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А. II КАРАПЕТЯН, О. II. ГУЮМДЖЯНО ВОЗРАСТЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ. ПЛУТОНИЧЕСКИХ И ЖИЛЬНЫХ ПОРОД БАССЕЙНА р. СИСИАН
В статье рассматриваются Новые данные пбеолютйом возрасте вулканических, 

плутонических, лайковых н гидротермально «вмененных Пород бассейна р. Сясиан.

Скудность или почти полное отсутствие палеонтологических дан
ных существенно осложняет определение возраста вулканогенно-оса
дочных толщ и, следовательно, плутонических тел, даек, малых ин
трузий и др. жильно-магматических образований бассейна р. Сисиан 
обычными геологическими методами и требует применения методов 
ядер ной геохронологии.

В настоящей статье использованы результаты определении воз
раста пород К/Аг методом, выполненных в лаборатории И ГН АН 
ЛрмССР под руководством зав. лабораторией Г. П. Багдасаряна. Нз 
72 проб 57 приводятся впервые, остальные 18 определений заимство
ваны из наших предыдущих работ и литературных источников. Они 
сгруппированы по геолого-петрологическим признакам и формацион
ной принадлежности. Большое внимание уделено породам «малых ин
трузий» и даек, развитых главным образом в пределах Марджан* 
Мазмазакского рудного поля, а также гидротермально измененным 
породам, возраст которых является дискуссионным. Получены новые 
данные о возрасте интрузивных пород Лревнсского массива, о рого
виках их контактового ореола, а также о ксенолитах гиперстен-кор- 
диеритовых роговиков, установленных на юго-западном контакте мас
сива. Кроме того, приводятся новые данные по дайкам диорит-порфи- 
ритов и гранодиорнтовых порфиров, грейзенам и гидротермальным ме- 
тасоматитам.

Обсуждение результатов исследований

Предорогенные, предбатолитовые вулканические породы андезито
вой формации. На территории бассейна р. Сисиан наиболее древние 
вулканические породы относятся к базальт-андезитовой серии с ши
роким развитием андезитов и базальтов лейкобазальтоидного или ан
дезитового уклона. Залегают они выше дислоцированной туфоосадоч
ной толщи нижнеэоценового возраста, прорывая ее во многих местах. 
Отмечаются также в виде штоков и даек внутри гижгетской, пирам* 
сарской и багацсарской вулканогенно-осадочных флишоидных толщ 
нижне(?)—среднеэоценового возраста. Все эти толщи, слагающие вос
точные склоны Заигезурского хребта, по-видимому, синхронны или 
близкоодновозрастны и относятся к нижнему (?)-среднему эоцену 
[I, 2]. На юго-восточных склонах г. Пирамсар, в пригребневой части 
хребта, пирамсарская туфоосадочная толща несогласно залегает над 
карбонатно-терригенными отложениями даний-палеоцена. Интенсивный 
вулканизм приурочен к позднегеосинклинзлыюй, прсдорогенной стадии, 
ко времени деформации и поднятия туфоосадочной толщи. Базальто
вый вулканизм послескладчатый, предшествует непосредственно внед
рению крупных плутонических и’ рузнвов габбро-гранитоидной серии 
региона. Образование мощных вулканогенных голщ (капутджухской 
и гехакарской) происходит в среднем-верхнем эоцене.

Данные определения абсолютного во раста (табл. 1) по обломкам 
агломератовых туфов гехакарской толщи варьируют в пределах 33— 
ЗЬ млн. лет для андезитов района Марджанского месторождения (обр. 
4(>б() и 8664) и 21 27 млн. лет района с. Мурхуз и около с. Аревис 
(обр. РО 3338, РО 3343 и РО 3207). Не исключено, что секущие што
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кообразные тела окрестности с. Лревис относятся к капутджухской 
толще. Полученные возрастные значения сильно расходятся с геоло
гическими данными, что, возможно, связано с «омоложением», про- 
пилитизанией или гидротермальными процессами, предшествовавшими 
оруденению. Для окончательного решения этих вопросов необходимо 
провести дополнительные радиогеохронологические исследования вул
каногенных толщ региона.

Таблица I 
Результаты определения абсолютного аозраста (К/Аг методом) 

вулканических пород бассейна р, Снсиан

п/л
КаО,%

К40 
г'г 

10-‘

% ра
дио։ ен.

Аг40

А։40
см3 г
10֊4

А։40 
г г 

10 •

Аг40 
К40 
10-»

Возраст 
в 

млн. лет

Среднее 
значение 
возраста 

в млн. лет

Вулканические породы бассейнов рек Мурхуз и Камрчак

I 0 >86 1.06 14.7 и.92 1,65 1,56

2 1 >35

I .02

0.48

5 0.51

1.66
1.66
1.66

1.24
1.24

0.57
0,57

0,61
0.61

35.2 
34-4
11.2

29.0
24,8

1,53
1.40
1 ,24

0.824
0.875

0.65
0,68

0.66
0,65

2.74
2,51
2.23

1,48
1.56

1.16
1.22

1.17
1.16

։ .65 
1.51 
1,54

1.49 
1.25

2.03 
2.13

1,93 
1,01

28.0
25.3

29,0
27.0
24.0

21.2
22,3

34,6
36,4

34,9
32,4

26,6+1.4

26.6+2,4

21.7+0,5

35.5+0.9

32,7+0,2

Лавовые потоки и туфы кайнотипного облика райена г. г. Шорс ар и Сан։ ар, 
с. с. Салвард и Барцраван

6 2.07

7 3.8

8 2.57

9

10

II

12

2.53

3,36

3.48

3.55

13 I.51

14 2.27

2.47
2.47

4.09
4.09

3.14
3.14

3.09
3.09

4.01
4.01

4.15
4.15

4.25
4.25

1.80 
1.80
1 .80

1.80
1.80

22.0
16.3

27,0
31 ,9

56.0
55.7

30.6
28.8

39.2
36,0

30,0
34.0

29.0
32.12

19.0
18.8
22.0

19.8
21.0

3,34 
3,39

5,51 
5.89

4.16 
4.59

3.96 
4.64

5.75 
5.06

5.29 
5,75

5,33 
5.48

I .84 
2,29 
2.14

3.24 
2.98

5.96
6.07

9,84
10,56

7,43
8.19

7.07
7.21

10,30
9.04

9.44
10,29

9,52
9,78

3,28
4.10
3,81

5.78
5.34

2.41 
2.46

2.35 
2.52

2.37 
2.61

2.29 
2.33

2.36 
2.25

2.27 
2.48

2.24 
2.30

1.82 
2.98 
2.12

2.12 
1,97

41,1
41,9

40,0

42,2
44.4

40,7
41,2

43,5
38,3

38.65
42.20

38.15
39.25

31 ,1
38,8
36.12

36.3
33.6

41.5+0.4

41,4+1.4

43.3+Ы

41.0+0.2

41,0+2.5

40.4+1,8

38,7+0.5

35.4+2.8

35.0+1.5

Примечание
1 РО 3207—андезит. Секущее штокообраэйое тело в гнжгетской толще В 0,7 км 

к ЮЗ от с. Аревне, левый борт р. Камрчак. п1,м֊гвт,м
2 . РО 3338---андезит ро։овообмзнковый Секут։ е щщкообразное тело в гижгетскоп 

толще. В 4 км к ЮЗ 01 с. Мурхуз, правый борт левого притежа р. Анри։
3 . РО 3343—андезит плагнокла ։овый. Дайкообразное тело в туфах гижгек 

толщи. В 4.5 км к ЮЗ от с Мурхуз, в ущелье левого притока р^ Лири
4 . 8660֊ андезиг илагноклазовый пропилитизнрованный Гехакарская толща. . р. 

жанское месторождение. Шт. 3, левый борт р. Камрчак.



5 . 8664—андезит роговообманковыП пролилнгнзнроваинын. Гехакарская толща. 
Марджанское месторождение. Шт. 3, левы} борт р. Камрчак.

6 6608—базальт. Лавовый поток В I км к западу от с. Ацаван. левый борт р. 
Зангет.

7 . 6621—андезито-дацит. Секущее штокообразкое тело в вулканогенной толще. В 
0.5 кип к ЮВ от с. Салвард.

8 6623—андезит клинопироксеновый Секущее штокообразное тело в вулканоген
ной толще. На юго-восточной окраине с. Салвард, у моста.

9 6700—тра.хиандезито-базальт двупироксеновыи. Лавовый поток. В 1.8 км к 
востоку от с. Барцраван.

10 8286—тра.хнандезнт биотитовын. Лавовый поток. Между вершинами г г. Шорсар 
и Сангар. в 1,5 км к СВ от с. Салвард.

II 8287—тра.хнандезнт биотитовын (с санидином). Пирокластическая толща На 
СЗ склоне г. Сангар, в 0,1 км от вершины. В 0,75 к.и к СВ от с. Салвард

12 . 8288—тра.хнандезнт биотитовый (с санидином). Пирокластическая толща На 
западном склоне г. Сангар, в 0.5 км от вершины.

13 . 8308—андезиго-базальт палагонитовый, темно-серый Лавовый поток. На верши
не г. Шорсар. В 2 к.ч к северу от с, Салвард.

14 8309—андезит черный, стекловидный «обендиановндный». Лавовый поток. На вер
шине г. Шорсар. В 1.75 к.м к северу от г. Салвард.

Вариации возрастных значении вулканитов районов г. г. Шорсар, 
Сангар и с. с. Салвард и Барцраван составляют 35—43 млн. лет (дан
ные по 9 определениям). По геологическим данным, этот комплекс, 
состоящий из лав и лавобрекчий базальт-андезптового состава, а так
же многочисленных секущих тел, составлющих значительный объем, 
относится к среднему эоцену. Полученные результаты дают основание 
предположить о верхнеэоценовом и нижнеолигоценовом возрасте ан
дезитов. базальтов и различных пород трахиандезит-трахибазальтово- 
го состава. В соответствии с этим можно предположить о некоторой 
синхронности плутонизма (Аревисский, Кошакарский, Каракертский 
и др. массивы габбро-гранитоиднои серин) и вулканизма (капутджух- 
ская и гехакарская толщи). Однако, геолого—петрологические (отсут
ствие взаимопереходов и резко различный состав) данные исключают 
возможность синхронного развития базальтового вулканизма и грани- 
тоидного плутонизма.

Вулканиты образовались после деформации туфоосадочных толщ 
раннего и среднего эоцена. Остается нерешенным вопрос о том, на
сколько близки полученные цифры истинному возрасту базальтов и 
андезитов капутджухского и гехакарского комплексов и привела ли к 
аргоновому «омоложению» региональная пропилитизация (хлоритовая 
субфация) низкой ступени регионального метаморфизма. В получен
ных результатах отсутствуют цифры, указывающие на средний эоцен. 
Ранее эту т. н. зангезурскую вулканогенную толщу относили к ниж
нему эоцену [3].

Плутонические породы и контактовые роговики Аревисского мас
сива. Имеющиеся калий-аргоновые определения (табл. 2) для глав
нейших петрографических типов пород Аревисского массива свиде
тельствуют об их широком возрастном диапазоне. Цифры эти варь
ируют в пределах 33—50 млн. лет. Абсолютный возраст единственной, 
встреченной в пределах этого массива, дайки спессартита (18 млн. лет, 
обр. 8469) сильно отличается от возраста гранитоидов Аревисского 
массива, в пределах которого выделяются две интрузивные фазы: габ
бро (44—50 млн. лет, обр. 8444, 7801; 37,53b 1,5 млн лет. обр. 8442) 
и гранитоиды (39—48 млн. лет, обр. 3272, 7707 и 8269). Значительно 
меньшие цифры показали определения возраста монцонита—33,7±0,3 
млн. лет (обр. № 7778). Они, как и габбро, встречаются в виде бло
ков. останцев среди кварцевых диоритов и гранодиоритов главной фа
зы Аревисского массива.

Сравнение этих данных с аналотчиымн данными других габбро- 
|ранитоидных массивов Западного Баргушата позволяет заключить 
следующее:

1. Повышение значений возраста габбро (50—44 млн. лет) над
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Результаты определения абсолютного возраста 
(К/Аг методом) плутонических пород и контактовых 

роговиков Аревнсского массива

Таблица 2

ММ К։О 
%

1 0.44

2

3

4

5

6

10

к«° 
г/г 

10 •

% pi 
диоген 

Ai<°
см1 г
10 -•

г/г 
10-*

К «о 

10֊*

Ьоараст 
в

млн. лет

Среднее 
значение 
возраста 

в млн. лет

0.44

2.27

3.02

1.77

1,93

2.87

0.60

2,06

0,48

0.52
0.52

0.52
0.52

2.71
2,71

3.60
3,60

2,11
2.11

2.30
2.30
2.30

3.42
3.42

0.72
0,72

2,46
2,46

0,57
0,57

5.0
4.0

3.0
1,0

11.0
8.6

35,0
21.0

26.0
22.16

25.0
28.8
16.0

14.0
11.04

7,00
3,48

43.0
31,0

3.36
3.98

0.87
0.85

0.67
0,61

2,97
3.02

5.4<»
4.81

3,58
3,13

2,82
3,26
2,80

1,98
2,03

1,62
1.02

10.16
9.49

0.82
0,84

1.56
1.52

1.20
1.02

5.30
5.40

9,63
8.58

6.38
5.58

5.02
5.82
5.01

3.54
3.71

2.08
1.82

18.13
16.95

1,46 
1,51

2.97
2.92

2.28
2,12

1.96
1,99

2,67 
2,38

3.02
2,64

2.18
2,53
2.17

1.03
1.08

2,89
2,53

7,38
6-90

2.57
2,65

50.4
49,6

38.82
38,12

33,4
34,0

45,4
40,5

51,24
45,06

37,13

17,64
18,50

49,07
43.03

122,8
115.2

44.0
45.0

50,0+0.4

37,5+1.5

33,7+0.3

43 +2,5

48,15+3,09

39,0+2,6

18.0+0.4

46.05+3,02

119 +3.8

44,5+0.5

п л

7

8

9

Примечание:

1. 7801—габбро амфнболизированный. Останцы или блоки ранней фазы пород ос
новного состава среди кварцевых диорит гранодиоритов В 1.6 км к СВ от 
г. Кошакар, около ледника.

2. 8442 габбро амфнболнзироваиное. Блоки ранней фазы Аревнсского массива. В 
1,5 км к СВ от вершины г. Кошакар.

3. 7778—монцонит. Останцы или блоки ранней фазы среди кварцевых днорнт-гра- 
нодиоритов. В 2 км к СВ от вершины г. Кошакар.

4. 7707—гранодиорит. Главная фация Аревнсского массива. В 2 км к СВ от вер 
шины г. Кошакар.

5. 8269—гранодиорит. Главная фация Аревисслиго массива. В 1.5 км к ЮВ от с. 
Джомардлу.

6. 8272—кварцевый диорит. Главная фация Аревнсского массива В 1 км к СВ от 
с. Аревне, левый борт р. Сисиан.

7. 8469—спессартит. Прорывает кварцевые диориты Аревнсского массива В 1,2 к-и 
к СВ от г. Кошакар. Приконтактовая зона Аревнсского массива

8. 845։ — роговик роговообманковой фации Па ЮЗ контакте Аревнсского массива 
В 1.5 кл։ к СВ от г. Кошакар

9. 7718—кордиеритовый роговик Блоки в । ранодиоршах Аревнсского массива В 
1.8 км к СВ от г. Кошакар.

10. 8441 — мелкозернистое роговообманкоэое габбро. В 1,5 км к (.В от г Кошакар

таковыми из Гехинского габбро-грани юндного (38 млн. лет) и Сва- 
ранцского габбро-оливннитового массивов (42 млн. лет).

2. Превышение значений возраста гранодиоритов (43—4/ .иля 
лет) над породами аналогичного состава Гехинского массива (3/—3 
млн. лет).

3. Возраст роговиков poiовообманковон фации (46±3 млн. лег, 
обр. 845!) соответствует габброидам ранней фазы.
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4. Значительное превышение возраста гиперстен—кордиеритовых 
роговиков (119+3,8 лглн. лет) над пл\тоническими породами региона, 
подтверждающее мнение о том, что эти ксенолиты-блоки роговиков 
являются продуктами более древнего (мезозойского, видимо, нижне
мелового) тектоно-магматического цикла.

5. Поннженнное значение возраста спессартитовой дайки (18±0,4 
млн. лет) по сравнению с возрастом гранитоидов Арсвисского .массива.

Ограниченное количество анализов по определению возраста (ка
лин—аргоновым методом) пород из различных фаз и даек Аревисско- 
го массива не дает основания говорить с. причинах расхождений зна
чений возраста аналогичных (возможно с ними синхронных?) магма
тических образований Западного Бар։ушата. Полученные данные поз
воляют заключить о необходимости проведения специальных радио- 
геохронологических исследований как К/Аг, так и ИЬ/Бг .методами.

Жильно-магматические и гидротермально-измененные породы 
Марджан-Мазмазакского рудного поля. В настоящее время мы распо
лагаем пятью К/Аг определениями абсолютного возраста гранодио- 
рит-порфиров и диорит-порфирнтов Марджан-Мазмазакского рудного 
поля (табл. 3). Все дайки в той или иной степени каолинизированы, 
аргиллизированы, хлоритизированы, оерезнтизнрованы, а гранодио- 
рит-порфиры (обр. № 8631) настолько интенсивно гидротермально из
менены. что превращены в кварц-каолинит-сернцитовые метасоматнты.

, Таблица 3
Результаты определения абсолютного возраста (К/Аг методом) 

граноднорнт-порфиров и днорнт-порфиритон Марджанского рудного поля

№№ 
пп

К 40 % ра Аг40
г г диоген. см*'г
10-* Аг40 10-»

Аг4и 
г г 

10֊’

А։40 
К 40

10-’

Возраст 
в 

млн. лет

Среднее 
значение 
возраста 

в млн. лет

1

2

3

4

5

3.69

2.68

2.51

2.78

2.13

4.40
4.40

3.20
3.20

2.99 
2-99

3.82
382

2.54
2.54

7,0
10.0

5.0

2.0
4.2

4.0
7-27

5.0
6.02

1.66
ГЛ

1.43
1.18

1.13
1.28

1.54
1.58

1.33
1-22

2.97
3.57

2.55
2.10

2.02 
?.30

2.74
2.83

2,57
2.18

0.67
0.81

0.80
0.66

0.68
0.77

0.83
0.85

0.93
046

11,5
13,9

13,7
11.3

11.9
13.2

14.2
14.8

15.9
14,7

12.7+1.2

12.5+1,2

12.5+0.8

14,4+0,2

15,3+0,6

К։О,%

Примечание

I 8620—гранодиорит-порфир, каолннизированпый Марджанское м-нне. шт № 6
2 8621 гранодиорит-порфир, березитизнрованныи. Марджанское м-иие, шт. 6.
3 8622—диорит порфирит, хлоритизироваяный Марджанское м-ние, в 0,1 км к СВ 

от шт 6.

Из таблицы 3 видно, что относительно свежие и гидротермально из
мененные дайки, в том числе и полные метасоматнты из Марджан- 
Мазмазакского рудного ноля, имеют среднемиоценовый возраст. Мик
роскопические исследования показывают широкое проявление продук
тов гидротермального изменения, выраженного в пропилитизации, ко
торая привела к изменению калий—аргонового отношения. При интер
претации полученных данных имелось в виду, что значения 12—15 
млн. лет скорее всею отра/кают время проявления метасоматических 
процессов и гидротермальных изменений даек, имевших место в пре
делах рудного поля. В пользу такою мнения свидетельствует также 
то, что все даики, показавшие значения 12—15 млн. лет в Марджан- 
Мазмазакском рудном поле, секут исключительно гехакарскую толщу 
средне-верхнеэоценовою возраста и ни одна из них не проникает в 
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вышележащую камрчакскую пирокластическую толщу андезито-даци 
тов срсдпемпоцеиового возраста. Не были выявлены՜ дайки миоцено
вого, олнеоценового или верхнеэоценовиго возраста. Этот комплекс 
даек не известен и внутри ближайшею Аревисского массива. Не из
вестны факты и об их взаимоотношениях с порфировидными грани- 
тоидамп Салвардского или других мадивов сходного состава, разви
тых в ущельях р. р. 111ахапонк и ЛАаамазак. Геологический возраст 
даек находится в интервале времени между верхним эоценом и сред
ним миоценом. Радиогеохронолическис данные указывают на сред
ний миоцен, что, вероятно, ближе к возрасту оруденения и сопровож
дающих гидротермальных изменений.

Внутри плутонических интрузивов габбро-гранодиоритовой и гра- 
ннТ'Гранодноритовон серии, как и в пределах вулканогенных и туфо
осадочных толщ эоцена, известны дайки сходного состава, вопросы 
возраста которых также остаются открытыми Для металлогеническо- 
го аналнзна необходима КЬ/5г датировка жильно-магматических по
род и дайковых комплексов Марджан-Мазмазакского рудного ноля и 
всего восточного склона Зангезурского хребта.

Порфировидные гранитоиды и турмалиновые грейзены. В пределах 
бассейна р. Сиснаи развиты гранитоиды формации порфировидных 
гранитов- гранодиоритов. Эти гранитоиды широко представлены в зо
не Дебаклинского—Салвардского разлома, в составе Мегринского 
плутона (Вохчинский массив), интрузивов Баргушатской группы (Ка- 
занличский, Шенатагский, Дзгнадзорскпй. Лалаюртский и др. мелкие 
массивы). В бассейне р. Сисиан порфировидные гранодиориты и квар
цевые диориты встречаются в составе Салвардского массива и ряда

Таблица 4 
Результаты определения абсолютного нозраста (К/Аг методом)

порфнровидных гранитоидов и турмалиновых грейзенов (Салвардский массив, 
другие штоки и дайки сходного состава ущелья р. Мазмазак).

№№
К40 % ра- Ai40

К։О. % г:г дноген сд/’/г
и 'п 10֊‘ Аг*® 10-*

Аг40 
г/г 

10-’

Аг4°
К40

10֊’

Возрзст 
в 

млн. лет

2,92

3

4

5

6

3,53

3,57

3,24

3,15

2.94

3.48
3,48

4. I 
4,21

4,26
4,26

3,87
3.87

3,76
3.76

3.59
3.59

11,0
14,6

8.0
13.0

6,0
6.9

3.0
4,8

16,0
18.0

2,11
3.82

1.89
I .85

2.16
2.43

1, I
1.61

1,75
1,42

2,00
2,05

1.44
1,48

3.38
3.30 ;

3,85
4,34

3,46
2,86

3,13
2,54

3,57
3,65

2,58
2,65

0,97
0,95

0,91
1.03

0,81
0,67

0,81
0,66

0, *5
0,97

0.72
0,74

I

16.62
16.38

15.6
17.6

13,9
11,5

13,9
11,3

16,30
16,62

13,0
13.2

Сре - нее 
значение 
возраста 

в млн. л.

16.5+0-1

16,6+1.0

12,7+1,2

12.6+1,3

16-5+0.2

13,1+0.1

2

Примечание:

8346—порфнровидный । ранодиорпт. микроперфировндный Салвардский массив.
Около устья р. Шахапонк, на левом борту реки.

2. 8600—порфнровидный гранодиорит. Штокооирашое тело в ущелье реки Мазмаз.зч 
В 2,0 км выше устья р. Мазмазак.

3. 8601—порфировидный гранодиорит, микропорфировый. 111 гок в среднем гечен.ш 
р. Мазмазак. В 2,5 км выше устья р Мазмазак.

4. 8602—порфнровидный гранодиорит, микропорфировый. Шток в среднем ivichhii 
р. Мазмазак. В 2.2 к.и выше устья р. Мазмазак.

5. 8338—грейзен турмалиновый. Па контакте Салвардского массива 1юрЧ‘нр»՝ьи i..i-\ 
гранодиоритов. Около устья р. Шахапонк, на левом борт) реки.

6. PI9/2—грейзен турмалиновый. На кош акте Салвардского массива порфиров.։ai.< ՝ 
гранодиоритов. Около устья р. Шахапонк на левом борту реки
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других мелких интрузивов в ущельях р р. Мазмазак и Шахапонк. Для 
них характерны грейзенизация и проявление турмалина (позднемаг- 
матического, грсйзенового и гидротермального).

Определения абсолютного возраста калий-аргоновым методом по
род из четырех различных штоков порфировидных гранодиоритов 
(табл. 4) показали 12—17 лмн. лет. В этих же интервалах (13—16 
.иля. лег) находится также возраст турмалиновых грейзенов, позво
ляющий предположить, что пневматолковые процессы значительно 
«омолодили» возраст порфировидных гранитоидов, которые в преде
лах Мегринского плутона и Баргушата характеризуются более высо
кими значениями—23—25 .илн. лет. Нижний возрастной предел пор- 
фировидных гранодиоритов Салвардского массива, как и других даек 
I ранодпорит-порфиров района, не ясен. Вероятно, здесь мы имеем 
порфнровидные гранитонды нижпемиоценового возраста, «омоложен
ные» грейзенизацией. Я

Породы смалых интрузий» ущелья р. Мазмазак. В Марджан-Маз- 
мазакском рудном поле, в частности, в ущельях р. р. Шахапонк и 
Мазмазак размещены небольшие интрузивы кварцевых микродиорит- 
порфиров, кварцевых микромонцодиорт-порфиров, микромонцонит- 
порфиров и мнкромонцосненнт-порфирон Это мелкозернистые, серого 
цзета и гибридного облика породы, характеризуются микропорфиро- 
видными структурами. Во многих местах они гидротермально измене
ны. оруденелы. содержат турмалин.

Калий-аргоновое датирование пород из «малых интрузий» (табл. 
5) дали значения—14 17 млн. лет, коюрые близки к порфировидным 
гранодиоритам Салвардского массива и дайкам гранодиорит-порфи- 
ров. Одной из характерных особенностей 'Марджан-Мазмазакского 
рудного поля является насыщенность его густой сетью различных да
ек. «малых интрузий» мелкозернистых кварцевых мнкродиорит-порфи- 
ров и мнкромонцонит-порфиров, штоков и даек, в различной степени 
грейзенированных порфировидных гранодиоритов и кварцевых диорн-

Таблица 5
Результаты определения абсолютного возраста (К/Аг методом) 

мелкозернистых гибридного облика пород (малых интрузии») ущелья 
р. Мазмазак.

п и

1

Ь зО. %

К « 

г/г 
10 *

% ря
дно։ ен

А 40

Аг40 
с.։/3 г 
10֊’

Аг40 
г г 

10 ’

Аг40
К40 
10 ’

Возраст 
в 

члн. лет

Среднее 
значение 
во «растя 

в млн. л.

2.24

2.61

2.55

2.63

3.38

2.67
2.67

3.11
3.11

3.04
3.04

3.01
3.01

4,03
4.03

7.0
7.0

8.0
8 -56

5.0
6.88

12.0
11.04

14.0
14.8

1 .20
1.32

1.78
1.58

1.63
1.67

1.51
1.52

2.00
1.85

2.14
2.37

3.17
2.83

2.92
3.00

2.70
2.73

3.58
3.30

0.80
0.8У

1 .02 
0.91

0,96 
0.99

0.44 
0.85

0.89
0.80

13.72
15.3

17.5
15.6

16.50
16.96

11,40
14.60

15.25
13.72

14 .5+0,7

16.5+0,95

16,7+0,2

14.5+0.1

14.5+0.75

П римечание:

1 8260 кварцевый микродиорит-порфир Турмалин։тированный инок В 4 к »а- 
паду от с. Аревне, около устья р. Мазмазак.

2 8262—кварцевый микромонцодиорит-порфнр. Мелкий шток В 4.5 км к западу от 
с Аревне, в 0,75 км от устья р Мазмазак

3 8261 кварцевый микромонцонит-порфир. Дайкообразное тело. В 0.9 км вверх по 
течению от устья р. Мазмазак.

4 . 8264а- кварцевый микромонцонит-порфир Даикообразное тело В 09 км вверх 
по течению от устья р. Мазмазак

5 К266 кварцевый микромонцонит-порфир Валун В 0 8 км вверх по течению от 
устья р. Мазмазак.
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ТОВ. а также различных субвулканнческих тел андезит-дацитового сос
тава. Возраст всех этих разнотипных образований находится в очеш 
узком интервале (средний миоцен) —12- 17 млн. лет. Это дает основа
ние считать, что в результате гидротермального изменения все пороты 
в той или иной степени «омоложены» до возраста оруденения

Результаты определения абсолютного возраста (К/Аг методом! 3,1,1111 > 
штоков И силл микродолсритов ущелья р. Мазмазак и района г Аражин

M.V-
П 11

к*° 
г г

10֊*

% pi 
лиоген.

Ai40

Аг<° 
е.и3 г 
10֊*

Аг*° 
г/г

10 9

Аг*°
К 40 

10 9

Возраст 
в 

млн. лет

Сре 1нее 
значение 
во.ра, та 

в млн л

2.03

2 2.02

1.

2,42

2.42
2.42

2.41
2.41

1.98
1.98

2,89
2.89

11.0
12.0

9.0
9.95

8,0
6.0

13,0
5-89

1.30 
1,30

1.29
1.31

1,10 
1,03

1.77
1.52

2.32
2.32

2.30
2.35

1.96
1 ,84

3.18
2.71

0.96
0.96

0.96
0.98

0.9)
0,93

1,10
0.94

16,5
16.5

16.4
1с.8

17,0
16.0

18.83
16.11

11,0
12.0

13.0
14.0

16-5+0.0

16,6+0.2 
*

16.6+0.5

|7 >5+1.4

11,5+0,5

13.5+0.5

К А %

3

Примечание:

1. 8075—андезит с микродолеритовой структурой Аражннский шток В 0,5 мк СВ 
от вершины г. Аражин. На водоразделе Зангезурского хребта.

2 8076 микродолерит. Аражннский шток. В О.ъ кл« к СВ от вершины г Аражин На 
водоразделе Зангезурского хребта,

3. 8136—микродолерит кварцевый. Снлл среди гидротермально измененных вулкани
тов капутджухского комплекса. В 0,25 км против течения от устья р Мазма-ж

4. 8353—микродолерит кварцевый. Около устья р Х.зат (Ахмедаллар чай).
5. СВ1—микродолерит кварцевый. Шток г. Аражин. На вершине г Аражин
6 СВ2—микродолерит кварцевый Шток г. Арал! щ. На вершине г. Аражин

Микродолёриты ущелья р. Мазмази к и г. Аражин. По данным 
шести анализов (четыре определения получены по образцам авторов), 
абсолютный возраст кварцевых микродолерптов находится в узком 
временном интервале от 1(>,5±0,5 до 17.61±:1,4 млн. лет (средний мио
цен) (табл. 6). Два других определения абсолютного возраста микро- 
дол ср итов г. Аражин принадлежат В. Г. Сафаряну и являются пер 
выми датировками микродолерптов г. Аражин. Они являются несколь
ко более заниженными (11,5±0,5 и 13,5±0,5 млн. лет) по сравнению 
с нашими анализами, которые, как нам кажется, более близки к ис
тинному возрасту микродолерптов. т. к. спи совпадают и с возрастом 
(средний миоцен) аналогичных пород ущелья р. Мазмазак, камрчак
ской и салвардской толщ.

Лавы и туфы камрчакской и салнардской толщ и породы субвул
канической фации. К/Аг определения абсолютного возраста лав и ла- 
вобрекчий камрчакской и салвардской толщ получены авторами впер
вые (табл. 7). Имеющиеся в литературе данные относятся к пиро
кластическим породам западного склона Зангезурского хребта, района 
с. Гемур, которые, по представлениям В Г. Сафаряна, являются син
хронными с «пестроцветной нижней толщей» и относятся к верхнемх 
олигоцену—нижнему миоиену. Все друите геохронологические данные, 
без исключения, относятся к неккам и вулканическим куполам анде- 
зито-дацитов, дацитов и риолитов (таол. 8). Полученные новые воз
растные значения по эффузивным и эксплозивным образованиям варь- 

27 



нруют в пределах I I—18 .или. лет (средние значения крайних величин 
16—17 млн. лет). Из этих данных вытекает предположение о сред
немиоценовом возрасте вулканогенной толщи бассейна р. Сиспан. При
чем, пирокластическая камрчакская (нижняя часть) и эффузивная сал- 
вардская (верхняя часть) толщи являются одповозрастными, т.е. сред- 
немнопеновымн. Таким образом, данные К/Аг метода более или ме
нее точно определяют время начала проявления т. и. субсеквентного, 
послеграннтондного—батолитового вулканизма, имевшего место пос
ле завершения последнего граниг-гранэдиоритово!о нижнемиоценово
го ритма многоритмичной плутонической серии Мегринского плутона 
и Баргушата. Они свидетельствуют оо о։сутствии синхронных вулка
нитов с нижнемпоценовыми порфировид <ыми гранитоидами т. и. суб
вулканической формации. Это позволяет юворнть о перерыве вулкани
ческой деятельности в течение всего нижнего миоцена.

Таблица 7

Результаты определения абсолютною возраста лав и туфов 
камрчакской и салвардской толш и пород субвулканлческой фации

п п

2

К
К 40 

г г 
10֊“

% ра
диоген. 

А։«°

Аг*0 
г,г 
10-’

Аг40 
К 40 

10֊’

Возраст 
в 

млн. лет

Среднее 
значение 
возраста 

л млн. лет

2.53

2.49

2.76

0,98

1.07

3,09 
3.09
3.09

2.97
2.97

3.29
3.29

1.17
1.17

1.28
1.28

2.0
8.2
8.5

8,0
9.7

10 0
14.5

1.62
1 .44

0,55
0,65

1.36
1.66
1.64

1 ,59
1.53

1.81
1.92

0,68
0.65

0.68
0.70

!?. 42 
2.96 
2,94

2.84
2,73

2.24
3.43

1.22
1,16

Ь2.
1.25

0-”8
' 36
>.95

0,96
0.92

0.98
1,01

1.05
0.92

0,95
0,98

13.9
16,5
16.8

16.5
15.8

16,8
17,8

18,0
16.98

16.3
16,8

15,6+1.3

16.2+0.3

17.3+0.5

17.5+0.5

16,55+0.25

Примечание:

1 6653—андезит плагиоклазовый Темно-серый (салвардская толща). В 1,0 км к СВ 
от вершины г. Гомшатех.

2 6711 андезит баркевикитовый. Светло-серый (артавапская толща). В 1.2 км к 
ЮВ от г Артаван. Вартанское месторождение ртути.

3 8380 гуф андезнто-дацита Серый с голубоватым оттенком (камрчакская толща) 
В 0.8 к.м к 103 от шт. 5 Марджанского м ния. Левый борт р. Камрчак.

4 8392—Андезит Серый с голубоватым опенком (камрчакская голша). В 2,2 кч 
к ЮЗ от вершины г. Шахапонк (Джамал).

5 8394 Андезито-базальт. Темно-серый (камрчакская толща) В 2,0 км к ЮЗ ог 
вершины г. Шахапонк.

Следует отметить, что среди субвулканических андезито-дацито
вых и риолитовых тел, иекков и куполов, размещенных внутри сал
вардской толщи, в пригребневой части и на восточном склоне Занге- 
зурекою хребта, выделяются две вограсыыс группы пород 16—17 и 
7—9 млн. лет, т. е. среднемиоценового и верхнемиоценового возраста. 
Вулканическое сооружение г. Чинавер, состоящее из кислых лав, ла 
вобрекчнй и туфов, имеет среднемиоценовый возраст (16—17 млн. лет, 
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дбр. 6187, 8429, 8434). Сходные значения показывают андезйто-дапи- 
Тдвый купол вершины г. Салвард (обр. 8415, К 1828) и иски, располо
женной на западном склоне этой вершины (обр. 8407). Здесь следует 
Отметить, что К/Аг данные, полученные из трех образцов каинотип- 
ных андезито-дацитов, размещенных внутри гехйкарской толЩн в 
Нейтральном участке Марджанского месторождения, также свиде
тельствуют о наличии продуктов миоценовых вулканитов двух воз
растных групп. Это установлено и для кайнотипных андезит-данит- 
риолитовых пород, залегающих внутри плутонических массивов (Аре- 
висского, Дастакертского, Ахлатянскою, Лернашенского и др.).

Таблица 8
Определение абсолютного возраста (К/Лг методом) субвулканических тел и некков

неогенового вулканическое комплекса

п/п
к։0, 

%
% ра- А։40 АГ4О

г г диоген. см1 г г/г
10֊’ Аг<° 10-‘ Ю-’

А+° Возраст Среднее
к<о в значение

возраста 
10֊’ млн. лет в млн. лет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,96

0.51

2.09

1.96

2.97

3.59

1.68

1.68

1.55 

в»

3.10

3.24

3.58

3.58

2.34
2.31

0.40
ОНО

2.55
2.55

2.34
2.34

3-54
3.54

4.28
4,28

3,87
3.87
3.87

4.27
4.27

4.27
4.27

5-0
6.0

7.0
11.22

15.0
17.2

13.0
14.0

12.0 
б.О
8.0

18.0
16.4

12.0
12.9

1.21
1 .28

0.35
0.33

0.56
0,62

0.64
0.52

1.84
2.17

2.20
2.39

2.42 
1.61 
3.10

2.32 
2.53

2.06 
2.55

2.17
2.29

0,62
0.60

та
1.11

1.13 
0.94

3,28 
3,87

3.93 
3.28

4.32
2.88
3.76

4.11
1.52

4,57
3,86

0.93 
0.98

1.01 
0.98

0.39 
0.43

0,48 
0,46

0.93
1,09

0.92
1.00

1.12 
0.74 
0.97

0.97 
1,0С

1.07 
0.91

16.0
16,8

17,3 
16,8

7.0 
7.4

8.3

15.91
18.70

15.87
17.13

7.0
8.0

8.0
7.0

8.0
7-0

19.2
12.7
16.6

16.62
18.20

18.32
15.60

16-4+0,-4

17.0+0,3

7.2+0.2

8.1+0.2

17.3+1 . 4

16.5+0.6

9.5

16.0

7.5+0.5

7.5+0.5

7.5+0,5

7.4

7.2

13.4

8.8

। 14.5

21.0

22 0

16.2+2 3

17.4+0.8

17,0+1.4
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Примечание:

1 217 83—анлезито-дацит. Шток в гехакарской толще пирокластических пород. На 
юго-восточном фланге Мзрджанского месторождения. Левый борт р Камрчак 

2 220,83 анде што-дацит. Шток п гехакарский толще. На ЮВ фланге Марджян- 
ского м-ння. Левый борт р Камрчак.

3 6172—дацит черный, обсндиановиднын Дайка. В 2.5 кМ к ЮВ от с Софулу. на 
правом борту р. Айри.

4 . 7769—андезнто-дацит. Шток в гехакарской толще На ЮВ фланге Марджанско- 
го м ния. Левый борт р Камрчак. Д* 1!

5 . 8407—андезнто-дациг Некк. В I кии к западу от вершины г. Салвард.
6 8415—андезнто-дациг. Купол На вершине г. Салвард.
7 К 1818—андезнто-дациг Купол. Долина р. Нахкаовнт (Чичаглы). Около с Мур- 

хуз.
8 К 1828— андезито-дацит. Купол. На вершине г Салвард.
9 К 1834—рполпто-дацит. Некк. Около устья р Чени, у с. Лериашен.

10 . ОГ Д582—дацит Некк среди агломератовых 1}фов миоцена Около устья р Че
ни, у с. Лернашен.

11 ОГ Д908—даинт Некк среди туфов н лендов миоцена В 3 к.м к 10103 от 
с. Мурхуз, в долине р. Цахкаовит.

12 с 44—андезито-дацит. Купол в салвардской толще Среднее течение р Воскео- 
вит (Сарыгюнсй). И

13 С 121—андезито-дацит. Купол в вулканогенно-осадочной толще нижнего (?) — 
среднего эоцена. Среднее течение р. Анри, около с Мурхуз.

14 С 525—андешто-дацнт Некк среди лав салвардской толщи, на ЮЗ склоне г. Сал
вард.

15 С 650—дацит роговообманковый. Район с. с Салвард. Брнакот.
16 С 687—андезито-дацит. Купол среди лав салвардской толщи Склоны г. Сатана- 

сар (Джнндар).
17 . С 713—лавобрекчии андезито-дацита. Район с Гемур.
18 С 718—лавобрекчии андезито дацита. Район с. Гёмур.
19 6187—риолитовый порфир. Дайка.
20 8429—риолитовый порфир санидиновый. Некк среди кислых туфов (розовый).

В 3.5 к.м к СЗ от с. Брнакот. на склонах • Чинавер.
21 8434 риолитовый порфир санидиновый (чернь.ц обсидиановидный). В 3.5 км к 

СЗ от с Брнакот. на склонах г. Чинааер.
РО 3207. РО 3338. РО 3343 данные О П Гхюмлжяна. Р. Т Джрбашяна [2|; 

С В1. С В2. С 44. С 121. С 525. С 650, С 687, С 713. С 718—данные В. Г. 
Сафаряна;
К 1818. К 1828, К 1834—данные С. Г. Карапетяна;
ОГ Д 582. ОГ 20908 данные О. П Гуючджяна С А. Паланджяна; Р 19/2— 
Р. Н Таяна.
Остальные анализы—А. И. Карапетяна. О П. Гуюмджяна.

Полученные нами новые результаты показывают одновозрастность 
различных фаний и состава пород нсоюновой вулканической ассоциа
ции (т е. андезито-базальтов. андезитов, дацитов, риолитов и кварце
вых микродолеритов). Возраст всего комплекса неогеновых вулкани
тов средний-верхний миоцен.

Заключение
Полученные данные значительно дополняют наши представления 

о возрастных соотношениях пород, развитых в пределах бассейна р. 
Сисиан. Новые радиометрические определения позволили: уточнить 
возраст камрчакской и салвардской вулканогенных толщ как средний 
миоцен, говорить о присутствии субвулканических тел двух возрас
тов—среднемиоценового (15—17 млн. лег) и верхнемиоценового (7— 
9 млн лет). Важными являются результаты определения возраста лав 
кайнотипного облика г. г. Шорсар, Сангар и района с. Барцраван 
(верхний эоцен нижний олигоцен). Наиболее «древние* лавы палео
генового возраста обнаружены у с. с. Салвард и Барцраван (41 — 
13 млн. лет). ,

Немаловажное значение имеет определение возраста гидротер
мальных метасоматитов, грейзенов, роговиков метаморфизованных 
ксенолитов и т. д. Данные по определению абсолютного возраста око- 
лорудных метасома гитов, а также гидротермально измененных даек 
позволили подойти к решению вопроса возраста оруденения Марджан- 
Мазмазакского рудного поля. Т|
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Результаты определения возраста вулканических пород капут- 
джухской и гехакарской толщ, имеющих более или менее падежное 
биостратиграфическое положение (соответственно нижний-средний 
эоцен и средний-верхний эоцен), не всегда согласуются с геологичес
кими данными. Возраст гехакарской голщи—средний эоцен по С С 
Мкртчяну [3] нВ. 1'. Сафаряну, средний-верхний эоцен по Р. Т. Джр 
башяну, О. П. I уюмджяну и Р. Н. 1аяпу [I], в то время как радио- 
геохронологические данные для андезитов гехакарской толщи, рас
пространенных в бассейне р. р. Камрчак и Анри, указывают на олиго- 
цен (26—36 лглн. лет). Секущие вулканические тела, развитые в пре
делах гижгетскоЙ вулкано-терригенной толщи, судя по их составу и 
облику, относятся к среднему эоцену, т. е. залегающему выше капут- 
джухского комплекса. Олпа ко радиологические данные показывают 
верхний олигоцен—нижний миоцен, что, по-видимому, является ре
зультатом «омоложения», т. к. они по геологическим данным древнее 
верхний эоцен—нижнеолнгоценовых плутонических интрузивов.

Несмотря на эти расхождения, полученные данные позволяют ре
шить вопрос возраста малых интрузий ущелья р. Мазмазак, микродо- 
лернтов г. Аражин и ущелья р. Мазмазак, лав и пирокластов камр- 
чакской толщи, кислых лав вулкана Чпнаьер, кайнотипных вулканичес
ких пород г. г. Шорсар, Сангар, района с. Барцраван. Эти данные вно
сят определенную ясность в вопросе возраста молодых вулканических 
образований и позволяют считать, что средн лав миоценового возрас
та существуют две возрастные группы. 7—9 и 15—17 млн. лет.

Несмотря на значительное количесшо радиогеохронологических 
определений, вопросы возраста ряда пород бассейна р. Сисиан ос
таются пока нерешенными. Специфика К/А г метода не позволяет од
нозначно решать вопросы возраста жильно-магматических образова
ний вулканической и плутонической ассоциаций, формаций «малых 
интрузий», околорудных и др. метасоматнтов.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР, 
Греванский государственный университет

Поступила 22 I. 19Я9.

Ա. Ь. ԿԱՐԱՊհՏՅԱՆ, Л. V ԳՈԻհՈհՄՋՅԱՆ11Ի11ԽԱՆ ԴԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՀՐԱՐհւԱՅԻՆ, ՊԼՈՒՏՈՆԻՆ ԵՎ ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻ 2ԱՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ и ւմ
թողվածում րնն ար կվում / րտվ ականին րարղ կաոուցվածք ունեցող Օաէ- 

վտրգ֊Սիսիանի մագմատիկ Հանգույցի տարաֆացիւս[ մագմատիկ և մետասո֊ 
մատիկ ապարների Հասակային ս տ ո ր ա ր ա մ ան մ ան իւնղիրր։ Զ) ո ր մ ա ց ի ո Ն - ա - 

պարար ան ական և ոա ղի ո Լ րկ ր ա մ ա մ ան ա կ ա գ ր ա կ ան տվյալներով նոր կա֊ 
I ի ոլ մ - ար գոն ա (ին որոշումներ) ճշգրտված են պ տլե ո գ են ֊ն ե ո գ են յ ան հրաբքսա֊ 
ք/՚ն, պլուտոնիկ, երակ ա (ին-մագմ ասւիկ ե ջրաջերմային մ ե ւ: ա ս ոա ս՝ ի կ Ազ
պարների 'ասակներր, թվում նաև Ա արջան-Մաղմաղակի ցանքային

դաշտի մ ետասոմ ատիտներինրւ
Ա ա լի ո լ մ - ար գոն ա ւին տւ/յաքնհրր մ Լ կն ա ր ան Լքի ս նկատի ( առնվել սլալեո- 

զենի զովացումների երքսոասարզացման Հնարավորությունր նեոզենի մազմա- 
տՒկ ջրաքերմավին պրոցեսների ազզեցության ներրո։ Դրանից րացի< անհրա
ժեշտ նկատի առնել և աքն, որ Սիսիան գետի ավազանի պալեոզենի Հաստ֊ 
վածքի կտրվածքում, ինչպես և ամբոզշ ^ան զե զու րի տարածքում, մեծ է րա- 
զալտ-անզեզիտային կազմի Հիպաբիսալ և են թ ա' ր ա բ խ ա յին ֆացիայի ու ե- 
րակային-մազմատիկ համալիրի ծավալրւ Սա համարյա անհնարին Լ դարձնում
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Հայտնաբերված Հնէաբանական տ վ /սւ լ(ե ե ը ի կի րա ոու մ ր Հ ր ա բ խ ած ին ապար֊ 
ների Հասակի որոշման Համար։ Այսպես, Դեղի դետի ավազանում կամ Չոլան 
լեսան շրջ ա կ ա ԱՈ։ մ Հ ա լա ն արեր վ ա ծ Ալ ա լեոցեն ( ) — ստո րին Iո ց են ի !ի ա ո ։ ն ա ն 
(է. Խ. հւարտզւան9 Վ. Գ. Սաֆաբյաև) լտվաղոլքն դեպքում 9Ոէյ<յ է տայիս
բազա ցստր- փիրամ սարի ( ն սւ և գիծ ղետի ) տուֆան ստված քա յին կ/լիշանմ ան ա -* 
պարն երի Հասակր և ոչ թե այս Հա ստվտծքի սահմ ա նն եր ո։ մ տարած վ ա ծ կ տ մ
Նրան պատռող բարդ ֆացիալ կառուցվածք ունեցող կա սլոլտջուղի »րտբխա-

յին Հ ա մ ա I ի րին պատկանող բ ա զ աչ տ - անդեղի տա յթն ա պ ար ն ե րի ն ր ։
II'ա ղի ո մ ե տրի կ նոր տվյալ Լմրր ԲՈ1Ո են տալիս ավելի որոշակիորեն խո-

սելու Սիսիան ղետի ավտղանի միոցենի Հրաբխածին Հաստված բների մասին, 
մասնավորապես կամրջակի և սալվարղի (միջին էոցեն), երկու Հասակային 
խմբի մարմինների առկա ությտն մւսւփ՚ե' միջին միոցենի (15 —17 մին. տարի ) 
և վերին միոցենի (7 — 9 մլն* տարի)է Կտրևոր արդյունքներ են ստացվել (/որ
սար, ՍսւնՀար լեռն երի և Օաըձր ա վան ղլուղի շրջա կայքի կ այն ոտի պ լավ ան երի 
Հասակի որոշման րնթացքում (վերին էոցեն—ստորին օլիղոցեն)։ Պալ Լողենի 

ամենահին լա վան եր ր Հայտնաբերվել են Սալվարղ և հարձրավան ղյո 1'/ ձ Ր Ւ
շրջակայքում (51— 43 մ լն. տարի)։ Կարևոր են նաև ջրաջերմային մետասո-
մատիտների (12—15 մ լն. տարի), ղըեյղենների (13—/6’ մ (ն. տարի), եղջերա- 
քարերի (46 + 3 մլն. տարի), մ ե տ ա մ ո րֆ ա ց վ ած քսենոլիթնԼրի (119^4 մ լն. 
տարի), ինչպես նաև Ար Լիսի զանգվածի ղաբրոների (44— 50 լ)/Ն. տարիք, 
ղրսքնիտոիդն երի և մոնցոնիտների մասին ստացված տվյալները։ Մերձհանքա֊

յին մ ետա սոմ ատի տն երի, ինչպես նաև ջրաջերմ ա յին քոլծ ոլյթն երո վ փոփոխ
ված ղայկաների Հասակի որոշումը, թույլ տվեց ընդհուպ մոտենալու Մարջան֊

Հանք

Կապոլտջուդի և գեղաքարի Հրս/բի/ա ւին ապարների բացարձակ Հասակի 
որո շմ ան արդյունքն երբ, որոնք ունեն այս կամ այն չափով հուսալի կենսա֊

Մաղմաղակի 
մլն. տարի )i

այ ին ղտշտի Հ անք ւս յն ա ց Ա ան Հասակի որոշմանը

շերտ ա ղր ս։ կան դիրք, ոչ միշտ են Համընկնում երկրաբանական տվյալների 
հետ ( հ ամ ա պ ա տ ա ս խ ան ա բ ա ր ս տ ո րին - մի ջին էոցեն և մ ի ջին բվերին էոցեն )։ 
իստ երկրաբանական տվ (ալների ղԼղւսքարի ^աստվտծքի ապարների հասակր
միջին էոցեն է, այնինչ ոաղիոմ ետրիկ տվ յալնե րր ցույց են տալիս օլիղոցեն 
(26 — 36 մլն. տարի)։ Պատռող հրաբ/սածին մ ա ր մ ինն ե ր ր , Որրէնք տարածված
են ղիծղետի 
րա գրվում են 
ռադի ո մ ետրիկ 
միոցևն, որն,

է ր ա բ խ ա ծ ին-ն ս տ վ ս։ ծքտ քին հաստվածքի սահմաննեըում, վե- 
կապուտջուղի համալիրին, այսինքն միջին ! ո ցենին ։ II ա կ ա յն 
բազմաթիվ որոշումներ ցույց են տալիս օլիղոցեն — ստորին 
րստ էության, ((երիտասարդացման)) արդյունք է, քանի որ

երկրաբանական տվյալների համաձայն նրանք ավելի հին են, քան Արևի սի 
վերին էոցեն—ստորին օլիղոցեն պլոլ տոնիկ ղրանիտոիղափն զանղվածր։

Չնայած վերոհիշյալ ան . ա մ ա պ տ տ ա ս ի։ ան ո ւթ (ո լնն ե ր ին , ստացված տրւխ 
յալներր թույլ են տվել լուծելու կայնոտիպ հրաբխային ապարների հասակների 
".արցերը, աքն / Մազմազակ ղետի կիրճի և ԱըաՅին ւեռւսն միկրոդոլեբիտների 
դասակը (միջին միոցեն, 16—17 մ/ն. տարի), տն դե դի ։ո - դա ցի ւո ա յին կազմի 

պիրոկ(ւսսսւն երի և սաքվ արդի հաստվածքի անդեդիտա յին լավաների հասակը
(միջին միոցեն, 16—17 մ[ն. տարի)է Ձինավեր , ին հրա րի։ ա (ին կառույցի թթու
լավանեըի հասակր ( /6 — 18 մլն. տտըի), Շ որսար, Սանհար լեոների և ք'աըձ- 
րավանի կայնոտիպ ապարների թասակը (վերին էոցեն—ստորին օ/իդոցեն),
ինչպես Նաև Մաղմաղակի կիր^ի փորը ին տ ր ո ։ ղի վն ե րի 
մոնցողիորիտներ և այլն) հասակր (14 —17 մլն. տարի)։ 
շտկի պարզություն մտցրին երիտասարդ մագմատիկ 
հ ս։րց երո։ մ և վերջապես հնարավոր դարձրին ընդունելու

(բվարցտյին միկրո- 
Այս փաստերը որո- 

ա պ արն երի Հաս տկի 
միջին և վերին միո-
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ց են /» ենթա •բա բ խ ա յին մտբմինն երի աոկ այոլթյ

Ձորս տարբեր ոչ մեծ շտոքէների (տարածքում մերկանում են ենթադրվող 

ավելի խոշոր մարմինների կամ արա յին մասերր միայն) պ որ ֆիբ ան մ ան դրա- 
նոդիորիւմներր ցույց են տալիս 12—17 մ լն. տարի, Այս միջակայքում է 
գտնվում տուրմալինային զրեյզենների հասակր (13—16 մլ.ն. տարի}, որբ 
թույլ է, տայիս ենթա դրելոլ պո րֆիրանմ ան դր սՀԼո դի ո րի տն ե րի «երիտասար
դացման» մասին սլն ևմ ա տ ո լի տ ային պրո ցեսների ազդեցության ներքո։ Սալ- 
վարդի պորֆիրանմ ան դր ս/նի տոի դն երի և նույնատիպ դայկաների ստորին 
հասակր, հավանաբար, ստորին միոցեն է։' Նման Բարզուշատի և Մեդրու պլու
տոնի նույնանման ֆորմացիայի ապաշներին, բայց «երիտասարդացած»' 
զրեյզենացմս/ն շնորհիվ։

Ա/նու^անդերձ, Ս ի ս ի ան ի ավազանի մի շարք ապարների ( մա սն աւ[որ ա պե ս 
զրանոդիորիտ-պորֆիրների ե դի ո ր ի տ - ւզ ո րֆի ր ի տն ե ր ի ) հասակա/ին հարց՜երր
մնում են չլուծված t Պարզ չէ եր ա կ Ш յին • մադ մա տի կ
կանելիությունր ստորին մ ի ո ց են ի դրանի տ- դրան ո դի ո րի տ ա 

ապարների պատ֊ 
յին, թե վերին էո*

ցլնՒ — ստո րին о լի դո ց են ի դաբր Ո֊ դրան ո դի որի տ ա յին , ամ աքիրներին/ Կալիում
արգոն ա յին մեթոդի առանձնահատկությունը թույլ չի տաւիս մ ի ան շ ան ա կո֊
րեն լուծեքու Սիսիան դետի ավագանում մեծ տարածում ոլնեցոդ Հրարի/ա քին 
և պլու տոնիկ դ ո ւ դ ո ր դո ւ թ յ ո ւն ն ե րի , ե ր ա կ ա յ ին - մ ա դ մ ա տ ի կ ապարների, մերձ֊

հանրային և ա ա մետասոմ ատ կային Հարցերր , առանց որի

դժվ ամ անհն սւրին / դաոնում հանրապրոցեսների 'ասակա֊

յին դասակարդումր ե հ ս/նր ա քն ա ց մ ան կան խ ա գուշակում ը բազմածին, տա֊ 
րա^ասակ բարդ հանրային դաշտ երում t

A. 1. KARAPETIAN. H. P. GUYUMDGIAN

ON THE AGE OF THE SISI AN RIVER BASIN VOLCANIC, PLUTONIC 
AND VEINED ROCKS

Abstract

New data on the K-Ar age of the Sislan river basin volcanic, plu
tonic, dike and hydrothermally altered rocks are considered in this pa
per.
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