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Приведены новые сведения о U-Pb датировке (LA-ICP-MS) разнотипных 

интрузивов южной части Цахкунк-Зангезурского террейна РА – Мегринского 

плутона, Дастакертского, Царасарского (Далидагского), Сваранцского интрузив-

ных комплексов. В пределах Мегринского плутона установлены U-Pb возраста 

Нор Аревикских гранодиоритов (46.1± .2 Ма), турмалиновых сиеногранитов 

(46.  ± . 2Ма), Джбандского штока гранодиоритов (23.66± .2 Ма), выявлено 

двухфазовое строение Дастакертского интрузивного комплекса, определены их 

U-Pb возраста (4 .16± .93Ма – кварцевые диориты I фазы, 3 .  ± .43Ма – мон-

цограниты II фазы), установлен среднеэоценовый возраст основных и кислых 

разновидностей Баргушатского интрузивного комплекса (43.  ± .44Ма – оли-

виновое габбро, 42.6 ± .4 Ма – сиенограниты). 

Обсуждены вопросы геологического строения вышеотмеченных интрузив-

ных комплексов, дискретный (пульсационный) характер формирования, некото-

рые вопросы их петрологии.  

 

Ключевые слова: U-Pb датировка, интрузивный комплекс, Мегринский 

плутон, Дастакертский, Царасарский, Сваранцский интрузивы. 

 
Введение 

Территория южной части РА являлась ареной интенсивного развития 

разновозрастного и разнотипного магматизма и ассоциирующего с ним 

оруденения. Достаточно отметить, что здесь находится крупнейший на 

Малом Кавказе полифазный Мегринский плутон (~13  км
2
) и гигантское 

Каджаранское медно-молибден порфировое месторождение. Целью статьи 

является представление новых сведений по различным аспектам 

интрузивного магматизма региона и прежде всего по их U-Pb датировке 

(LA-ICP-MS), которые позволяют по новому обсудить историю развития 

интрузивного магматизма региона и некоторые вопросы их петрогенеза. В 
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этом аспекте указанные вопросы рассмотрены на примере Мегринского 

плутона, Дастакертского, Царасарского (Далидагского), Сваранцского 

интрузивных комплексов. 

Мегринский плутон  

Вопросы геолого-структурной позиции, возраста Мегринского плу-

тона и его рудоносности в различные годы рассматривались многими ав-

торами (Грушевой, Додин, Паффенгольц, Ситковский, Мовсесян, Ма-

гакьян, Мкртчян, Карамян и др.). Новый этап этих работ начался с внед-

рения в практику геологических исследований изотопных методов дати-

рования. В этой связи следует отметить К-Аr определения возраста раз-

нотипных пород и минералов различных комплексов, фаз и фаций плу-

тона, в результате которых были выделены два разорванных во времени 

интрузивных многофазных комплекса – верхнеэоценовый габбро-монцо-

нит-граносиенитовый 38-39Ма и нижнемиоценовый гранодиорит-грани-

товый 23-24Ма (Гукасян, Меликсетян, 196 ). В то же время, учитывая 

значительную миграционную способность аргона в результате различных 

наложенных процессов и особенности минерального сложения пород, K-

Ar значения возраста в ряде случаев приводят к ошибочным выводам и их 

нельзя считать однозначными. Так разброс датировок монцонитов север-

ной части плутона был объяснен указанными авторами их аргоновым 

“омоложением” под влиянием нижнемиоценового интрузивного комплек-

са порфировидных гранитов и гранодиоритов. Однако специальное Rb-Sr 

изохронное датирование монцонитов северо-восточной части плутона 

выявило их более молодой - позднеолигоценовый возраст (~31–28Ма) не 

зависящий от воздействия на них порфировидных гранитов и грано-

диоритов. В результате в становлении Мегринского плутона было вы-

делено три дискретных этапа его образования – средне-позднеэоценовый 

(~41–3 Ма), раннеолигоценовый (~31–28Ма) и раннемиоценовый (~24–

21Ма)
x)
, каждый из которых сопровождался формированием соответст-

вующих медно-молибден порфировых месторождений и проявлений 

(Мелконян и др., 2  8). 

В русле развития методов изотопной датировки в Тайванском Госу-

дарственном университете была проведена U-Pb датировка цирконов (LA-

ICP-MS) отдельных типов пород плутона (12 образцов) (табл.), которая 

позволила установить среднеэоценовый возраст Нор Аревикских грано-

диоритов (46.1± .2 Ма) и турмалиновых сиеногранитов (46.  ± . 2Ма), 

верхнеолигоценовый возраст Джбандского штока гранодиоритов (23.66± 

 .2 Ма), выявить наличие позднеэоценовой дайки гранодиорит-порфиров 

(34. 6± .36Ма), подтвердить нижнеолигоценовый возраст монцонитов 

района карьера Каджаранского месторождения (3 . 9± .31Ма) и нижне-

миоценовый возраст предрудных даек гранодиорит-порфиров (22.4± 

 .21Ма; 22.43± .22Ма). Возрастные данные Нор-Аревикских гранодио-

ритов и турмалиновых сиеногранитов позволили уточнить цифровые 

                                                 
x) Здесь и далее возрастные характеристики согласно International Chronostratigraphic Chart 

(2018/07) 
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значения вышеотмеченного первого этапа формирования Мегринского 

плутона и считать его не средне-позднеэоценовым, а среднеэоценовым.  

 

Таблица 

U-Pb датировка цирконов разнотипных пород Мегринского плутона 

 

Название породы,   обр. Возраст (Ма) Место взятия 

Гранодиорит; обр. 6491 
46.1±0.25 

сред.эоцен 

Нор-Аревик; 86 4 16; 

4322718 

Турмалиновый 

сиеногранит; обр. 6496 

46.00±0.52 

сред.эоцен 

Дорога Каджаран-Мегри, 

развилка на разв. с.Калер, 

8605112; 4322891 

Сиенит; обр. 6498 
36.96±0.76 

в.эоцен 

Развилка дороги Мегри-

Шванидзор; 8619441; 

4313  8; контакт сиенитов и 

монцонитов 

Монцонит; обр. 6499 
36.2±0.40 

в.эоцен 

Развилка дороги Мегри-

Шванидзор; 8619441; 

4313  8; контакт сиенитов и 

монцонитов 

Гранодиорит-порфир; 

обр. 6492  

34.76±0.36 

в.эоцен 

Дорога Каджаран-Мегри, 

выше развилки на разв. с. 

Калер, дайка секущая 

монцониты; 

8607962; 4324963 

Монцонит; обр. 6493 
34.32±0.37 

в.эоцен 

Выше развилки на разв. с. 

Калер; 

8607962; 4324963 

Аплит; обр. 649  
33.7±1.9 

в.эоцен 

Выше развилки на разв. с. 

Калер, дайка секущая 

монцониты; 

8607733; 4324882 

Монцонит; обр. 6    
30.79±0.31 

н.олигоцен 
Карьер Каджаранского м-ния 

Гранодиорит; обр. 649  
23.66±0.25 

в.олигоцен 

Джбандский шток; 

8601639; 4329273 

Гранодиорит-порфир; 

обр. 6  2  

22.4±0.21 

н.миоцен 

Около шт. Саккар, дайка; 

8600710, 4335170 

Гранодиорит-порфир; 

обр. 6  3 

22.43±0.22 

н.миоцен 

Дорога Каджаран-Капан, 

дайка; 

8604139, 4337088 

Диорит-порфирит; обр. 

6505  

24.91±0.32 

в.олигоцен 

Дорога Мегри-Пхрут, дайка; 

8604957, 4336076 

 

В дальнейшем было проведено детальное U-Pb датирование цирконов 

(LA-ICP-MS) разнотипных пород плутона (3  образцов), выявлены их 

геохимические особенности, в результате чего, уточнены, выделенные при 

Rb-Sr датировании, три дискретных этапа его формирования, с несколько 
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иными цифровыми и возрастными характеристиками – среднеэоценовый 

(48.9-43.1Ма) известково-щелочной, родственный субдукционному, позд-

неэоцен-среднеолигоценовый (3 .8-28.1Ма) шошонитовый и позднеолиго-

цен-раннемиоценовый (26.6-21.2Ма) адакитовый (Rezeau et al., 2016). 
Значения первичных отношений 

87
Sr/

86
Sr в породах Мегринского 

плутона, как и в ряде интрузивных комплексов Цахкунк-Зангезурского и 

Сомхето-Карабахского террейнов – 0.70405- .  488 (Мелконян и др., 

2 14) соответствуют мантийным меткам, испытавшим влияние корового 

материала (Фор, 1989). Аналогичный вывод был сделан, исходя из зна-

чений ε
Hfzircon

=+8 – +11.3 и δ
18
Оzircon=+4.6 – +6.0 (Rezeau et al., 2016). 

K настоящему времени имеющиеся, прежде всего U-Pb датировки 

цирконов позволяют достаточно однозначно оперировать возрастными 

характеристиками пород различных комплексов и фаз плутона. 

 

Дастакертский интрузив  

Севернее Мегринского плутона, в бассейне р.Айригет обнажается 

Дастакертский интрузив, в пределах которого расположено одноименное 

медно-молибденовое месторождение. Интрузив рассматривался как одно-

фазовое образование в.эоцен-олигоценового (Карамян и др., 19 4), либо 

верхнеэоценового (Гуюмджян, 2 11) возраста, сложенный кварцeвыми 

диоритами и в меньшей степени гранодиоритами. Интрузив прорывает 

нижнеэоценовую вулканогенную толщу, представленную в основном 

туфоконгломератами, туфопесчанниками, туфами. В отличие от указан-

ных мнений нами установлены две фазы внедрения Дастакертского интру-

зива: первая – представлена в основном кварцевыми диоритами и тонали-

тами, вторая – более широкой гаммой пород гранодиоритами, монцогра-

нитами, сиеногранитами, характеризующимися фациальными переходами. 

Породы I фазы обнажаются по левому борту р. Кышкошта – правому 

крупному притоку р. Айригет, протягивающемуся от пос. Дастакерт в 

близвертикальном направлении, разности II фазы представлены по пра-

вому борту р. Кышкошта. Согласно U-Pb датировкам возраст кварцевых 

диоритов – обр. 6698 (8 886 8; 43 9166) – 4 .16± .93Ма, монцогранитов – 

обр. 669  (8 88194; 436384 ) – 3 .  ± .43Ма. Таким образом, выявлено 
двухфазовое строение интрузива и определенный возрастной разрыв 

(~2.4Ma) в формировании пород первой и второй фаз в пределах среднего 

- позднего эоцена (в интервале бартонского и приабонского ярусов). 

 

Царасарский (Далидагский) интрузив 

В крайних СВ части Сюникской и ЮВ части Шаумянской областей 

(Арцах), в верховьях р.Тартар обнажается полифазный Царасарский инт-

рузив (~9 км
2
), размещенный в пределах локальной отрицательной гра-

витационной аномалии, являющейся фрагментом Центрального Армян-

ского гравитационного минимума первого порядка (Никольский и др., 

19  ). Эта аномалия, почти на порядок превышающая площадь обнажен-

ной части Царасарского интрузива, интерпретируется указанными авто-
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рами в качестве площади полностью не обнаженного огромного батолита, 

аналогичного Мегринскому плутону. 

Возраст интрузива прорывающего верхнемеловые и среднеэоценовые 

образования датируется как в.эоцен-олигоцен (Шихалибейли, 1966; Баба-

заде и др., 199 ), нижний миоцен (Паффенгольц, 19  ), олигоцен-нижний 

миоцен (Аллахвердиев и др., 198 ). Результаты K-Ar датировки по трем 

образцам (гранодиориты, граниты, сиенограниты) соответствуют нижнему 

миоцену – 22.3Ма (Багдасарян, Гукасян, 198 ). 

Согласно большинству исследователей (Шихалибейли, 1966; Заири и 

др., 1968; Паффенгольц, 19  ; Аллахвердиев и др., 198 ), а также нашим 

наблюдениям интрузив является полифазным, полифациальным образова-

нием. Первая фаза представлена монцонитами, сиенитами, сиенито-дио-

ритами, монцодиоритами; вторая фаза занимающая бóльшую часть пло-

щади массива характеризуется более кислым составом – кварцевые сие-

ниты, сиенограниты, граниты, монцограниты и др. 

Нами опробованы сиенограниты (обр.64 4) из правого склона верх-

него течения р. Тартар в районе минеральных источников бывшего кур. 

Истису (8 82891; 4422 4 ). Порода серовато-розового цвета с гипидио-

морфнозернистой, иногда порфировидной структурой, с четкими розо-

выми выделениями преобладающего K-Na полевого шпата (~4 %), кварца 

(~26%), плагиоклаза (~14%), цветных минералов – роговой обманки и био-

тита (~1 %). Результаты U-Pb датировки – 26.92±0.27[1%], 95% conf., 

MSWD=0.63, probability=0.89. Полученное значение возраста пород вто-

рой фазы Царасарского интрузива соответствует верхнему олигоцену и 

является аналогом ранних представителей наиболее позднего этапа (26.6-

21.2Ма) формирования Мегринского плутона. 

 

Сваранцский интрузив  

В центральной части Сюникской области в пределах Баргушатского 

хребта расположен Сваранцский массив, с которым связано одноименное 

титано-магнетитовое месторождение. Сваранцский массив рассматривался 

в качестве синонима Арамаздского интрузива (Межлумян), однако они 

согласно (Гуюмджян, 2 11) яляются самостоятельными массивами с пло-

щадью соответственно 6.2 км
2
 и  .  км

2
 в составе первой и второй фаз 

верхнеэоценового Баргушатского интрузивного комплекса. При этом 

Сваранцский массив представлен магнетитовыми оливиновыми габбро, 

магнетитовыми оливинитами, троктолитами, а Арамаздский интрузив – 

габбро, монцонитами, сиенитами и др. Нами опробованы среднезернистые 

оливиновые габбро (обр. 64 8) южнее с.Сваранц, по левому склону верх-

него течения р. Караануцгет (3934 4 ; 462  38). Результаты датировки – 

43.00±0.44 [1.0%] 95% conf. Wtd data – pt errs only, 0 of 20 rej. MSWD=1.07, 

probability=0.37 (error bars are 2ϭ), что соответствует лютетскому ярусу 

среднего эоцена. Из пород второй фазы Баргушатского интрузивного 

комплекса опробованы мелкозернистые сиенограниты (обр. 642 ) левого 

притока р. Караануцгет (3933 36; 4619684). Результаты датировки – 
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42.60±0.40 [0.99%] 95% conf. Wtd by data-pt errs only, 0 of 21 rej. 

MSWD=0.45, probability =0.98 (error bars are 2ϭ), что также соответствует 

лютетскому ярусу среднего эоцена. 

Таким образом, известные разновидности Баргушатского интрузив-

ного комплекса – оливиновые габбро с одной стороны и сиенограниты – с 

другой сформированы в близкоодновозрастном интервале в пределах 

среднего эоцена (лютетский ярус) при небольшом возрастном разрыве – 

 .4  Ма. 

 

Заключение 

 
Новые U-Pb датировки ряда интрузивных комплексов южной части 

Цахкунк-Зангезурского террейна (РА) позволили внести ряд новых пред-

ставлений об их формировании и возрасте, обсудить некоторые вопросы 

их петрологии. 

Полученные возрастные данные Нор Аревикских гранодиоритов 

(46.1± .2 Ма) и турмалиновых сиеногранитов (46.  ± . 2Ма) уточнили 

датировку первого этапа формирования Мегринского плутона, в соот-

ветствии с которым он является не средне-позднеэоценовым, а средне-

эоценовым. Установление верхнеолигоценового возраста Джбандского 

штока гранодиоритов (23.66± .2 Ма), с учетом его пересечения грано-

диоритов Личка, свидетельствует о его наиболее молодом возрасте в ряду 

преднижнемиоценовых даек гранодиорит-порфиров. 

В целом, уточнен ранее выявленный трехэтапный дискретный харак-

тер формирования Мегринского плутона – среднеэоценовый (48.9-

43.1Ма), позднеэоцен-среднеолигоценовый (3 .8-28.1Ма), позднеолиго-

цен-раннемиоценовый (26.6-21.2Ма). 

Впервые установлено двухфазовое строение Дастакертского интру-

зива (I фаза – кварцевые диориты, тоналиты, II фаза – гранодиориты, мон-

цограниты, сиенограниты и др.) Цифровые характеристики пород I и II 

фаз (соответственно 4 .16± .93Ма и 3 .  ± .43Ма) свидетельствуют о 

возрастном разрыве (~2.4Ма) их формирования в пределах среднего - 

позднего эоцена. 

Верхнеолигоценовый возраст сиеногранитов II фазы Царасарского 

интрузивного комплекса (26.92± .2 Ма) соответствует наиболее позднему 

этапу формированию Мегринского плутона и может являться косвенным 

подтверждением представлений об однотипности Царасарского интрузив-

ного комплекса с Мегринским плутоном. В этой связи важное значение 

приобретает необходимость датировки пород I фазы Царасарского интру-

зивного комплекса. 

Значения датировок оливиновых габбро (43.  ± .44Ма) и сиеногра-

нитов (42.6 ± .4 Ма) Баргушатского интрузивного комплекса, соответ-

ствующие среднему эоцену (лютетский ярус), в отличие от вышерассмот-

ренных гранитоидных интрузивных комплексов, характеризуются одно-

типностью их значений, свидетельствующих о близкоодновременном фор-
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мировании принципиально различных в петрогенетическом отношении 

пород, т.е. о близко одновременном функционировании очагов основной и 

кислой магмы. 

Для рассмотренных гранитоидных комплексов выявлен дискретный 

(пульсационный) характер их формирования. При этом, если возрастные 

различия в становлении пород I и II этапов формирования Мегринского 

плутона составляют в среднем ~13Ма, II и III этапов ~1 Ma, то возрастной 

разрыв в формировании пород I и II фаз Дастакертского интрузивного 

комплекса - ~2.4Ma. 

Проявления интрузивного магматизма на рассматриваемой террито-

рии начинаются с I этапа формирования Мегринского плутона и несколь-

ко позднее – оливиновых габбро и сиеногранитов Баргушатского комплек-

са, фиксируя разновременные, но в пределах среднего эоцена, функцио-

нирование автономных магматических очагов гранитоидного и основного 

составов. 

Значения первичных отношений 
87

Sr/
86

Sr Мегринского плутона – 

0.70409- .  4 3, а также некоторых разновозрастных, разнотипных интру-

зивных комплексов Сомхето-Карабахского и Цахкунк-Зангезурского тер-

рейнов (соответственно – 0.70405-0.70488 – Ахпатский и Кохбский комп-

лексы,  .  3  -0.70520 – Гехаротский, Миракский, Анкаван-Артавазский, 

Меградзорский комплексы) (Мелконян и др., 2 11, 2 14) характеризуются 

мантийными метками, испытавших в отдельных случаях влияние корового 

материала кислого состава (Фор, 1989). При этом мантийный характер 

первичных отношений 
87

Sr/
86

Sr фиксируется и для наиболее кислых 

разностей Мегринского плутона – гранит-гранодиорит порфиров 

(0.70427±0.00009Ма) и лейкократовых гранитов Кохб-Шнохского 

интрузивного комплекса ( .  4 8± .   2 Ма). 

Мантийный источник магматического расплава при участии в от-

дельных случаях кислого корового материала можно предполагать в це-

лом и для разновозрастных, разноформационных интрузивных комплексов 

Армении. 
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ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԾԱՂԿՈՒՆՔ-ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՏԵՐԵՅՆԻ (ՀՀ) 
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԻՆՏՐՈՒԶԻՎ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ U-Pb 

ՀԱՍԱԿԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՈՐՈՇ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Մելքոնյան Ռ.Լ., Չունգ Ս.-Լ., Գալոյան Ղ.Լ., Ղուկասյան Ռ.Խ.,  
Մորիտց Ռ., Հովակիմյան Ս.Է., Աթայան Լ.Ս. 

 
Ամփոփում 

 
Ներկայացված են նոր տեղեկություններ ՀՀ տարածքի հարավային 

մասի տարատեսակ ինտրուզիաների՝ Մեղրու պլուտոնի, Դաստակեր-
տի, Ծառասարի (Դալիդաղի), Սվարանցի համալիրների, U-Pb հասա-
կագրման (LA-ICP-MS մեթոդ) մասին: Մեղրու պլուտոնի սահման-
ներում որոշվել են Նոր Արևիկի գրանոդիորիտների (46.1±0.25Ma), 
տուրմալինային սիենոգրանիտների (46.00±0.25Ma), Ջբանդի գրանո-
դիորիտների (23.66±0.25Ma) հասակները: Բացահայտվել է Դաստա-
կերտի ինտրուզիվ համալիրի երկֆազային կառուցվածքը և պարզվել 
են նրանց U-Pb հասակները (40.16±0.93Ma I ֆազի քվարցային դիորիտ-
ները և 37.77±0.43Ma II ֆազի մոնցոգրանիտները): Որոշվելու է Բար-
գուշատի ինտրուզիվ համալիրի հիմքային և թթու կազմության 
ապարների միջին էոցենի հասակը (43.00±0.44Ma օլիվինային գաբրո, 
42.60±0.40Ma սիենոգրանիտներ): 
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Քննարկվել են ուսումնասիրված ինտրուզիվ համալիրների ձևա-
վորման առանձնահատկությունները, նրանց դիսկրետ (պուլսացիոն) 
բնույթը և առաջացման որոշ հարցեր: 

 
 

NEW EVIDENCE ON THE U-Pb AGE ESTIMATION FOR THE 
INTRUSIVE COMPLEXES OF THE TSAHKOUNK – ZANGHEZOUR 

TERRAIN (RA) AND SOME INFERENCES 
 

Melkonyan R.L., Chung S.-L., Galoyan Gh.L., Ghukasyan R.Kh.,  
Moritz R.,  Hovakimyan S., Atayan L.S. 

 

Abstract 

 

The article presents new evidence on the estimation of U-Pb age (LA-ICP-

MS) for intrusives of various types situated in the southern part of the RA, 

namely, the Meghri pluton, and intrusive complexes of Dastakert, Tsarassar 

(Dalydag), and Svarants. 

Within the Meghri pluton, U-Pb ages were estimated for the Nor Arevik 

granodiorites (46.1±0.25Ma), tourmaline syenogranites (46.00±0.52Ma), and 

Dzhband stock of granodiorites (23.66±0.25Ma). A structure of two phases was 

identified in the Dastakert intrusive complex and their U-Pb ages were 

estimated (40.16 ±0.93Ma – for the quartz diorites of Phase I, and 37.77 

±0.43Ma for the monzogranites of Phase II). The Middle-Eocene age was 

established for the ultra-basic and acid diversities of the Bargoushat intrusive 

complex (43.00±0.44Ma for the olivine gabbro, and 42.60±0.40Ma for the 

syenogranites). 

Some issues of the petrology of the intrusive complexes indicated above 

are discussed in the article. 

 


