTAPENKO, L. V. SUMIN

ON THE AGE OF BESKES MASSIF GRANITOIDS 
(THE GREATER CAUCASUS)

Abstract

The results of K — Ar and Rb—Sr geochronological investigations 
of Bcskes massif granitoids as well as phlogopites from glimmerltes of 
the granitoids and serpentinites contact zone are brought In this paper.

For the first time the Rb —Sr age is obtained for this massif, which 
makes 341 ±22 m. y. corresponding to Early Carboniferous. It is remar
kable, that K —Ar investigations of the same samples using a variety of 
isotope dilution by a 3*Ar flare have brought to similar results, as 334 
m. y.

The Rb-Sr investigations of the glimmerites phlogopites have 
shown similar ages, as 336 ±8 m. y. and 311 ±8 m. y., but K֊Ar de
termination has brought to 454 m. y. and 491 m. y. correspondingly. 
Such dissimilarities are explained by the presence of argon surplus in 
phlogopite.
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