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Abstract

Among the numerous gravitational detached masses widely distri
buted in the Aghstev river up-stream area the most Interesting are two 
ones» because those are disposed In immediate proximity to the Hraz- 
dan-Dllldjan railway. Both structures are placed on the northern limb of 
the Fioletovo anticline. The problems of interrelations between the lold 
and landslide bodies as well as the possible mechanism of their forma
tion are considered In the paper.
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Р. А. ХОРЕНЯН

О МЕНСАР-ГЕХАРОТСКОЙ ВУЛКАНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ

В западной части Памбакского хребта, в пределах СЗ окончания Ца>кунк-Заи- 
гсзурской структурно-формационной зоны, на основании детального фациального ана
лиза верхнеюрско-меловых магматитов, зональности пространственного размещения 
продуктов вулканизма и дешифрирования космической и азровысотпой съемок ре
конструирована полиформационная Менсар-Гехаротская вулкано-тектоническая струк
тура (ВТС )центрального типа. Эта структура заложена на докембрийском фунда
менте и сложена островодужнмми вупкаппгл.ми толеитовой серии верхнеюрско-раи- 
немеловой андезито-базальтовой формации, раннемеловыми магма гитами тоналито- 
вой формации и позднемеловыми габбро-диоритовыми жильно-магматическими обра
зованиями формации малых интрузий.

Район исследования представлен западной частью Памбакского 
и северо-западными отрогами Цахкуняцкого хребтов. Вулканизм сред
неальпийского тектоно магматического цикла характеризуется интен
сивным развитием эффузивных, интрузивных и субвулкаиичеоких 
образований, расположенных в районе Спитакского и Памбакского 
перевалов, с.с. Памб Армянский, Джрашен, Лерпаван и Сипаи 
(рис. 1). Локализованы они в зоне пересечения региональных линей
ных нарушений—Анкаванского глубинного разлома СЗ простирания 
и Спитак-Приволыюе-Поладаурского близмеридионального (ССВ) 
разлома [4]. Зона последнего хорошо выражена долинами р.р. Спитак 
и Касах, расположенными к югу от гор. Спитак, ограничивающими с 
запада наиболее приподнятую часть Памбакского хребта. С запада
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Рис. 1. Схематическая геолого-петрографическая карта Менсар Гехаротской ВТС (со
ставила Р. А. Хоренян с использованием днших К. II. Паффенгольца, Г. II. Багда
саряна, Л. Р. Арутюняна). Условные оби рачения I. Паносы. Средний эоцен: 2. Ан
дезитовые порфириты. 3. Риодациты. 4. Гуффпты и порфириты. 5. Туффиты н гуфо- 
песчаники. 6. Песчаники и туфопесчаннки. Нижний эоцен: 7. Гравелистые известняк ։ 
и мелкогалечные конгломераты с нумм\ штопой фауной. 8. Лнде.пповые порфириты. 
Поздний мел 9. Мергелистые и глинистые известняки (кампан-маастрихт). J0. Ор
ганогенные известняки (саитон). II Песч тики, песчанистые мергели и мергели (сли
той). 12. Базальные конгломераты (верхний коньяк). 13. Известняки, глинистые пес
чаники (гурон). Поздняя юра-ранпий меч: II Туфы, вулканические брекчии авдеш- 
юных, анде «ню-дацитовых порфиров. 15. Лип иновые, андезито-дацитовые порфи
риты (лавы, лавобрекчии, вулканические брекчии) 16. Диаба юные, андезито базаль
товые, базальтовые порфириты (лавы, лавобрекчии, вулканические брекчии). 17. Гу 
фотурбидиты базальтового, андезнто-б.ч ылыозогь состава. Породы субвулканическоЛ 
фации верхнеюрско-раннсмело։ ой вулк ш ц енной толщи 18. Диабазовые порфириты. 
19. Андезито-базальтовые порфириты 20. Аиде ппд-лацитовыс порфириты. 21. Рио 
лиговые порфиры. Ранний мел: 22. Тоналиты, кварцевые диориты (главная «рання/ 
23. Диориты (тпдоконгактовая фация), 24. Грано диориты (эндоконтактовая (рация). 
25. Пироксен-роговообманковые кварцевые диориты (эндоконтактовая фация). 26. 
Лейкократовые тоналиты (фаза дополнительных интрузии). 27 Гранит-порфнры. 
Поздний мел (самостоятельные малые интрузии) 28. Габбро. 29. Диориты. 30. Зоны 
контактово-измененных пород. 31 Субвулканические тела. 32. Разломы первого по

рядка. 33. Разломы второго порядка.
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исследуемая территория ограничивается Джавахетским поперечным 
нарушением, заложение которого относится к раннемеловому времени 
[4]. Мезозойские вулканогенные образования Цахкунк-Зангезурской 
структурно-формационной зоны приурочены к узлу сочленения 1Дах^ 
куняцкого антиклинория и Севано-Ширакского синклинория, который 
но А. Р. Арутюняну [3] является бортом палеогенового прогиба, на
ложенного на мезозойский прогиб. Вулканиты Bl С, относимые к СЗ 
продолжению апаранской толщи, известны в литературе^ под назва
нием менсарской (цахкасарской) [8], а также гехинской свит апта 
[2, 5, 12/. Вулканиты собственно апаранской толщи, распространен
ные в районе с.с. Сараландж, Меликгюх, Курнбугаз, изучены А. А. 
Беловым и С. Д. Соколовым [7/, более детально В. А. Агамаляном 
[1] и отнесены к абиссальным (океаническим) образованиям нижне- 
среднеюрского возраста. В. А. Агамаляном выделены neibipe сви1Ы, 
слагающие аккреционную призму палеожелоба континентальной окра
ины. из которых четвертая—миракская свита базальт-андезиio-ба- 
зальтового состава отнесена к островодужным толеитам.

Вулканитами ВТС сложены две параллельно расположенные ан
тиклинали—Гехаротская и Менсарская [11], которые входят в Мен- 
сар-Гехаротскую ВТС, в ядро которой внедрен Гехаротский полифаз- 
нын тоналитовый массив. Простирание вулканитов СВ, падение на 
ССЗ 40—55°. Возраст их, а также пород массива на основании геоло
гических и радиологических данных относится к верхней юре-раннему 
мелу (127±5 млн. лет—122±5 млн. лет)}.

На основании выявленной зональности пространственного разме
щения продуктов вулканизма, фациального анализа всрхнсюрско-ме- 
ловых магматитов и результатов дешифрирования космической и аэро- 
выертной съемок региона, любезно выполненных по нашей просьбе 
А. С. Караханяном, выделена Менсар-Гехаротская ВТС. Эта структу
ра, занимающая площадь около 120 км\ развивалась в течение верх- 
неюрско-мелового времени и прошла стадию кальдерообразовапия. 
Кальдера имеет в поперечнике около 11 км, сильно эродирована и де
формирована. Вырисовывается она системой кулисообразных разло
мов. хорошо выраженных в СВ части структуры. BIC сильно эродиро
вана, в результате чего ныне разные фации (пирокластические, лаво
вые, субвул1каническпе, гипабиссальные) находятся на одном уровне. 
Па рис. 2 показан разрез по линии АА.на котором отображается зо
нальность пространственного размещения продуктов вулканизма, в 
восточной части ВТС система кулисообразных разломов проходит по 
туфовой толще, перекрытой отложениями позднего мела.

В центральной части ВТС развиты зеленокаменные диабазовые, 
базальтовые порфириты с участками диабазовых брекчий; брекчии 
диабазов разнообразны по форме и размеру обломков, заключенных 
в лавовый цемент. _ •

Диабазовые, базальтовые порфириты к периферии структуры сме
няются миндалекаменными андези го-базальтовыми лавобрекчиями. 
Миндалины диаметром 1 —10 см заполнены мелкими зернами кварца, 
халцедона и хлорита. Угловатые обломки диабазового, андезито-ба
зальтового состава сцементированы андезито-базальтовой лавой. В них 
наблюдается четко выраженная зональность, связанная с изменением 
структурно-текстурных особенностей лавового материала.

Андезито-базальтовые лавобрекчип по латерали сменяются анде
зитовыми лавами, лавобрекчиями, вулканическими брекчиями. Лаво- 
брекчии содержат буро-фиолетовые, миндалекаменные, угловатые, 
слабоокатаниые обломки до 20 см в диаметре* сцементированные ан
дезитовой лавой; вулканические брекчии дацитового состава обычно

Здесь и далее прицелены результаты радиологических определений абсолютного 
!’.‘УВаста Л0Рид՛ выполненных в лаборатории ядерной геохронологии ИГ II АН Арм. 
ССР, рук. лаборатории Г. II. Багдасарян.
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с остроугольными обломками, в которых наблюдаются ксенолиты диа
базовых порфиритов. Цементирующая масса представлена тонкообло
мочным материалом дацитового состава, ио которому развиты хлорит, 
эпидот и лимонит.

По краям структуры развиты туфы, вулканические брекчии анде-

Рис. 2. Разрез по линии А—А'. Условные обозначения см. рис. I.

зито-базальтового, андезитового, андсзиго-дацитового состава, наибо
лее слабо эродированные в В части ВТС к С от с. Сипан. западнее Спи
такского перевала. Для них характерно наличие миндалин, заполнен
ных кальцитом, кварцем, хлоритом. Наблюдаются эпндотовые прожил
ки, ширина которых доходит до 4 см. Пирокластические породы пред
ставлены брекчиями, кристаллокластическими, литокластическими и 
полосчатыми туфами. Последние представляют собою переслаивание 
тонкопелитового туфа с туфом алевритовой размерности. Наблюдаются 
прослои тонких кремневых пепловых туфов с афанитовой структурой. 
Тонкообломочные пласты имеют мощность до 30 см и значительную •» 
протяженность. Для этой группы пород характерна фациальная измен-
чивость, связанная с уменьшением крупности пирокластического мате
риала по направлению с С на Ю. В полосчатых туфах андезитового 
состава обломки эпидотнзированных, хлоритизированных, актинолити-
зированных андезитовых порфиритов, сцементированых туфовым ма
териалом, имеются лавовые прослои сходного состава. Их восточное 
продолжение, доходящее до с. Лусагюх, протяженностью более 10 км, 
В. А. Агамаляном выделено в тухманукскую свиту, представленную 
«серо-зелеными ритмично-слоистыми туфогенными псаммо-пелитовыми
граувакками с тонкой градационной слоистостью, представляя собой
вулканомиктовый флиш, относящийся 
[1]

к типичному туфотурбидиту»

В вулканогенной толще довольно широким развитием пользуются 
породы субвулканической фации. Среди андезито-базальтовых вулкани
ческих брекчий (район западнее Памбакского перевала) распростра
нены крутопадающие дайки, представленные диабазами. Мощность 
даек 2—5 м, простирание близширотное. Наблюдаются также пласто
вые тела диабазов с характерной призматической отдельностью 
(с. Памб Армянский, с. Лернанцк, верховья и левобережье р. Качка- 
ра). Субвулканические тела, сложенные дацитовыми, риолитовыми 
порфирами, наблюдаются на В и ЮЗ склонах г. Менсар, западнее 
Памбакского перевала. Они образуют тела неправильной формы суб
меридионального простирания в андезито-базальтовых, андезитовых 
порфиритах, подвержены интенсивному изменению.

В описанные вулканиты ВТС внедрен Гехаротскин тоналитовый 
массив, представляющий собою штокообразное тело, обнаруженная 
часть которого составляет около 22 км2. Не останавливаясь детально
на петрографическом описании пород массива, которое приведено 
ранее [13], отметим, что в сложении массива участвуют породы трех 
фаз, представленные тоналитами, кварцевыми диоритами, лейкократо
выми тоналитами, аплитами, гранит порфирами, пегматитами. Лейко
кратовые тоналиты, аплиты выполняют в основном трещины субши
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ротного простирания. Часто наблюдаются смещения аплитовых даек, 
пересечения их гранит-порфирами. Последние приурочены, в отличие 
от аплитов, к нарушениям СВ, реже СЗ простирания.

В ВТС широко развиты позднемеловые породы гипабиссального 
облика (габбро, габбро-диориты, диориты). Представлены они штоко
образными телами площадью около 300 .и2 и дайками мощностью 1 — 
5 лг, протяженностью от нескольких сотен метров до 2—3 км. Прости
рание даек СВ. падение крутое (60-70°). Они пересекают породы 
разных фаз Гехаротского массива. Согласно радиологическим данным 
возраст их составляет 704-7 млн.лет (для диоритовых даек) и 
84±5 млн.лет (для габбровых).

Рис. 3. Схема дешифрирования материалов космической и аэровысотной съемок райо
на Условные обозначения: 1. Линейные и кольцевые структуры, от дешифрированные 
по космическим снимкам: а) четко. 6) нечетко. 2. Линейные и кольцевые структуры, 
^дешифрированные по аэровысотиы.м снимкам: а) четко, б) нечетко. 3. Гранина ВТС.

В эндоконтактах интрузива в пределах собственно интрузивной 
фазы наблюдаются частые включения ксенолитов, обычно округлой, 
реже вытянутой формы, имеющих в диаметре от 3 до 40 см. Местами 
ксенолиты образуют обособленные участки площадью 4—6 м'2. По 
всему контакту отмечается перекристаллизация и окварцевание вул
канитов, а местами (восточный экзоконтакт) наблюдается кварц-эпи- 
дот-хлоритовое изменение.

Результаты дешифрирования космической и аэровысотной съемок 
региона (рис. 3) хорошо согласуются с геологическими наблюдениями. 
В центре BIC отмечается мульдообразная просадка, ограниченная 
кольцеобразным сбросом, представляющим долину правого притока 
р. Качкара, западный склон которой сложен тоналитами восточной 
части СЗ отрога Гехаротского массива, а восточный склон—базаль
товыми,^ андезито-базальтовыми порфиритами, ;лавобрекчиями вме
щающей его вулканогенной толщи. Кроме кольцевых разломов, раз- 
виг ых по периферии структуры, четко выражены линейные нарушения 
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сз и СВ простирания. Кальдера вырисовывается системой кулисо
образных разломов, хорошо выраженных в СВ части структуры. Зоны 
пересечения кольцевых разломов с линейными нарушениями являют
ся наиболее перспективными в отношении рудоносиости. Так, в 5 
к СВ от с. Джрашат к зоне пересечения кольцевого разлома, развито
го по периферии ВТС, с линейными нарушениями СЗ простирания, в 
пределах контакта вулканитов с тоналитами, приурочена медно-гема
титовая минерализация.

Приведенный анализ состава вулканических образований, про
странственно-временное их сочетание позволяют восстановить историю 
развития магматизма и формирования ВТС. В качестве цоколя высту
пали породы метаморфического фундамента, о чем свидетельствует 
вытянутый в массиве в широтном направлении крупный ксенолит 
(5X1.5 м) докембрийских мигматиг-гранитов, в 150 м от с. Гехарот. 
Устанавливается следующая последовательность в формировании Мен-. 
сар-Гехаротской ВТС:

I фаза—диабазовые, базальтовые, андезито-базальтовые порфи
риты (лавы, лавобрекчии, дайки, пластовые тела), туфотурбиднты.

II фаза—андезитовые, андезито дацитовые, риодацитовые пор
фиры (лавы, лавобрекчии, дайки, субвулканические образования), 
туфы, вулканические брекчии.

III фаза—внедрение полифазного тоналитового массива, играю
щего роль центрального плутона.

IV фаза—внедрение позднемеловых габбро-диоритовых малых ин
трузий. Первая фаза протекала в раннегеосинклинальную стадию 
развития в условиях растяжения и деструкции складчатого фунда
мента и завершилась образованием тухманукокой свиты туфотурбиди- 
тов базальтового, андезито-базальтового состава. Протягивается она 
более чем на 10 км к IOB от ВТС до с. Лусагюх, где они выклини
ваются, что позволяет предполагать о чередовании относительно при
поднятых участков, на которых располагалась ВТС, с удлиненными 
депрессиями морского дна. где накапливались туфотурбиднты, пере
несенные турбулентными потоками.

Вторая фаза становления ВТС происходила после частной инвер
сии региона, чем объясняется отсутствие в тухманукской свите кисло
го материала [1] и формирование мощной толщи базальных конгло
мератов, гальки которой представлены вулканитами основного, сред
него состава.

Третья фаза—внедрение Гехаротского тоналитового массива было 
сопряжено с воздыманием ВТС, приведшим к формированию толщи 
базальных конгломератов турона с гальками вулканитов (в основном 
среднего и кислого состава) и пород всех фаз тоналитового массива.

Четвертая фаза—формирование позднемеловых малых интрузий 
связано с интенсивным поднятием региона и складкообразованием. 
Возобновляется базальтондный магматизм, формирующий формацию 
малых интрузий (дайки, штокообразные тела основного, среднего со
става), приуроченных, как правило, к тектоническим нарушениям СВ 
простирания. В конце мела район исследования подвергся интенсив
ному поднятию и с этого времени не испытывал значительного погру
жения.

Петрохимические, геохимические [9, 13, 14] особенности магма- 
титов Менсар-Гехаротской ВТС позволяют рассматривать их как про
изводные базальтоидной магмы, указывают на механизм ее фракцион
ной кристаллизации, а также на процессы ассимиляции исходным рас
плавом пород субстрата в образовании поздних фаз вулканитов и 
1 ехаротского массива. Исходный расплав ВТС был сформирован при 
11 —13% частичном плавлении мантийного перидотита (примитивная 
мантия с хондритовыми отношениями 8г/Са = 8,4• 10՜4 и Ва/Са = 
= 2,6-10՜' ) [9]. Высококальцневые плагиоклазы (№95—74) [13], 
неустойчивые в условиях высоких давлений, указывают, что магмоге-
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нерация происходила при сравнительно низких давлениях [6]. Ста
новление Гехаротского тоналитозого массива [10] происходило в ус
ловиях давления до 3 кбар и температурах 700—500°.

В целом наблюдается приуроченноегь в пространстве всех фаци
альных разновидностей ВТС к зоне пересечения магмоконтролирую- 
щих глубинных разломов Анкаванского СЗ и Спитак-Привольное-По- 
ладаурского С—СВ простираний и близость во времени их формиро
вания. Устанавливается зональность вулканитов (смена круннообло- 
мочных лавобрекчий, вулканических брекчий лавами и далее туфами), 
распространение пегматитов, аплитов, микрогранитов (связанных в 
основном с нарушениями СЗ простирания), малых интрузий (запол
няющих трещины СВ простирания) в породах массива. Возраст маг
матических образований, слагающих ВТС, по геологическим и радио
логическим данным, приуроченность жильно-магматических образова
ний к структурам различного простирания свидетельствует о длитель
ности процесса становления центральнокольцевой В ГС. Выявлены 
черты преемственности в вещественном составе пород Гехаротского 
тоналитового массива и вмещающих его вулканитов, одинаковая сте
пень метаморфизма (пропилитовая фация), направленная эволюция 
химизма в сторону повышения щелочности (пониженная натриевая 
щелочность для пород андезнто-базалыовой, топалитовой формаций 
и сравнительно повышенная в породах формации габбро-диорнтовых 
малых интрузий с повышением роли КгО).

Становление Менсар-Гсхаротской центральнокольцевой ВТС про
исходило в всрхнеюрско-меловое время, в течение которого формиро
вались магматнты андезито-базальтовой, тоналитовой и габбро-диори- 
товой (малые интрузии) формаций. Идентичность петро-геохимических 
особенностей одновозрастных магма гитов ВТС с таковыми СЗ части 
Сомхето-Карабахской структурно-формационной зоны [9, 13] позволя
ет СЗ обрамление Армяно-Нахичеванской субллатформы, в пределах 
которого развита ВТС, примерно, с верхнеюрского времени считать вов
леченным в альпийский тектоно-маг.матический цикл развития Евра- 
зиатского континента.

Институт геологических наук 
АЙ Армянской ССР

Поступила ). XI 1.1985.

Ռ. >. ԽՈՐԵՆՅԱՆ

ՄԵՆՍԱՐ-ԳԵՂԱՐՈՏԻ ՀՐԱԻԽԱՏԻԿՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՄԱՍԻՆ 
* *

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Փամբակի լեռնաշղթայի արևմտյան մասում, Ծ ա դկ ո լնք-,թան ղ ե զո լրի 
կառուցվածքս! յին֊ֆորմ ա ցիոն գոտոլ հ յուսի ս ֊ա րևմ ա յան վերջավորության 
սահմաններում վերին յուրայի-կավճի հասակի մագմատիկների մանրա֊ 
կրկիտ ֆացիալ վերլուծության, հրաբխային առաջացումների զոնալ տարա֊ 
ծակ ան տեղաբաշխման ե տիեզերական ու աերոլուսանկարների վերծանման 
'.իման վրա վերակառուցված է պոլիֆո րմ ացիոն, կենտրոնական տիպի Մեն֊ 
սար-Գեղարոտի հրա բ խ ա տ ե կտ ոն ական կառոլյցր (ՀՏԿ), Այղ կառույցր զար֊ 
ղացե( է մ ին չքեմբր յան հիմքի վրա և կազմված է վերին յուրայի — վաղ կավ֊ 
Հի .ասակի անդեզիտ֊բազալտս1յին ֆորմացիայի կղզիաղեղային տոլեիա֊ 
ո երից, վաղ կավճի տոնա(ի տային և ուշ կավճի ղ ա ր ր ո ֊ ղ ի որի տ ա յին փոքր 
ին տ ր ուզի վն երի ֆորմացիաների ապարների ցլ

Հրաբխային գոյացումների նյութական կազմի, նրանց մ ա մ ան ա կ ա - տ ա - 

րածական տեղաբաշխման ուսումնասիրման հիման վրա վերականգնվել ( 
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մաղմատիղմի ղարդացման և ՀՏԿ֊ի ձևավորման պատմությունը։ Հիմնատա

կի ր1^ՐԼ' կատարել են բյուրեղային >'իմքի մ ե տ սւ մ ո րֆ ա յ ին ապարները, որի 
մասին է վկայում Գեղարոտ գյուղից 150 մ ղեպի հյոլսիս-արևմոլտք Ւե- 
դարոտի զանգվածի սահմաններում հայտնաբերված մինչքեմբրյան միդմա֊ 
սւիտ՝ ղրանիաների մի խոշոր (5^Հ1,5 մ), լայնակի ուղղությամբ ձգված ըսե-

և՚՚էՒթՒ թլունը։ Մ են սար—Դեղարոտի ՃՏՕ ձևավորման մեջ սահման- 

ված է հետևյալ հաջորդականությունը.
/ 1-ին փո*վ դիարադային , բազալտային, անդե ղիտաբաղալտ ային պոր֊ 
ֆիրիտների (լավաներ, լավա բ րեկլիս/ն ե ր, դայքաներ, շերտային մարմիններ). 
սաւֆատսւրրի գիտնեըի ւսռւսջա ցում.

2֊րդ փուէ անդեղիսւաղացիտային , պորֆիրիտն երի,

պորֆիրների (լավաներ, լա ՛Հա բ ր ե կ չի ան ե ր ի դայքաներ, սուր հրաբխա յին մար֊ 
միններ), տուֆիտների, հրաբխային բրեկչիաների գոյացում ■

3-րդ փուլ տոնալիտային բազմափուլ զանգվածի ներղրում.
4֊րդ փուլ վերին կավճի գա բ րո ֊ դի ո րի տ ա յին կազմի փոքր ինտրուզիվ֊ 

ների ներդրում։
[եռաջին փուլն րնթացել Լ վադդեոսինկլին ալային զարգացման շրջանում, 

ծա/քավոր հիմքի մասնատման, բեկորտտման պայմաններում և ավարտվել Լ 
ըաղալտա (ին, ան դե զի տ ա բ ա դա լտ ա յին կազմի թուխմանուկի շերտախմբի 
տուֆա տո լրբիդիտն երի աոաջացմամբ (վերջինս մանրամասն նկարագրւէած Լ 
Վ. II. . ւեդամալ/անի կողմից)։

Երկրորդ փուլը հաջորդել է մ արդի մասնակի շրջա դարձմ անր, որով և 
։դայմ տնավորված Լ թուխմանուկի շերտախմբի թթու կազմի տուֆաւոոլր֊ 
րիգիտների բացակայությունը և հ դո ր հիմքային կոնգլոմերատների առա՝
ջացռւմը, որոնց գլաքարերր ներկայացված են հիմնային 
նոլթյան հրաբխածին առաջացումներով:

Երրորդ փուլի րնթացքոլմ Գեդա րոտի տոնալիտային 
դրումն ուղեկցվել է ՀՏԿ բարձրացմւսմբ, այղ պատճառով 

և միցիՆ թթվայ-

զանգվածի ներ֊ 
էլ առաջացել են

տուրոնի հիմ քափն կոնգլոմերատները, որոնց գլաքարերը հիմնականում մի֊ 
՞ին և թթու կազմ ունեն և ներկայացված են զանգվածի ապարների րո)որ 
տարատեսակներով։

Չորրորդ փուլում մարգի ինտենսիվ բարձրացման և ծալքավորման պա/֊ 
մ անն երՈլմ տեգի է ունեցել վերին կավճի փոքր ին տ ր ուզի վն ե րի ներդրումը: 
Վերականգնվում է բաւլալտային մագմասւիղմր, որի հետևանքով առասան ում 

են հ իմն ա յին և միջին կազմի դա յքան ե ր և շտ ոքանմ ան մարմիններ: Փոքր 
ին տ րո լզի վն ե րի ֆորմացիան, որպես կանոն, կապված է հ յո լս ի ս ֊ ա ր ե ե լ /ան 
տ ա րածում ունեցող տեկտոնական խախտումների հետ: Կավճի վերջում ու
սումնասիրվող մարդն ենթարկվել է ինտենսիվ բարձրացման և դրանից հե
տո զդւսլի ի ջեցո ւմն եր չի ապրել։

Մենսար—Գեղարոտի հՏԿ մագմատիւլմի, ա պ ա ր ա քի մ ի ա կ ան , երկրաբի֊ 
միսւկան ա ուսն ձն ա հ ա տ կ ո ւթ (Ո ւնն ե րի ո ւս ոլմն ա ս ի ր ո ւմ ր թույլ է տալիս ղի֊
տելոլ դրանց որպես բա ղա լտոի դափն մագմայի ածանցյալներ է ինչպես նաև
այդ մագմայի կողմիդ բյուրեղային Հիմքի ապարներից նյութի որոշ յուրաց
ման արգլոլնքլ նախնական ^ա[ո!)ԸԸ թևավորվել Ւ պատենային պերիդոտիտի 
11 — 13 տոկոսանոց հալեցումից։

Ըստ բիոտիտների և հ ո րն բ լեն դն ե ր ի փուլային համապատասխանության 
տւք յա լն երի ք ուսումնասիրված ապարն ե րի կազմ ավ որումն ընթացել է 7 ՕՈ — 

ջերմաստիճանների և մինչև 3 կբար ճնշման սլ ա յւ) անն երո ւմ:
Ընդհանուր առմամբ տարածության մեջ դիտվում է ՀՏԿ ՐՈԼՈՐ ֆացիա-

ների ապարների Հարումը Հանքավանի հյուսիս՝ արևմտյան տարածէ) ան խոր֊
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քային խախտմանը և Սպիտակի միջօրեականի ուղղության խորքային րեկ֊ 

զածք ին։ / , 2 լՀ*
Բացահայտված է հրաբխածին գոյացումների զոնալականո լթյունր (խո- 

շորաբեկոր լավաբրե կչի աները, հրաբխային բր եկ չի աները հերթափոխվում են 
լավաներով // տուֆերով ), ինչսլես նաև պեգմատիտների, ապլիտների, միկ- 
րոդրանիտների զարգացում ր ( վերջիններս հիմնականում կապված են հյու
սիս-արևմտյան տարածման խախտումների հես։) ե փսք}[1 ինսւրուղիվների 
գոլացումը (հարում են հյուսի ս֊ արևելյան տարածման ճեղքվածքներին) Գե- 

զ արոտ ի զանգվածի սահմաններում։ ,
ՀՏԿ կ ա զմ ո ղ ւ) ա գ մատիկ առ աջացումն երր Կա սակն ըստ երկրաբսւնա- 

կան և ե րկ րա ժ ա մ ան ա կ ա գր ա կ ան տվյալների , եր ա կ ա յին - մա գմա տի կ գոյա
ցումների հարումր հյուսի ս- արևելյան տ արածման խախտումներին վկայում Լ 
ապ կառույցի ձևավորման պրոցեսի երկարատևության մասին։ /' ,այտ են 
բերված ն յութական կա ղմի <! առան զական գծեր հրաբխային գոյացումների ե 
Դեղարոտի զանգվածի ապարների միջև, ինչպես նաև միևնույն աստիճանի 
մետամորֆիզմին ենթարկվելու փաստը (պրոպիլիտա յին ֆացիա)։ Դրանից 
զատ, բա զահա յտված է քիմիզմի էվոլուցիան ալկալիների աճի պայման
ներում ( ցածր ն ա տ ր ի մ ա յին ալկ ալայն ությոլն ան դե զիտ-բաղալտային ֆոր
մացիայի ապարների համար, նորմալ Նատրիումային ալկալայն ությոլն տո- 
ն ալի տա (ին ֆորմացիա փ »ա ւ) ա ր և համեմատաբար բարձր ա լկ ա լա յն ո ւթ յ ո լն 
փոքր ինտրուզիվների ֆորմացիայի համար Հ կալիումի օքսիդի գերի քարձ- 

րա ցմ ամբ։
/) լսումն ա սի րված մագմատիկ գոլացումների ա պ ա ր ա ր ան ա - ե ր կ ր ա քի- 

միական առանձնա հ ա տ կ ո ւթ յ ո ւնն և ր ի ն ո ւ յն ա տ ի պ ո լ թ յ ո ւն ր Ս ո մ խեթա- Ղարա- 
բաղի կաոոլցվածքա յին-ֆո րմ ա ցի ոն զոնա լի հ յո ւս ի ս - ա ր ևմ ա լան մասի նու (ն 
Հասակի մագմատիկ առաջացումների հետ թույլ կ տալիս գալու ա յն եզրա
կացության, որ Հա յկական-Նա խ իջևան յան են թ ւս պ լա տֆո րմ ա լին երիզապատ
ման Տ յուս (ւ ս֊ ա ր ևւ) տ յան մասը, ո ր խ վրա գտնվում է Մենսար—ՂԼղարոտի 
հՏՍ֊Ն, մոտավորապևս վերին յուրայի մ ա մ ան տ կա շր ջան ի յյ րն դգրկվւսծ Լ 
եղել Եվրասիական մայրցամ աքի ալպիական տ եկա ոն ա ֊ մ ա ղմ ա տ ի կ ցիկլի 
ղէսրդացման մեջ։

R. H. KH0REN1AN

ON THE MENSA'R-GUEGHAROT VOLCANIC-TECTONIC STRUCTURE

Abstract

In the western part of the Pambak range In the limits of Tzagh- 
kunk-Zanguezoor structural-formational zone NW end the central type 
polyformatlonal Mensar-Guegharot volcanic-tectonic strucrure Is recon
structed on the basis of Late Jurassic—Cretaceous magmatltes detailed 
facial analysis, volcanicity products spatial distribution investigation as 
well as the space imagery and aerial photographic survey data decip
hering. this structure is laid on a Precambrian foundation and is com
posed of Island-arc tolelitic volcanites of Upper Jurassic —Lower Creta
ceous andesitic-basaltic formation. Lower Cretaceous magmatltes of tona- 
htic formation and Upper Cretaceous gabbro-diorltlc veined-magmatic 
rocks of small intrusion formation.
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УДК: 552.3:552.11
С. Б. АБОВЯН, Р. Г. МХИТАРЯН

О КОРОНАРНЫХ СТРУКТУРАХ ПОРОД 
МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВЫХ ИНТРУЗИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ОФИОЛИТОВЫХ ПОЯСОВ МАЛОГО КАВКАЗА
Описываются коронарные структуры в полевошпатовых перидотитах, троктоли

тах и оливиновых габбро из массивов мафит-улырамафитовых интрузивных комплек
сов офиолитовых поясов Малого Кавказа. Они развиваются на границе между зер
нами оливина и плагиоклаза и по составу бывают простые—однозональные и слож
ные—двух- и трехзональные. На основании микрозондовых исследований устанавли
ваются два типа коронарных образований, один из которых имеет устойчивый состав, 
другой характеризуется изменением содержания главных компонентов в прикон- 
гактовых частях зерен оливина и плагиоклаза, указывающим на диффузионный пере
нос элементов. Дается сравнение составов описываемых коронарных образовании с 
составами коронарных образований из пород различных районов мира.

Изложенные в статье данные позволяют считать, что коронарные стр\кт\ры 
представляют продукт реакции ранних минеральных фаз—оливина и плагиоклаза с 
остаточным интерстициальным расплавом в позднемагматическую стадию формиро
вания пород, при температуре около 1100° С. и при широком интервале давлении 
начиная от атмосферного до 6,8 кбар, что, в свою очередь, указывает на принадлеж
ность мафнт-ультрамафитовых массивов к блнзповерхностным образованиям.

Коронарные (реакционные, венцовые, келифитовые и др.) струк- 
туры являются интересной особенностью многих основных извержен- 

' ‘ых*пород США [18].ных пород Земного шара. Они описаны д
Д»։. < IZ


