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О возрасте и рудоносное™ Цахкашатской (Такярлинской) интрузии 
Памбакского рудного района Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяном 27/Х1 1967)

Несмотря на многолетние исследования большого коллектива гео
логов, проведенные в пределах Памбакского рудного района, многие 
вопросы магматизма и эндогенной металлогении его остаются еще не
выясненными. К числу наиболее важных, но еще нерешенных вопросов 
относится вопрос о возрасте Цахкашатской (Такярлинской) интрузии. 
По мнению ряда исследователей внедрение как Цахкашатской, так и 
соседних Анкаванской и Ахавнадзорской интрузий происходило в вер
хнеэоценовое (]) или миоценовое (2<3) время. Другие, возраст Цахка
шатской интрузии определяют как дотуронский (4), а Ахавнадзорской- 
верхнеэоценовый (4<5). Такое расхождение взглядов исследователей 
значительно осложняет решение вопросов о генетической связи оруде
нения (золоторудного, полиметаллического и др.), развитого в пределах 
самого Цахкашатского интрузивного массива. Таким образом, выясне
ние возраста Цахкашатской интрузии имеет важное значение не толь
ко для уточнения схемы развития интрузивного магматизма Памбака. 
но и для решения вопросов эндогенной металлогении. Исходя из все- 
ю этого, нами параллельно с детальным минералого-геохимическим 
исследованием руд, проведенным за последние десять лет в пределах 
Памоакского рудного района, большое внимание было уделено и воп
росам магматизма. В результате этих исследований выяснилось, что 
Цахкашатская интрузия, расположенная между селениями Меградзор 
и Аляшик, состоит из двух, разновозрастных частей. Более древняя 
представлена кварцевыми диоритами и слагает всю южную часть мас
сива. Характеризуется она исключительно однородным составом, а на 
флашах, как и плагнограниты, иногда постепенно переходит в мета
морфические сланцы. Возраст кварцевых диоритов определяется как 
дотуронский на основании наличия многочисленных галек их, диамет
ром ди 40—50 см, в назальных конгломератах фаунистически охарак- 
теризоьанного турона, развитого непосредственно у самого массива
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цаХКашатской интрузии (Ь5). По данным радиологических исследова- 
н11й (й) возраст кварцевых диоритов определяется как верхнемеловой 
(79^3 ил. лет), что по-видимом у следует считать заниженным в ре
зультате наложенных процессов. В пользу такого предположения 
свидетельствуют также следующие факты:

1) абсолютный возраст свежих кварцевых диоритов Анкаванской 
интрузии, являющейся по существу продолжением Цахкашатской, 
составляет 112 ±6 мл. лет (6);

2) в пределах развития кварцевых диоритов интенсивно прояв
лена магматическая деятельность кайнозойского возраста, что, по-ви- 
дпмому, и привело к значительному улетучиванию радиогенного ар
гона.

Восточную и северную части Цахкашатской интрузии слагают 
монцониты, кварцевые сиениты, сиенит-порфиры, монцо-диориты и 
другие породы, которые интрудированы в вулканогенную толщу верх
него эоцена. Эти породы, слагающие различные части массива, рас
сматривались как единый магматический комплекс (1։2*5), что и при
вело к отмеченным выше расхождениям взглядов. Нашими исследо
ваниями выяснено, что контакт кварцевых диоритов с перечисленны
ми выше породами тектонический, он имеет близширотное простира
ние и на поверхности хорошо прослеживается до селения Кара
кала, где и соединяется с Сарикаинским и Уляшикским раз
ломами. По этому разлому, протягивающемуся к востоку до селения 
Ахавнадзор, породы верхнего эоцена приведены в соприкосновение с 
палеозойскими метаморфическими сланцами и пространственно тесно 
связанными с ними кварцевыми диоритами и лейкократовыми плагио- 
гранитами палеозойского возраста (1>2).

Таким образом, вопрос возраста Цахкашатской интрузии, вызы
вавший столь оживленные дискуссии среди исследователей, можно 
считать решенным. Она формировалась в результате двух этапов (ме
зозойского и кайнозойского) магматической деятельности Памбакско- 
го рудного района. В настоящее время получен большой фактический 
материал, свидетельствующий о различной рудоносности каждого из 
этих этапов магматизма. В частности, мы предполагаем, что полиме
таллическое (с золотом) оруденение правобережных участков Мегра- 
дзорского рудного поля (участки Кабахлу, Зар и др.) является более
Древним, связанным с кварцевыми диоритами, а золото-теллуровые и 
весь комплекс ассоциирующих с ними руд собственно меградзорско- 
го месторождения (Шакарсарский участок и его фланги)—более моло
дыми, генетически связанными с монцонитами, кварцевыми сиенитами
11 сиснит-порфирами послеверхнеэоценового возраста.

Институт геологических наук Академии наук 
Армянской ССР
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Հապոնի աքն ին տ ր ու ղ ի ա ե ձ ր ի թ վ ին , որոնց Դ աս ակ ա յին հարցր տարրեր ուսումնասիրողների կ/ք^ 
մից տարրեր լուծում / ստացել Հեղինակների մի խմրի կարծիրով ծաղկաշատի ինտրու ւ/իսւն 
•/երին Լոցեն յան Հասակ, բանի որ Հարևան Աղավնաձորի ծասսիվր կաղմող նույնատիպ ապ^ր 
ներր կտրում են Վերին էոցենի հրաբխածին » աս ւովածրր: 1/ւրիշներր ելնելով տուրոնի հիմքայիլ 
կոնգլոմերատներում րվ արցային ղիորիտների ղլա րա ր ե ր ի առկայությունից, ին տ ր ո լ ղ ի ա յ ի *ա 
սակր որոշում են որ Աք ես մին չտ ուրոն յան:

Այս Հարցի ճիշտ լուծումր խիստ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Փամրակի Հանրս/յ^ 
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Հեղինակի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների շնորհիվ պարղվե( /ք, որ Ա աղկաչատի 
ինտրուղիան կաղմված / երկու տարրեր Հասակի ինտրոէղիվ առաջացումներից • Նրանցից աոացինր 
մ ինչտուրոն յան Հասակի րվ արցային ղի որ ի տներն են, որոնց տե կ տ ոն ակ ան կոնտակտ են առա

ջացնում մ ոնց ոն ի տներ ի, րվ ար ղ ա յ ին սիենիտների, ս ի են ի տ - սլ ո րֆ ի րն ե ր ի և նման տիպի այլ 
ապա րների Հետ. Վերջիններիս ներգրում ր տեղի է ունեցել վերին էոցենի հասակի Հր արխային 
ապարներից հետո: Դրա Հետ միասին Հեղինակի կողմի}) ստացվել են րաղմաթիվ ւիաստեր, որոնջ 
վկայում են առանձնացվող ալդ ինտ ր ուղ իվ ապարներից յու ր ա րան չ յու ր ի ա ո ան ձին • ա ո ան ձին վերց
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