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Г. С. АРУТЮНЯН

о ГЕНЕЗИСЕ ГАББРОИДОВ, ПРИУРОЧЕННЫХ 
К ГИПЕРБАЗИТОВЫМ ИНТРУЗИЯМ

(на примере северо-западной части Севанского хребта)

Рассматриваемые габброиды входят в состав Севано-Акеринского 
типербазитового пояса Малого Кавказа, где кроме гнпербазитов значи
тельную роль играют габброиды. Среди последних автором [1] выделя
ются две возрастные группы: 1) верхнемеловая (турон-коньякская), про
странственно сопровождающая гипербазиты и 2) среднеэоценовая. По
следующие работы позволили нам среди габброидов верхнемеловой воз
растной группы четко различить два типа. Первый из них непосредствен
но залегает среди гипербазитовых тел и является их существенной со
ставной частью, а второй—развит за пределами гнпербазитов, но сопро
вождает их. Выделенные типы габброидов, кроме геолого-структурного 
отличия, довольно отчетливо различаются по петрографическим и хими
ческим особенностям.

Габброиды первого типа представлены: троктолитами, оливиновыми 
габбро, габбро-пегматитами, анортозитами, цоизитовыми габбро и цои- 
зититами; второго — роговообманковымн габбро, диоритами и кварце
выми диоритами. Ниже рассмотрим габброиды первого типа..

В отношении генезиса рассматриваемых габброидов предыдущие ис
следователи Севано-Акеринского пояса придерживаются мнения о их 
магматическом происхождении. При этом большинство авторов [1,3, 5, 
11 и др.] как габброиды, так и гипербазиты пояса считают результатом 
дифференциации основной магмы, а сравнительно небольшая часть ис
следователей [4, 6] связывают их с дифференциацией перидотитовой маг
мы. В последнее время высказано мнение [10] о том, что они являются 
результатом внедрения самостоятельной габбровой магмы.

В процессе геолого-структурного и петрографического исследований 
гипербазитовых массивов северо-западной части Севанского хребта на
ми получены новые данные, вызывающие сомнение в их магматической 
природе и, как ниже будет изложено, позволяют рассматривать их как 
апогипербазитовые метасоматические образования.

Рассматриваемые габброиды локализуются в краевых, в тектониче
ском отношении ослабленных, частях гипербазитовых массивов (Шор- 
жинский, Джил-Сатанахачский) и залегают только лишь внутри послед
них. 1 абброиды образуют жильные, линзообразные, гнездообразные и 
неправильной формы тела различных размеров (от нескольких см до 
300 м по простиранию, при мощности до 50 м). Небольшие жилы и про
жилки имеют весьма разнообразную ориентировку и приурочены в ос
новном к системам трещин северо-западного, широтного и северо-восточ
ного простираний.
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Подробное изучение многочисленных разрезов по контактовым зо
нам гипербазигов и габброндов показало, что габброиды и гипербазиты 
находятся далеко не в одинаковых взаимоотношениях. В одних случаях 
они имеют посделенные расплывчатые переходы через меланократовые 
троктолиты и плагиоклазовые перидотиты к гипербазитам, в других— 
наблюдаются резкие, и, наконец, в третьих—секущие по отношению к 
гипербазитам контакты. Такое взаимоотношение можно наблюдать не 
только в разрезах (обнажениях), но даже в сравнительно крупных, 
штуфных образцах (фиг. 1).

Фиг. 1. Характер взаимоотношений габброндов с гипербазитами.

Наблюдаемые сложные взаимоотношения одних и тех же габброи— 
дов с гипербазитами никак нельзя объяснить их магматическим проис
хождением, но они находят свое объяснение, если габброиды рассматри
вать как апогипербазитовые метасоматические образования.

Детальные исследования контактовых взаимоотношений габброндов 
с гипербазитами показали отсутствие контактовой закалки или умень
шения зернистости в связи с контактом; наоборот, в преобладающем 
большинстве случаев на контакте с гипербазитами размеры зерен мине
ралов, слагающих габброиды, увеличиваются или резко варьируют, что 
противоречит магматическому происхождению последних. Нередко ог 
габброндов во вмещающие гипербазиты отходят тонкие жилки плагио- 
клазптов, приспосабливающихся к формам трещин. Часто в плагиокла- 
знтовых жилках зерна расположены перпендикулярно к стенкам трещин. 
Последнее обстоятельство указывает на то, что они являются результа- 
ТОМ циркуляции растворов, вступавших во взаимодействие с вмещающи
ми гипербазитами, а не продуктами кристаллизации магматического 
расплава. |

В габброидах, даже в самых лейкократовых представителях—плагио- 
клазитах, нередко наблюдаются реликты гнпербазитов, подвергнутые по- 
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краям габброизании. Они отчетливо выделяются черной, темно-зеленой 
окраской на светлой поверхности габброидов.

Рассматриваемые габброиды отличаются большим разнообразием 
«структурно-текстурных особенностей. Характерными являются неравно
мернозернистые структуры. Наибольшим распространением пользуются 
породы с полосчатой текстурой, обусловленной чередованием лейкокра
товых, мезократовых и меланократовых разновидностей. Ширина поло
сок обычно от 5 до 20 см, но встречаются и более широкие (до 3 м) или 
узкие (миллиметровые). Полосчатость в основном имеет северо-запад
ное и широтное простирание с падением на север и северо-восток под 
углом 40—70°. Нередко наблюдается весьма интересная картина взаимо
отношений полосчатостей, когда основное направление полосчатости 
габброидов одного и того же состава сечется полосчатостью другого 
направления, при этом на контактах наблюдается увеличение зернисто
сти (фиг. 2). Изредка габброиды обнаруживают плойчатое строение, 
отражающее, по-видимому, реликтовую текстуру тектонически перерабо
танного гипербазита—серпентинита.

Фиг. 2. Характер пересечения полосчатостей габбро.

Прослеживая тела габброидов по простиранию и по падению, можно 
заметить, что они быстро меняют как состав, так и структуру. Так, не
редко наблюдается как на небольшой площади (примерно 1,5—2 кв. м) 
неравномернозернистые троктолиты, с большой вариацией содержания 
оливина и плагиоклаза, сменяются оливиновыми габбро, габбро-пегма
титами, анортозитами и сравнительно реже—пироксенитами.

Изложенные геологические наблюдения, а именно: сложное взаимо
отношение габброидов с вмещающими гипербазитами (одновременно и 
секущие и постепенные переходы), отсутствие эндо- и экзоконтактовых 
магматических изменений, резкая вариация количественных соотноше
нии слагающих их минералов и структурно-текстурных особенностей, 
наличие плагиоклазитовых жил с поперечно расположенными зернами
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плагиоклазов, постепенно сменяющихся габброидами и т. д., свидетель
ствуют в пользу метасоматического происхождения рассматриваемых 
габброидов.

Главными породообразующими минералами габброидов являются 
оливин (серпентин) и плагиоклазы, второстепенными пироксен, цоизит, 
гранат и в небольшом количестве присутствуют хромшпинелиды, пренит 
и др. Оливин с плагиоклазом образуют породы троктолит-анортозитово 
го ряда, которые составляют основную часть рассматриваемых габброи
дов. Ассоциация плагиоклаза с пироксеном и оливином приводит к обра
зованию оливиновых габбро-, а с пироксеном—габбро-пегматитов. Не
редко в ассоциации с пироксеном вместо плагиоклаза входит цоизит, об
разуя цоизитовые габбро, реже он образует почти мономинеральные по
роды—цоизититы.

Метасоматическая природа габброидов отчетливо проявляется при 
их микроскопическом исследовании и в особенности при изучении пере
ходных петрографических разностей (плагиоклазовых перидотитов и ме
ланократовых троктолитов). Петрографические исследования разрезов 
с постепенными переходами гииербазитов в габброиды показывают, что 
с приближением к габброидам в приконтактовых гнпербазитах (дуни
тах, перидотитах) появляются редкие зерна ксеноморфного плагиокла
за, которые в виде неправильных скелетообразных форм выполняют 
лнтерстиции более крупных и идиоморфных кристаллов оливина; по

Фиг. 3. Разъедание оливиновых агрегатов плагиоклазом.
Шлиф. 1805, увел. 65, с анализатором.

■краям наблюдается разъедание оливина и иногда проникновение в оли- 
виновые кристаллы плагиоклаза, который располагается 
пространстве оливиновых агрегатов в виде удлиненных 
ственных плагиоклазам пород магматического генезиса

в межзерновом 
форм, не свой- 

(фиг. 3). В габ-
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броидах интрузивного облика, расположенных за пределами переходной 
зоны, количество плагиоклаза увеличивается, зерна их становятся срав
нительно идиоморфными с полисинтетическим двойникованием; между 
зернами плагиоклаза сохранились реликты интенсивно серпентинизиро- 
ванных оливинов, причем часто плагиоклазы наследуют формы кристал
лов оливина. Кроме описанных реликтовых оливинов присутствуют и со
вершенно свежие их зерна, развивающиеся в интерстициях плагиокла
зовых зерен.

Пироксен в основном представлен моноклинной разновидностью. Он 
в виде ксеноморфных зерен развивается в интерстициях между плагио
клазами, иногда проникая в их внутреннюю часть (фиг. 4). Местами ко-

Фиг. 4. Развитие моноклинного пироксена в интерсти
циях зерен плагиоклаза. Шлиф 2528, увел. 65, без ана

лизатора.

личество пироксена увеличивается и он выделяется крупными ксенобла- 
стами. В таких местах порода приобретает состав и структуру габбро- 
пегмагитов, с которыми часто и ассоциируют пироксеннты.

В цоизитовых габбро цоизит имеет такое же взаимоотношение с оли- 
вином, какое плагиоклаз с оливином. Чаще всего цоизит развивается по 
плагиоклазу.

В составе описываемых габброидов часто встречаются гранаты в 
виде неправильных агрегатов, развивающихся между зернами оливина 
(серпентина), плагиоклаза и пироксена, разъедая их. Аналогичные гра
наты развиты и среди гнпербазитов, непосредственно контактирующих 
с габброидами, что отчасти является фактом, указывающим на генетиче
скую связь габброидов с гипербазитами.

Изложенные выше геологические и петрографические данные о взаи- 
моотношениях ыбороидов с I ипербазитами, а также характер соотноше
ния слагающих габбронды минералов и их структурно-текстурные осо
бенности позволяют габбронды считать метасоматическими, образовав
шимися за счет преобразования гнпербазитов (дунитов, перидотитов) в 
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твердом состоянии, т. е. они являются результатом габброизации гипер 
базитов. Процесс габброизации гипербазитов, по-видимому, происходил 
под воздействием глубинных растворов, богатых глиноземом, кальцием 
и натрием. Источником этих высокотемпературных растворов, вероятно, 
являлись подкоровые горизонты, откуда они поднимались по зоне Се- 
вано-Акеринского долгоживущего глубинного разлома, существование 
которого признается почти всеми исследователями. Поскольку к глубин
ному разлому приурочены очаги различных типов магм, то, очевидно, 
с ним связаны и высокотемпературные сквозьмагматическпе растворы 
[7], играющие решающую роль при метасоматическом преобразовании 
гипербазитов и вызывающие образование габброидов довольно разно
образного петрографического состава. Габброизацня гипербазитов — 
процесс очень сложный, длительный и, по-видимому, многофазный, по
этому многие стороны его еще неясны и требуют всестороннего изучения.

Из приведенного материала можно сделать следующие выводы: 
1) ассоциирующие с гипербазитами Севано-Акеринского пояса габброи- 
ды являются апогипербазитовыми метасоматическими породами; 2) эти 
габброиды являются составной частью гипербазитового пояса и, следо
вательно, вместе с гипербазитами составляют единую формацию.

Гипербазитовый Севано-Акеринский пояс имеет много общего с ги- 
пербазитовой формацией Полярного Урала, детально описанной В. Ф. 
Морковкиной [9].

Высказанные нами представления можно с достаточным к тому 
основанием распространить на Мумухан-Красарский массив на Базум- 
ском хребте [I], а также на гипербазитовые массивы Азербайджана, где 
согласно М. А. Кашкаю [6] распространены аналогично построенные 
комплексы пород.

Институт геологических наук
АН АрмССР Поступила 22.XI.1967.

Գ. Ս. ՀԱՐՈԻԹՅՈԷՆՅԱՆ

2ԻՊԵՐՈԱք)ԻՏԱՅԻՆ ԻՆՏՐՈԻ£ԻԱՆՆՐԻ 2եՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳԱԻՐՈԻԴՆԵՐԻ 
ԳԵՆԵԶԻՍԻ ՄԱՍԻՆ

(Սևանի յեոնաղշթափ հյուսիս-արևմտյան մասի օրինակով)

Ամփոփում

Հոդվածում քննարկվող զաբբոիզները տեղադրված են անմիջականորեն հի - 
բերբադիտային զանգվածների մեջ և կազմում են նրանց զգալի բաղադրամա֊ 
սը։ Գաբրոիգների և նրանց ներփակող հի պե րբա գի տն ե րի կոնտակտների ման֊ 
րամասն ուս ումն ա ս ի բութ յունն ե րը ցույց են տվել, որ նրանց միջև գոյություն 
ունի բավականին բաբգ փոխհարաբերություն։ Սի դեպքում նկատվում է գաբ- 
րոիդների աստիճանական անցում հի պերբաղի տն երին , իսկ մի այլ դեպքում 

աոաջինները կտրում են վերջիններին։
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Կատարված երկրարանական դիտումները, հատկապես գաբրոիղների ոլ 
ներփակող Հ ի պ ե ր բ ա դի տն ե րի բ ա ր ղ փոխհարաբերությունը, էնղո֊ և. կկզոկոն֊ 
տակտա (ին մ ադմ ատիկ փոխազդեցությունների ր ա ց ա կա յութ յո ւն ր, գաբրոիդ֊ 
ների կազմի մեց մտնող միներալների քանակական ե որակական կտրուկ փո
փոխությունները, ս տրուկտուրա֊ տեքստ ու րա (ին առանձնահատկությունների 
խիստ աս տանումներր , ինչպես նաև պ լա դ ի ո կ լա ղ ի տ ա յին երակներում սլլա֊ 
դիոկլաղի հատիկների րնղլայնակի տեղադրված ղիրրի փաստը և այլն\ վկա֊ 
(ում են ալն մասին, որ քննարկվող զաբրիողներր հանդիսանում են մետասո֊ 
մատիկ առաջացումներ: Կ^աբբոիղների մետասոմատիկ բնույթր որոշակիորեն 
ի հա(տ Լ դալիս միկրոսկոպիկ հետազոտությունների ժամանակ։ Մ իկրոսկոպիկ 
դիտումներով հաստատվում է միներալների մետասոմատիկ տեղակալման ա յն - 
պիսի բազմաթիվ փաստեր, ինչպիսիք են օլիվինի տեղակալում ը պլադիոկլա֊ 
զով, պիրոքսենով, դրսւնատով, պ լա ղի ո կ լա զն ե ր ին ր' պիրոքսենով, ցոիզիտով 
և այլն։

^սղվածում շարադրված երկրարանական և պ ե տ ր ո դ ր աֆի ա կ ան տվյալներր 
թույլ են տալիս Սևանի լեռնաշղթայի հ յո ւս ի ս - ա րև մ ա յան մասի ղարրոիղներր 
համարելու ա պոհի պերբա զիտ ային մետասոմատիկ առաջացումներ։
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