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К вопросу о возрасте абиссальных и гипабиссальных 
пород алавердского рудного района
(Представлено И. Г. Магакьяно.м 10. VI. 1955;

В Алавердском рудном районе абиссальные и гипабиссальные ин
трузивные породы пользуются большим распространением. Наиболее 
крупными массивами являются Кохпский, Банушский, Чочканский, 
Ахпатский, Цахкашатский и Лалварский. Мелкие интрузивы распола
гаются между сс. Садахло и Опрети и в 2 кч к востоку от г. Лалвар.

Интрузивы размещаются в различных горизонтах стратиграфи
ческого разреза:*  Ахпатский и Цахкашатский — в триасовых, мелкие 
интрузивы, расположенные между сс. Садахло и Опрети — в меловых; 
интрузив, находящийся в 2 кч к востоку от г. Лалвар — в средне
эоценовых и остальные интрузивы — в юрских отложениях.

* Все стратиграфические подразделения даны по А. Т. Асланяну (1)

Гипабиссальные породы по составу можно разделить на две груп
пы: 1) кислые и 2) основные. Первые, представленные кварцевыми и 
бескварцевыми альбитофирами и кварцевыми порфирами, по отноше
нию к интрузивам занимают центральное положение и располагаются 
ближе к южному краю Банушского интрузива. Основные по составу 
гипабиссальные породы прорывают почти все породы района и имеют 
более широкое поле распространения.

Вследствие недостаточно детального изучения абиссальных и гип
абиссальных пород вопрос их возраста до сих пор является спор
ным. Одни исследователи их относят к третичному возрасту, другие — к 
послеоксфордскому и предэоценовому.

В свете полученных нами новых данных все интрузивы по воз
расту можно разбить на две группы: мезозойскую и третичную. В 
мезозойскую группу интрузивов входят Банушский, Лалварский, Кохп
ский, Чочканский. Ахпатский (?) и Цахкашатский (?).

Банушский интрузив расположен на северном склоне Сомхетско- 
го хребта, примерно между меридианами г. Лалвар .и с. Нижи-А.хтала. 
Он слагается из следующих разновременно внедрявшихся главнейших 
разностей пород: кварцевых диорит-порфирнтов, граноднорит-порфнров, 
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гранодиоритов и розовых гранитов. Первые две разности прорывают и 
изменяют отложения среднего и верхнего байоса. Верхний предел их воз
раста можно считать дооксфордским на основании следующих данных: 
а) в 3 км к юго-востоку от с. Лхкерпи кварцевые диорит-порфириты 
перекрываются отложениями Оксфорда, б) в 3,5 кч к северу от вер
шины г. Лалвар в конгломератах Оксфорда нами обнаружены гальки 
гранодиорит-порфиров Банушского интрузива. Внедрение остальных 
разновидностей Банушского интрузива происходило в верхней юре 
(после келловея и Оксфорда), ио до эоцена, что подтверждается сле
дующими доводами: а) контактовым воздействием остальных разно- 
видностей Банушского интрузива — на отложения верхней юры, что осо
бенно хорошо наблюдается на участке с. Бардазор (Оксфорд) и к се
веро-западу от г. Ших-тахт (келловей), б) прорыванием Банушского 
интрузива квелыми гнпабиссальнымн породами, гальки которых встре
чаются в среднеэоценовых базальных конгломератах.

Главнейшие разности Банушского интрузива формировались в 
следующей последовательности: кварцевые диорит-порфириты֊*  грано
диорит-порфиры -► гранодиориты ֊*  грапит-порфиры -> розовые грани- 
1ы. Такая последовательность подтверждается следующими фактами: 
1) в 2,5 км к юго-западу от с. Джилиза в гранодиорит-порфирах. 
встречен оплавленный ксенолит кварцевого диорит-порфирита, 2) в 
3,5 км к югу от с. Чанахчи апофиз гранодиорит-порфиров прорывает 
кварцевые диоритпорфириты, 3) в 2 км к юго-западу от с. Джи
лиза в небольшой балке гранодиорит-порфиры пересекаются жи
лой гранит-порфиров. 4) в верховье р. Бануш-чай, примерно в 0,7 км к 
юго-востоку от участка впадения её обоих притоков, гранит-порфиры 
прорываются розовыми гранитами, 5) в 4 км к юго-зайаду от с. Ход- 
жорния, на левом склоне ущелья р. Бануш-4ай апофиз гранит-порфи
ров прорывает гранодиориты, 6) в 1,5 км к юго-западу от с. Бардазор 
и в верховье р. Бануш-чай гранодиориты прорываются довольно круп
ными выходами розовых гранитов. 7) непосредственно у с. Бардазор, 
в его западной части, в двух местах гранодиориты секутся жилами 
розовых грантов.

11з вышеизложенного очевидно, что по времени образования 
кварцевые диорит-порфириты и гранодиорит-порфиры значительным 
промежутком отделены от остальных разностей. Видимо сравнительно 
большой интервал времени существует также между гранодиоритами 
и гранит-порфирами с одной стороны, розовыми гранитами — с другой» 
так как последние прорывают Чочканский интрузив, имеющий после- 
оксфордский возраст и внедрившийся, по некоторым соображениям 
автора, позже других разностей Банушского интрузива.

Лалварский, интрузив обнажается в 2 км к западу от вершины 
г. Лалвар; слагающие его породы относятся к плагиогранит-порфирам. 
.4101 итру те прорывает и*  изменяет вулканогенные породы Оксфорда. 
Верхний предел возраста определяется тем, что в 2,5/си к юго-западу от 
вершины г. Лалвар интрузив перекрывается эоценовыми вулканоген- 
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но-осадочиыми породами, причем в последних контактовых измене
ний не замечается.

Предсеноманский возраст Кохпского и Чочканского интрузивов 
достаточно убедительно аргументирован И. Г. Мэгакьяном ('), А. Т. 
Асланяном (2) и др. Ахпатский и Цахкашатский интрузивы относим к 
этой же группе на основании петрографического сходства и общего 
плана их расположения. Видимо, они примерно олновозрастны с Кохп- 
ским и Чочканским интрузивами.

Породы Банушского интрузива по составу и степени дислоциро- 
ванности достаточно отличаются от Кохпского и Чочканского интру
зивов. Последние, главным образом, сложены кварцевыми диоритами, 
гранодиоритами, слабо дислоцированы, достаточно свежи и характери
зуются сравнительно большим развитием жильных фаций, выражен
ных аплитами и пегматитами. Породы Бэнушского интрузива отли
чаются большим разнообразием, сильно дислоцированы, темноцветные 
компоненты всегда разложены, полевые шпаты сильно серицитизиро- 
ваны и пелитизированы, а их жильные фации являются исключитель
ной редкостью. Эти косвенные данные позволяют предполагать, что 
внедрение всех разностей Банушского интрузива, за исключением ро
зовых гранитов, предшествовало формированию Кохпского и Чочкан
ского интрузивов. Поэтому нельзя считать случайностью и различие 
в металлогении районов распространения этих двух групп интрузивов-

К мезозойской группе интрузивов относятся также мелкие вы
ходы. расположенные между сс. Садахло и Опрети. Они прорывают 
отложения альбсеномана и по составу близки к сиенитам. Верхний 
предел их возраста неизвестен.

Заведомо третичный возраст имеет только небольшой интрузив, 
расположенный в 2 км к востоку от вершины г. Лалвар, где он про
рывает и изменяет вулканогенные породы среднего эоцена. Интрузив 
сложен гранодиорит-порфирами, резко отличающимися от таковых 
Банушского интрузива по свежести, цвету, структуре, структуре ос
новной массы и составу.

Гипабиссальныс кислые породы в основном расположены к югу 
от Банушского интрузива, где они прорывают вулканогенные породы 
среднего и верхнего байоса и келловея с корнбрашем. К юго-вос; оку 
от с. Ходжорния они прорывают также отложения Оксфорда. Верхний 
предел возраста этих пород определяется как средний эоцен, так как 
они не секут эоценовых образований, а их гальки встречаются в ба
зальных конгломератах среднего эоцена. До сих пор осталось невыяс՜ 
ненным взаимоотношение кислых гипабиссальных пород с абиссаль
ными породами района вообще и с наиболее близко расположенным 
от них Банушским интрузивом в частности. Предположение И. Г- 
Магакьяна о том, что кислые гипабиссальные породы, расположенные 
к северу от Шамлуга, моложе Банушского интрузива, как увидим 
ниже, вполне подтверждается нашими исследованиями. Нами установ
лены нижеприведенные новые данные, дающие право полагать, что 



внедрение кислых гипабиссальных пород происходило неоднократно: 
1) в 3 км к юго-западу от с. Ходжорння кварцевые альбитофиры в 
виде небольшого апофиза прорывают породы Банушского интрузива; 
2) в 4 км к юго-западу от с. Ходжорння, в 200 м к юго-западу от 
выхода красных гранитов апофиз альбитофиров прорывает гранодио
риты Банушского интрузива, причем наблюдается контактовое воз
действие первых на гранодиориты; 3) в 3,5 км к северо-западу от 
Шамлуга породы Банушского интрузива секутся мелкими жилами 
кварцевых альбитофиров; 4) в 4 км к северо-западу от Шамлуга сре
дн наносов обнажается жила кварцевых альбитофиров, которая, судя 
по ее пространственному расположению, прорывает породы Банушско
го интрузива; 5) в 6 км к северо-западу от Шамлуга в кислых поро
дах Банушского интрузива обнаружены оплавленные обломки квар
цевых альбитофиров; 6) в верховье правого притока р. Ахкерпи-чай, 
в 3,5 км к югу от с. Ахкерпн, в туфобрекчиях Оксфорда встречаются 
оплавленные обломки кварцевого альбитофира; 7) в 3 км к юго-западу 
от с. Ахкерпн у минерального источника в базальных конгломератах, 
подстилающих отложения байоса, встречаются обломки альбитофиров; 
8) в самом верховье р. Шулавер-чай, в 1,7 км к северо-востоку от вер
шины г. Лалвар в оксфордских туфобрекчиях обнаружены мелкие 
рассеянные обломки альбитофиров и кварцевых альбитофиров различ
ной структуры.

Из приведенных фактов становится очевидным, что внедрение 
кислых гипабиссальных пород происходило в большом промежутке 
времени — между нижней юрой и средним эоценом, причем их главная 
масса в виде широкой полосы, протягивающейся в широтном направ
лении по южной окраине Банушского интрузива, формировалась пос
ле последнего и только незначительная часть до него. Подтвержде
нием этого является сходный состав главной массы гипабиссальных 
пород с прорывающими Банушский интрузив аналогичными породами.

В мезозойских интрузивных породах наблюдается явление натро
вого метасоматоза, видимо, обусловленное последующими внедрения
ми главной массы кислых гипабиссальных пород, обладающих высо
ким содержанием натрия. Это служит косвенным доказательством, го
ворящим о более позднем внедрении главной массы кислых гипабис- 
сальных пород по отношению к мезозойским интрузивным породам.

Лайковые породы основного состава секут различные горизонты 
юры, а на участке г. Лалвар—вулканогенные породы среднего эоцена. 
В некоторых местах они рвут также породы Банушского, Лалварского 
и Чочканского интрузивов. Таким образом, вполне устанавливается бо
лее позднее формирование основных даек по отношению к абиссаль
ным и гипабиссальным кислым породам. Ниже приводится схема 1, 
где дается последовательность формирования абиссальных и гипабис
сальных пород Алавердского рудного района. Из этой схемы видно, 
что рассматриваемые породы по времени формирования размещаются 
в большом интервале между нижней юрой и постсредне-эоценовым
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Схема 1

Название пород Возраст

Кислые гипабиссальныс породы Предбайосский

Кварцевые диорит-порфирнты
Послебайосский и пред- 

оксфордский
Гранодиорит- порфиры

Кислые гипабиссальные породы Предоксфордскин

Гранодиориты

Г ранит-порфиры

Послеоксфордский и пред- 
сеноманский

%

Породы Кохпского, Чочканского, 
Ахпатского (?) и Цахкашатского (?) 
интрузивов

Розовые граниты
Послеоксфордский и пред- 

среднеэоценовый
Породы Ла аварского интрузива Ж.

Главная масса кислых гипабис
сальных пород

Интрузивы между сс. Садахло 
и Опрети

Послеальб-сеноманский

Интрузив к востоку от г. Лалвар

Послесреднезоненовын
Основные дайки

временем. Если справедливо, что внедрение интрузивов соответствует 
наиболее сильным тектоническим движениям, объемные соотношения 
отдельных фаз в грубом приближении дадут представление об интен
сивности имевших место тектонических движений. Исходя из этого 
соображения, можно предполагать проявление примерно 12 этапов 
тектонических движений, имевших место в описываемом районе, при
чем движения проявляются слабо в нижней юре. значительно усили
ваются между байосом и Оксфордом, доходят до своего максимума 
между Оксфордом и средним эоценом, ослабевая затем и совершенно 
затухая после среднего эоцена. Указанная последовательность и ин
тенсивность тектонических движений хорошо согласуется с данными 
по общей геологии района.

Ереванский государственный университет
им. В. М. Молотова.

85



Ս. Ւ. ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
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որոնք ներդրւ1ել են որոշակի ■» ա հ ո ր դ ա կ տն ո ւ իէյամրէ Մեդոդոյի հասակ ունեն նաև այն
ւիո/* 1*  I*  ւ^ար ու ղիանե ր ր» տեղադրված են Ц ա ւյ ա քււյ ո և 0պրե տի էլ քուղերի մի9և
Երրորդական հասակին պատ կան ո • էք կ միայն մեկ էի ո ր ր ի կ ին ա ր ո ւղ ի ա > ո ր ր մերկանում է 
կալվար դադարի էյ 7^"//*  տրևելք ե պաւոոում Հ միֆին կուլ են ի հասակի հրսւրխաւին ապար" 
ներրէ Հեղինակի հոր ա վ յա յՆ ե ր ի համաձայն կ ի սա խ ո ր ր ա յ ին ի! իք ո է կաղմի ապարների նևր֊ 
դրումը կատարվել /, րաղմաթիվ անդամ} սկսած ստոր[,Ն յուրայիէյ մ ին 4 ե մ ի ? ին կոցենրէ
Մ ի շա ր ր հի Ահավոր վւաււտե ր ի *»  ա մ ա ձ ա յն Ն ր ան (յ ղլխավււր մասր աոսւ 
ինտրու ղի ա յի է/ հետո: Շրխսնի ա մ են ա ե ր խո и/и ա ր ղ աո ա* 1 ա ղոլւ՚քեե ր ր դրանլ
մի կիսախորքային ապարներն են, որոնք պաւոո ու էք են համար / ա 

1п[ լւ ւս յ 1<ն էլա էլ-*  
հասակի ապար-րո/որ

ներր, [,սյք/1' չորրորդականի^^ I
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