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ПЕТРОГРАФИЯ

Р. А. Хоренян

К геологии Гехаротского интрузива

(Представлено академиком АН Армянской ССР II Г М иэкьявом 21/1 1974)

Сведения о геологии Гехаротского интрузива приводятся в рабо- 
ах ряда исследователей (1՜*). Однако эти работы, в основном, регно- 
1алыюгеологического характера.

В стратиграфическом разрезе района, согласно данным Л. Р. Ару- 
юняна, принимают участие: 1) юрская (?) вулканогенная свита; 
!) песчано-глинистые отложения турои-нижнего коньяка; 3) песчанке- 
ые мергели, известняки верхнего коньяка-маастрихта; 4) известняки, 
(елкогалечные конгломераты нижнего эоцена; 5) туфогенный флиш и 
юрфирнты среднего эоцена.

Гехаротский массив приурочен к юго-западном) борту Севано- 
Ыиракского синклинория, в западной части Памбакского хребта, сла- 
ая массив г. Цилкар с его отрогами. Внедрение Гехаротского интру- 
ива на границе Севано-Ширакского синклинория с Цахкуняцкнм 
орст-антиклинорием контролировалось зоной сопряжения Анкаванско- 
о глубинного разлома СЗ простирания с поперечным Спитакским 
азломом.

ГехаротскчА интрузив представляет собой штокообразное тело, 
бнаженная часть которого занимает площадь около 22 кв к.и. Интру- 
ив сечет вулканогенную свиту, состоящую, согласно нашим исследо- 
аииям, из зеленокаменных измененных диабазов, мнндалекаменных 
вгнтолых базальтовых порфиритов, андезитовых порфиритов. Среди 
нотных диабазов распространены участки диабазовых брекчии, сне- 
ентнрованных лавовым цементом В районе вершин Памб и Джангн- 
аР над диабазами находится толща переслаивающихся туфов, туфо- 
Рекчпн, туфопесчаников, туфогравелнтов. Встречаются очень тонкие 
силовые туфы, имеющие светло-серую, зеленовато-серую окраску, 
озраст этой свиты дискуссионен К II Паффеигольц (՛) относит ее 
тУронскому возрасту. О. А. Саркисян (5) к неокому, А Р. Арутюнян— 
юРе, Р. А. Аракелян—к ордовику. А. А. Белов и С. Д. Соколов (9), 

‘учившие вулканогенную свиту, являющуюся восточным продолжен։!- 

285



ем описываемой нами свиты, в пределах Мисханского массива—апа- 
райская свита, считают ее иижне-среднемезозойской.

Контакт интрузии с вмещающей вулканогенной толщей актив 
пый. Наблюдается проникновение гранитного материала в толщу 
диабазов в виде жил н небольших апофиз. По всему контакту отмеча 
стся перекристаллизация и окварцевание вулканитов.

На северо-западе интрузивного массива (район с.с. Памб Армян
ский. Лсрнаван) и на востоке (у с. Памб Курдский) как на вулканиты, 
так н на породы самого интрузива налегают верхнемеловые отложения, 
представленные глинами, известняками, глинистыми песчаниками, 
базальными конгломератами, песчаниками, песчанистыми мергелями 
В базальных конгломератах обнаружены гальки пород интрузива, 
всей его жильной серии н вмещающих вулканитов.

Относительно возраста Гехаротского интрузива существуют раз
личные мнения. К. Н. Паффенгольц (’) считает его третичным, А. Р 
Арутюнян—к посленнжнеконьякскому—доверхнеконьякскому времени. 
Г. П Багдасарян, основываясь на наличие галек интрузива в базаль
ных конгломератах турона и данных радиологических исследований, 
считает возраст интрузива нижнемеловым (127±5 млн. лет).

Становление интрузива всеми исследователями принимается как 
однофазное внедрение, сопровождающееся широко проявленной его 
жильной серией. Наши исследования позволяют выделить в составе 
Гехаротского интрузива несколько фаз. На основании геологических 
взаимоотношений устанавливается следующая последовательность 
формирования массива:

Первая фаза: биотитово-роговообманковые кварцевые диориты, 
тоналиты.

Вторая фаза: лейкократовые кварцевые диориты,
Третья фаза: гранит-аплиты, пегматиты.
Биотитово-роговообманковые кварцевые диориты и тоналиты сла

гают преобладающую часть Гехаротского массива. Это мезократовые 
среднезернистые породы. Минеральный состав; плагиоклаз—50—53% 
(50—35% Ап), амфибол 8—14%, биотит—12—14%, кварц֊ 13—22%, 
калиевый полевой шпат—от 3—4% до 8%. I

В эндоконтакговых зовах пород первой фазы наблюдаются частые 
включения ксенолитов размерами от 2—3 до 15—20 см в диаметре. 
Иногда они образуют обособленные участки площадью в 4—5 кв. м. 
Ксенолиты представлены породами вмещающей вулканогенной свиты 
с разной степенью переработанное™. от габбро-диоритов до кварцевых 
диоритов.

В 100—150 .и к северо-востоку от с. Гехарот прослеживается вытя
нутый в широтном направлении ксенолит мигматнт-граннтов эопалео- 
зойского возраста. Поскольку во вмещающей Гехаротский массив вул
каногенной толще такие породы не наблюдаются, то нужно полагать, 
что они вынесены из близко расположенного метаморфического фун 
дамента.
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Лейкократовые кварцевые диориты развиты к северо-востоку от 
II амба некого перевала и к западу от с. Гехарот. слагая небольшие 
штокообразныс гела площадью от 20 до 100 кв. м и дайки мощностью 
от 4 5 до 30 -40 слг. Они отчетливо секут бнотитово роговообманковые 
кварцевые диориты и тоналиты. Минеральный состав плагиоклаз— 
■ 9% (40 20% Лп), кварц—13%, единичные зерна амфибола н биотита 
до 3%, калиевый полевой шпат до 3%.

Г ранит-аплиты, пегматиты широко развиты в эндокои тактовых зо
нах интрузива и секут повсеместно как породы 1-ои и 2-ой фаз, так и 
вмещающие вулканиты. Мощность граиит-аПлатовых даек от 5 см 
до 2,5 .ч. Простирание их, в основном, меридиональное, изредка—ши
ротное. Падение крутое 70—90.

Это розоватые, розовато-серые породы, плотные, мелко- и средне
зернистые. Минеральный состав: плагиоклаз (30 8% Ал), калинатро- 
вый полевой шпат, кварц. Основная масса: калинатровый полевой 
шпат, альбит-олигоклаз, кварц В граннт-аплнтах, секущих вулкано
генную свиту, повсеместно наблюдается зона закалки шириной в 
0,8 мм.

На южном склоне массива, в 500 .и от с. Цалкар, по обе стороны 
ущелья наблюдаются смещения вдоль разлома параллельно располо
женных даек, свидетельствующих о поздних тектонических подвижках 
н нарушениях, имевших место после становления интрузива.

Пегматиты представлены гнездообразны мн телами площадью от 
4 до 20—25 кв. м и относятся к фазовым пегматитам. По составу 
выделяются кварц-полевошпатовые и кварц-слюдяные полевошпатовые 
пегматиты. Наблюдается прямая зональность пегматитов

Учитывая близость результатов определения абсолютного воз
раста вулканитов и пород Гехаротского интрузива, сходство их вещест
венного состава, а также некоторых породообразующих минералов, в 
частности амфибола, вулканиты и Гехаротскнй интрузив можно 
выделить как единый вулкано-интрузивный комплекс. Абсолютный воз
раст вулканитов—122 млн. лет*.

Кроме отмеченных пород, как в интрузиве, так н во вмещающих 
вулканитах широким развитием пользуются породы субвулканнческой 
фации представленные диабазовыми порфиритами, габбро-днорнт- 
порфирнтами, днорит-порфнрнтамн, реже гранодиоритами, андезитами 
11 андезнто-дацнтамн. Предыдущими исследователями отмеченные 
образования рассматривались как жильная серия интрузива (дайки 
второго этапа). Представлены они небольшими штокообразными тела
ми площадью около 300 кв. м и дайками мощностью 1 — 5 л«. протяжен
ностью от нескольких сот до 2—3 км Простирание даек северо-восточ
ное, падение крутое 60—70 Они пересекают породы всех фаз Геха
ротского интрузива, имея резкие контакты с последними.

Породы субвулканнческой фации меланократовые, массивные,

Здесь и далее приведены результаты определении абсолютного 
’'Линты н доечные породы), ныполпенных и лаборатории идернои 
ВИМС-а.

во.фаста (вул- 
геохронологии
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мелкозернистые. В них отчетливо отмечается зона шкалкн шириной 
от 5 до 7 мм с направленной ориентацией вкрапленников вдоль кон 
тактовой оторочки.

По своем) составу (отсутствие первичного кварца, основность 
плагиоклаза —70—50% Ап, содержание пироксена, присутствие стекла 
в основной массе пород) отмеченные породы четко отличаются 01 
пород интрузива и связаны в пространстве с тектоническими наруше
ниями СВ простирания, вдоль которых наблюдаются смешения гра- 
нит-аплитовых даек, раздробленность н перемятне пород 1-ой фазы 
Гехаротского массива, развитие карбонатовых прожилков.

Итак, все факты свидетельствуют о внедрении указанных пород 
субвулканической фации в уже застывший массив, т. е. об их опреде
ленном временном отрыве от формирования пород ранних фаз. Об этом 
же свидетельствуют результаты определения их абсолютного возраста 
(84-5 млн. лет для андезито-дацитовых даек и 70±7 млн. лет для 
габбро-диорнтовых даек), четко отличающиеся от абсолютного возрас
та пород Гехаротского интрузива —127^5 млн. лет (ь).

Учитывая временной отрыв отмеченных образований от формиро
вания Гехаротского массива, приуроченность их к структурам секущим 
массив и сметающим породы его поздних фаз, отличия в вещественном 
составе этих образований и пород интрузива, мы выделяем указанные 
породы субвулканической фации в формацию самостоятельных малых 
интрузий в понимании Ф. К- Шипулина (10).

Аналогичная формация малых интрузий выделена Р. Л. Мелконя
ном (1971 г.) в Алавердском рудном районе.

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют вме
щающие вулканиты и Гехаротский интрузив выделить как единый 
вулкано-интрузивный комплекс, формирующийся в приподнятых высту
пах фундамента параллельно с началом прогибания Севапо-Ширак- 
ского синклинория. Формация «самостоятельных малых интрузий» 
завершает допалеогеновый этап тектономагматического развития отме
ченной структуры. Формация «самостоятельных малых интрузий» ши
роко распространена в близких по возрасту и аналогичных по составу 
Анкаванском, Такярлииском и Агверанском интрузивных массивах.

Институт геологических наук
Академии паук Армянской ССР

(К г. 1.ՈՐ1>Ն9Ան
'1եւ|արոտ|ւ |ւնտրու<||)ափ 1>ր1|րսւքաէւու|>|ան հսւր<||ւ оп<грр

/ եղարոտի ինտրաղիա լի հ նրան պարփակող հրար/սա լին ապարների
ուսումնասիրման և նրանց րացարձակ Հասակի որոշման Հիման վրա, նրանք 
անջատվում են որպես մ իասնական Հրարիւա - ինտրո, ղիվ կոմպլեքս, որի ձևա- 
վորոէմր տեղի Լ ունեցել !!ևանա—Շիրակի սինկլինորիի իջեցման սկէլրին ղէԱ’ 
ղահեո։
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Հրաքխա յին աււլտրներր, որոնք ներկայացված են կանա* քարային փո 
փոխված ղիա քաղն երով, ն շաքարային ավւ/իւոային ք աղա/տային պորֆիրիս։ - 
ներով և ան ղեզիտա յին պորֆիրի տներով, րստ քացւսրձակ հասակի որոշման 
տվյալների ա/ւաշացել են 122 միլիոն տարի աոալ' ստորին կավճի սկղքումւ

Գեղտրոտի ինտրաւլիայի կազմավորումր տեղի Լ ունեցել 3 փուլով'
7. Իիոտիտ— հորնր/ենղա յին քվարցային ղիորիտներ և տոնա/իտներ.
2» Լեյկոկրատային քվարցային ղիորիտներ,
3. Ղրանիտ — ապլիտներ և պեղմատիտներւ
Ինտրուղիայի քացարձակ հասակր 127±5 միլիոն տարի Լլ
հացի նշված փուլերից ուսումնասիրված շրշան ում անպատվում են նաե 

ինքնուրույն փոքր ինտրուդիաների ֆորմացիա, որով ավարտվում I հ ի շ յ ա լ 
ստրուկտուրայի մին չպ ալեողենյան տեկտոնա֊ մա ղմատիկական էտապրլ 
(՛ոտ քացարձակ հասակի որոշման տվյւոլների Տ4—5 ե 70^7 միլիոն նրանք 
պատկանում են վերին կավճի »ասակիէ «Ինքնուրույն փոքր ին տ քու զ ի ան եր ր ս 
լայն տարածում ունեն Հանքավանի, Թա քյաո/ու յի և Աղվերանի զանգվածնե
րում է
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