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ПЕТРОГРАФИЯ

С. Б. АБОВЯН. Г. М. АРУТЮНЯН

МАГНЕЗИТИЗИРОВАННЫЕ УЛЬТРАОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ 
АРМЕНИИ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

В процессе изучения ультраосновных пород Армении авторы 
столкнулись с весьма интересным явлением магнезитизации, которым 
характеризуются почти все разновидности ультраосновных пород. В 
связи с тем, что в последние годы выяснилась практическая ценность 
магнезитизированных ультраосновных пород, то изучение вопроса про
исхождения этих пород приобретает актуальное значение.

Детальные наблюдения показывают, что магнезитизированные уль- 
траосновные породы возникли за счет процессов выветривания уль
траосновных пород (дунитов, перидотитов и серпентинитов), охваты
вающих поверхностную часть их верхних горизонтов [1]. В связи с 
этим находят себе объяснение те специфические формы и условия за
легания этих пород, которыми они характеризуются.

На всей площади развития ультраосновных интрузивных пород 
Армении магнезитизированные породы образуют разрозненные друг 
от друга участки, имеющие в плане неправильные формы. Как прави
ло, они более или менее вытянуты в одном направлении, совпадаю
щем с общим СЗ или околоширотным простиранием самых материн
ских пород — дунитов, перидотитов \и серпентинитов. Размеры этих 
участков самые различные и колеблются от нескольких десятков 
квадратных метров до 1 кв. км. В вертикальном направлении глубина 
магнезитизации не превышает 4—5 м.

Внешне магнезитизированные участки ультраосновных пород ха
рактеризуются сильной разрыхленностью и,как правило, обычно прев
ращены в землистую массу белого и серовато-белого цветов. Местами в 
разрыхленной массе сохранились отдельные плотные обломки округ 
лой формы, представляющие собой остатки материнских пород, ^а 
счет которых образовалась рыхлая масса. Размеры их небольшие и 
обычно колеблются от долей см до Ю—15 см. Внутренняя часть этих 
остаточных пород обычно сложена плотными разностями, которые по 
направлению к периферии разрыхляются и постепенно сливаются о с
щей массой разрыхленных пород.

Под микроскопом в образцах таких пород невозможно опреде
лить первоначальный состав породы, так как они представлены исклю ти 
тельно магнезнтизированными разностями серпентинитов, обладающих 
петельчатой микротекстурой замещения оливина серпентином. I
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этом характерно то положение, что в отличие от типичных серпенти
нитов внутренняя часть петель сложена агрегатом тонкозернистого маг
незита. В весьма сильно магнезитизированных разностях стенки петель 
также замещены магнезитом.

Реже встречаются обломки, которые цементируются чисто։! маг
незитовой массой. В этом случае границы обломков резко очерчива
ются.

Количество обломков остаточных пород различное и, как прави
ло, зависит от степени проявления процесса магнезитизации. Наблю
дения показывают, что чем сильнее проявился этот процесс, тем мень
ше количество и размеры обломков остаточных материнских пород.

В пределах контура каждого участка магнезитизированные породы 
в горизонтальном направлении характеризуются довольно однообраз
ным строением. Изредка однообразие это нарушается отдельными ост
ровками скалистых выступов весьма плотных разностей материнских 
пород. Площади их выходов измеряются в пределах от нескольких 
квадратных метров до 10—20 кв. м. Эти останцы от выветривания в 
местах соприкосновения с магнезитизированными породами обнаружи
вают постепенные переходы от плотных разностей к рыхлым. За кон
туром участка магнезитизированных пород обычно залегают неразрых- 
ленные плотные породы. Переход между ними в горизонтальном на
правлении постепенный—в ириконтактовой полосе наблюдаются про
межуточные разности, представленные слабо разрыхленными и слабо 
магнезитизированными породами. В вертикальном направлении под 
магнезитизированными породами залегают свежие породы, переход 
между которыми здесь также происходит постепенно через слабо раз
рыхленные и слабо магнезитизированные разности пород (фиг. 1).

План

Разрез

Фиг. 1.

Изучение химического состава показало, что магнезитизированные 
породы всех участков имеют примерно одинаковый состав. Содержа- 
ние МйО в нйх колеблется от 32 до 40%, $Ю2 от 23 до 34% и СаО от 
0,29 до 2,5%. В горизонтальном направлении магнезитизированные по- 
роды характеризуются более или менее постоянным составом, в вер-
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тикальном же направлении—сверху вниз уменьшается 
М^О и увеличивается—81О2 и СаО. количество

I? описанной рыхлой магнезитизированной ультраосновной породе 
наблюдаются выделения чистого магнезита белого цвета, образующие 
скопления различных размеров и форм. Среди последних главным об- 
разом выделяются:

а) гороховидные тельца (пгорошины“) размерами до 5 см в по
перечнике;

б) тонкие, взаимно-пересекающиеся между собой прожилки ыощ- 
ностью от 0,5 до 10 см\

в) скопления порошкообразного магнезита вдоль тонких трещин 
отдельностей и реже;

г) скопления изометрической формы (почки и чечевицы), дохо
дящие до 1 м в поперечнике.

Наблюдения над характером залегания серпентинизированных по
род, магнезита в горошинах и прожилках, а также взаимоотношения 
между горошинами и прожилками позволяют установить, что!

1) наиболее благоприятным условием для развития процесса маг-

Фиг. 2.

незитизации являются заведомо серпентинизированные породы;
2) прожилки магнезита образуются из горошин путем их большего 

или меньшего сгущения вдоль одной плоскости.
На фигуре 2 приведена ха

рактерная схематическая картина, 
изображающая последовательное 
замещение серпентпнового про
жилка гороховидным магнезитом 
и переход последнего в прожи- 
лочный магнезит. Такую картину 
можно наблюдать почти в каж
дом обнажении магнезитизиро- 
ванных пород.

В прожилках серпентина, 
которые слабо затронуты магне-
зитизацией, в начале развивается 
лишь гороховидный магнезит [фиг. 2^, в других прожилках, где боль-
ше развит процесс магнезитизации, видно, как горошины, \величиви- 
ясь в своем объеме, растут в одном направлении, постепенно сплю
щиваясь вдоль вытянутости прожилка [фиг. 2а]. При еще большем 
развитии процесса магнезитизации, сплющенные горошины, соединяясь 
Друг с другом, образуют один тонкий прожилок магнезита, располо 
женный в середине прожилка серпентина [фиг. 23]. При дальнейшем 
развитии процесса магнезитизации происходит рост прожилка магне 
зита в ширину, т. е. увеличивается его мощность [фиг. -4]. Наконец, 
при полной магнезитизации прожилок серпентина полностью замещает 
ся магнезитом [фиг. 25].

Выветривание ультраосповных пород» в результат которого, как
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было отмечено выше, произошли магнезитизированные иороды, про
исходит под влиянием поверхностных вод, всегда содержащих в ра
створе некоторое количество кислорода, углекислого газа, органиче
ских кислот и различных солей [2]. При этом ультраосновные породы 
претерпевают полное разрушение, образуя кору выветривания. Разру
шение это в сущности сводится к процессу магнезитизацни, который 
химически, возможно, происходит по следующей схеме:

М^[514 О|0] [ОН]8֊Н6СО2֊>Л^СО3 + 451О24-4Н2О
магнезит опал

Опал уносится растворами в нижние горизонты магнезитизирован-
ных пород.

Наблюдения показывают, что среди ультраосновных пород дуни
ты и серпентиниты легче подвергаются процессу магнезитизацни, чем 
перидотиты. Нередко можно заметить, как на одном и том же обна
жении дуниты магнезитизированы в большей степени, чем пери
дотиты. Указанное явление, возможно, объясняется тем, что ду
ниты и серпентиниты, являясь мономиниральными породами, легче раз
рушаются, чем перидотиты, в состав которых входят также пироксе
ны, содержащие большое количество железа, что мешает развитию 
процесса магнезитизацни.

Необходимо отметить еще одну особенность описываемых пород. 
Часто встречаются сильно магнезитизированные разрыхленные участки 
пород рядом с совершенно немагнезитизированными породами. Напри
мер, на правом борту ущелья р. Кочкаран (с СВ от с. Бабаджан), где 
наблюдается линзообразный выход дунита, одна половина этого выхо
да почти полностью превращена в рыхлую магнезитизированную породу 
белого цвета, тогда как другая половина совершенно не магнезитизи- 
рована и представлена плотным серпентинизированным дунитом. Чем 
же объяснить, что на расстоянии примерно 30—35 и по длине дуни- 
товое тело магнезитизировано не на всей площади своего выхода, а 
на половине, если магнезитизацни связана с поверхностным выветри
ванием? Ведь дунитовое тело на всем своем протяжении залегает оди
наково. одинаково обнажается и имеет один и тот же минералогиче
ский состав.

Детальные наблюдения приводят к выводу, что на таких участ
ках важную роль сыграла постмагматическая тектоника массива и 
приуроченная к этому времени массовая серпентинизация пород. По 
всей вероятности они подготовили благоприятные условия для буду
щей магнезитизацни пород. Нередко на этих участках можно наблю
дать явные следы тектонических нарушений, выражающихся в образо- 
вании многочисленных брекчий перетираний и зеркал скольжений1.

1 ։։° устному сообщению А. Т. Асланяна на Шоржинском месторождении 
В(С'в11мау1НСлЗНТИЗирова1|НЬ|е участки представляют собой зоны раздробленных улътраос- 

овных пород широтного простирания с падением на север. Этот факт также под- 
'ВД?*дает пРедположение авторов, установленное ими на других месторождениях Ар- 

..„Л.0 ИРИ՝ Рочгнно( г и ма1 незитизированиых пород к тектонически нарушенным 
■ 4 СТ К с! М •
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В общем же образование разрозненных друг от друга участков 
магнезитизнрованных ультраосновных пород авторами представляется 
следующим образом. По-видимому существовала мощная кора вывет
ривания, развитие которой началось с момента обнажения ультраос
новных пород на дневную поверхность. Мощность этой коры в раз
личных местах была различной и, вероятно, зависела в основном от 
тектонической нарушенное™, а также от среднесуточного прогрева 
отдельных участков, т. е. 01 глубины проникновения солнечного тепла - 
Последнее обсю>иельство, по-видимому, было обусловлено ориентиров
кой склонов массивов по отношению к странам света. Например, замече
но, что почти все современные участки магнезитизнрованных пород 
расположены на южных, ЮВ и ЮЗ склонах массивов. Таким образом 
подошва этой коры выветривания была неровной—среди более или 
менее равных участков, по-видимому, существовали углубления значи
тельных размеров, обусловленные вышеприведенными причинами 
(фиг. 3-а).

Впоследствии вся эта кора была полностью размыта на всю ее
Ժ - Древняя стадия

Фиг. 3.

б- Современная стадия

т т Ульг'раосяссньа г с ре диКорс оьветрусанця

мощность, и на дневную поверхность обнажились плотные неразрых- 
ленные участки бывшей подошвы. Углубленные же участки коры со
хранились ввиду того, что остались окруженными плотными участка
ми ультраосновных пород (фиг. З-б).

Исходя из сказанного, ясно, что современные участки магнезитн- 
зированных ультраосновных пород являются остатками древней коры 
выветривания.
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Ա մ ւ|ւ ո Փ ո ւ մ
հոդվածում շարադրված են մադնեդիտացման

4 Ո1 մն ШП/է ՈՈԼ թ РЧ յ П р Р:

հետաքրքիր պրոցեսի ու-
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Մագնեգիտագումով բնորոշվում Ւ,ն ո էլտ ր սռի ժ բա յիՂւ աւգ 
ս 1,п1пГ տարրեր ակները» Պարզվում կ, որ մ ա գնե ղի տ ա ց աձ 
աոեւ են ուլտրահիմքային ապարների վերին հորիգոնների

м/ պ ш р ն ե ր ր

մնահարման պրոցեսների հաշվ ին ։
//’ ագնԼ ղի տա ցած ապարնե ր ր կաղւ! ում են ււ

աոանձին տեղամասեր, որոնք հարթադծ ում ունեն 
վորաբար ձգված են լայնակի ուղղոէ թյամբ։ երանգ

ան 9ա տված

թյու-նը *> ա и

տեղամ աս Лրը իրենցի ց

ն ե ր կ ա յա ցն ո ւ ,1 սպիտակ կա л/ մ ո (
ցանցվածներ՝ որոնց մեջ մաքու ր 
ձևի և մեծ ութ յան կու ւոակումնե րով •

նե րկս* յա ց վ ած / տար բեր

տա ցած ա պա րն և ր ր հոր ի ղոն ա

/Ժյւս/1 ր։ երանց // ե9 Л'\цО*/г սլար

դ նեղի տ ա
\ իւ րուե մ ил գնե ղի տա ց ած ապ ա րն երի и/Ն ց ու л! ր դե սլ ի ն ե ր փակս 
ցւէ ան չ են թлллր կված ո ւլտր ահիլք րա ( ին ա պարնևրր , կ ллл տարվոււ 
սրւսր թույլ л! աղնե ցի տ աց ված լոպարների մ ի9 անկ յալ տարբե

4 աղն եղի տա ցած ա սլարներիч Л Ն ի/ար կված 
алл ես ւսստեճս բների մի$ւսն կ յալ տարրեր ակների

1'^пУП,1): Մակերեսից գեսլի խորքր ЛА^0“ի քանակը նվազ
ե СаО’Л քանա կ ր' ил ւ 

Մ աղն ե ղի տ ли ց ա ծ րների ձևն ոլ ւո ե դա գ ր մա

ա

տ ա ւտւււցած ա սլ արն երբ դիտել որպես
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