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ПЕТРОГРАФИЯ ЭФФУЗИВНЫХ И СУБВУЛКАН11ЧЕСКНХ 
ОБРАЗОВАНИИ

В статье дается подробное петрографически։ описание вулканитов офиолитовой 
серии спилитов, диабазов, альбитмэированных плагиолипарнто-дацнтов и плагиолипа- 
рнтов, а также субвулканических плагиогранитои и габбро.

Рассматриваются вопросы генезиса вулканитов, проявление в них явлсннП метасо
матоза и т. д . 5

Ранее были изложены геологические особенности вулканитов пояса 
1-] с выделением пород собственно эффузивной фации (спилиты, гнало- 
кл. сгиты. диабазы, альбити.эированные плагиолннариго-дациты; пла- 
:иолипариты) и фации субвулканитов (плагиолипариты « их туфы жер
ловой фации, альбнтиэированные ила! иолина-ршто-дациты, плагиодащи- 
гы. плагиолмпариты, габбро).

В настоящей статье петрографические описание пород эффузивного 
комплекса офиолитовой серии приводится по их фациальной принад
лежности и стратиграфической последовательности формирования.

а. Породы эффузивной фации

При геологяч.скзм описании вулканитов исследованного района сре
ди эффузивов (хновн.тго состава были выделены спилиты с выраженной 
миндале камеи ной текстурой, с постепенными переходами в полнокри
сталлические табазы даже внутри отдельных шарово-подушечных об
особлений

На внешней, закаленной, сферической поверхности шаров пли по
лушек, бурые, буро-снзые спилиты состоят из желто-.зелвноватого пала- 
। онитизированного вулканического стекла с округлыми, иногда несколь
ко продолговатыми образованиями, размером 0,2֊ 0,3 мм, сложенными 
и сноповидно расположенных микролитов полевого шпата, погруженных 
в густоэкрашенную рудным веществом массу. Эти округлые участки, 
вероятно, представляют начальные стадии образований вариолей, пото
му, что вглубь от поверхности шаров уже на 1,5—2,0 см подобные обо
собления становятся крупнее и имеют характерное для вариолей строе
ние.

В 2—3 см от поверхности -подушек серо-зеленые спилиты имеют
типичную спилитовую структуру, сложенную тонкими расщепленными 
лейстами альбита и денитрифицированным вулканческим стеклом. По
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роды в основном афировые, однако редко встречаются <и сравнитель 
но «крупные лейсты нолевого шпата тл<111010 до 0,3 лмт. Клинопироксен 
присутствует в непостоянных количествах, образуя мелкие, заметно уд
линенные (до 0,1 лги) кристаллики и весьма редко микровкра-пленники 
(0,5X0,5 жлг).

Обычно рудные минералы имеют облик игольчатых кристаллов или 
развиты вдоль границ полевошпатовых зерен. В некоторых разновид
ностях рудный минерал образует чрезвычайно мелкую сыпь. В иных слу
чаях мелкие зерна рудных минералов густо пропитывают промежутки 
между лейстами нолевых шпатов, нацело вытесняя вулканическое 
пекло.

Для спилитов наружной зоны шаров весьма характерна миндале- 
камеиная текстура: миндалины здесь мелкие, в диаметре до 2,5X3,0.ил, 
выполнены хлоритом, кальцитом, кварцем, иногда лги догом.

В промежуточных пли переходных от спилитов к нормальным диа
базам породах лейсты полевых шпатов таметно укрупняются, устойчиво 
возрастает количество клинопироксена, образующего явно ксеноморф
ные зерна. В згих породах рудный минерал в определенной степени обо
соблен от девитрнфииироваиного вулканического стекла.

Диабазы, слагающие средние полосы лавовых покровов или ядро 
крупных шаровидных обособлений, представляют серо-зеленые, полно
кристаллические, мелко-среднезернистые породы, иногда с миндалека- 
менной текстурой.

Плагиоклаз, составляющий 60 -65% общей массы породы, образует 
длинноп'ри ։матические, реже таблитчатые, идиоморфные кристаллы, раз
мером 0,5X1,5 .и.ч и крайне регко вкрапленники (7.0Х3.0 льч). Имеет 
зональное строение- битовнит (№ 80- 81) в ядре и лабрадор (№ 66— 
67) на краях. Ядро крупных зерен плагиоклаза обычно разложено, ։а- 
мощено хлорнт-альбитовой, иногда карбонатной массой. Зерна, вырос
шие свободно (по соседству с клинопироксеном), идиоморфные с пря
молинейными контурами, в остальных случаях имеют извилистые зазуб
ренные контуры.

Клинопироксен, представленный авгитом (с- Ах=42 . 0.022.
2\ =55°), в виде многочисленных мелких ։ере՝н (до 0,3X0.2 .иж), слагает 
как бы общую ка«нв\ породы; образует также редкие, ню крупные ин- 
твиды (до 2.0X1.5 льч), или гломеропор.фнровые скопления. В породах 
и» средних зон мощных покровов кристаллы клинопироксена имеют 
сравнительно одинаковые размеры, ксеноморфны относительно плагио
клаза и обуславливают тем офитовую, а нередко и пойкилоофитовую 
структуру данных пород.

В диабазах количество кварца варьирует в значительных пределах. 
Обычно он выполняет ингерстиции между кристаллами полевых пшатов 
и 1гмноцвс1 пых минералов. Аномально высокое для шабазов содержа
ние кварца в рассмотренных породах пропорционально увеличивается 

-со степенью их шклемагматических изменений.
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Амфибол в диабазах вторичного происхождения и его количество 
зависит от степени уралитизации к линопироксена,-в связи с чем встре
чаются разности пород, в которых он является единственным темноцвет
ным минералом. Минерал слабо плеохроирует в светло-зеленых гонах и 
по оптическим константам с h'g — 19 , Vg —/Vp=0,028, 2u = 68° диагно
стируется как обыкновенная зеленая роговая обманка.

Hi группы рудных минералов в диабазах широко развиты изо- 
мегричные зерна магнетита. Иногда наблюдается импликационное сра
стание его с другими породообразующими минералами. Пирит развит 
неповсеместно и представлен двумя генерациями. Одна развивается по 
магнетиту с одновременным интенсивным выделением сфена; другая— 
ассоциирует с кальцитом и кварцем, выполняющими .миндалины.

Вторичными минералами, кроме альбита м амфибола, являются хло
рит. в основном замещающий амфибол и клинопироксен и реже вулкани
ческое стекло, а также в ограниченном количестве эпидот и кальцит.

Диабазы исследованного района подвергнуты неравномерной пло
щадной альбитизации, при этом устанавливаются различные стадии за
мещения—от свежего зонального плагиоклаза через частично альбити- 
знрованные разности до новообразованного альбита. Площадная урали
тизация. развивающаяся аналогично альбитизации также стадийно, ве
роятно, протекала с некоторым отставанием, т. к. установлены много- 
ч деленные случаи, когда нацело альбитизированный плагиоклаз ассо
циирует с совершенно свежим клинопироксеном.

А.1ьбитизированные плагиолипарито-дациты, слагающие субвулка
нические тела, эффузивные потоки и эксплозивные брекчии, в петрогра
фическом отношении существенно не отличаются, поэтому олш описыва
ются совместно.

Макроскопически альбитизированные плагиолипа|рнто-дац<иты серо
фиолетовые, бурые, с сизым оттенком порфировые породы с розоваты.мн 
вкрапленниками полевых шпатов.

Плагиоклаз, составляющий более 80% общей массы породы, образу
ет вкрапленники 2-х поколений и участвует в сложении основной массы. 
Макровкрапленники (I поколение) слагают широкие таблитчатые, пре
красно ограненные кристаллы, сдвойникованные по карлсбадскому 
закон) и представлены альбитом (№ 8- 9). Микровкрапленники (II по
коление), размером до 1,0X0,2 мм, длиннопризматические с хорошо 
развитыми гранями и также имеют состав альбита. Плагиоклаз III по
коления—альбит—образует мелкие плотно соприкасающиеся зерна с не
четкими краями; на участках с микропойкилитовой структурой наблю
даются лейсты с прямолинейными гранями.

Кварц в описанных породах мелкими дендритообразными зернами 
выполняет промежутки между полевошпатовыми кристаллами.

Акцессорный сфен вторичного происхождения образует неправиль
ные, тем л исто-бурые скопления с высоким двуиреломление.м.

Из вторичных минералов встречается в ограниченном количестве 
хлорит. МК
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Структура пород сериально порфировая с трахитондной основной 
массой, ярко выраженной в породах субвулканической фации, которые 
отличаются невысоким содержанием интерстпинанного кварца.

Плагиолипариты макроскопически имеют светло-зеленовато-желтый, 
кремовый цвет, фельзитовое, афировое сложение. Под микроскопом 
структура их в основном афировая; изредка появляются микровкрап- 
ленники полевых шпатов.

Незональный, мутноватый плагиоклаз-альбит в основном образует 
микролиты (до 0,1 ,я.и в длину), обычно беспорядочно и равномерно рас
сеянные по всей породе и редко встречающиеся таблитчатые М'нкр о вкрап
ленники, размерам до 1,5X0,5x0,3 зьи.

Кварц участвует в составе основной массы в виде пропитанных мел
кой рудной пылью пятен, диаметром до 0,5 леи. Составляя основной фон 
породы, кварц включает в себя микролиты полевых шпатов. Промежут
ки между кварцевыми пятнами выполнены девитрифицированныхг. хло- 
ритнзированным вулканическим стеклом.

Из аисц-еюоориев встречаются длиннопрпзматнческие, иногда игольча
тые кристаллы апатита. Рудные минералы, пом.имо мелкой сыпи окис- 
лов железа, заключенной в зернах кварца, представлены также в раз
личной степени пиритизированлыми кристаллами магнетита.

Из числа вторичных минералов наиболее широко развит хлорит, 1а- 
мещающий вулканическое стекло. Эпидот имеет ограниченное разви
тие.

Структура пл аг июли па ри то в микропойкилитовая с обильными микро
литами плагиоклаза. Последние распределены весьма беспорядочно, что 
позволяет судить об апогиалопилитовом характере основной массы. До
вольно плотно прилегающие друг к дру։у округлые ойкокристаллы квар
ца отделены девитрнфицирова1нной, хларитизированном массой, что при
дает породе облик, напоминающий сотовую структуру.

Плапнюлипар.нтовые туфы жерловой фации имеют светло-серый, кре
мовый цвет, плотное мелкозернистое строение, а под микроскопом прояв
ляют обломочную текстуру. Породы состоят из остроугольных облом
ков кварца, плагиоклаза и денитрифицированного вулканического стек
ла. составляющего кварц-полевошнатовую связующую массу; промежут
ки между зеф1нам|Ц .изредка выполнены хлоритом, шли же теидритооб- 
разно развитыми гидроокпелами железа В отличие ог прочих магмати
ческих образований кислого состава офиолитовой серии, описанные по
роды аномально богаты цирконом, присутствующим в виде трещинова
тых, но хорошо ограненных кристаллов пли их осколков.

Оливиновые базальты трансформной зоны серо-зеленые (в и пиках) 
и серо-буроватые, .миндалекаменные (в эксплозивных брекчиях) с мик
рон зрфировой структурой.

Полевой шпат представлен зональным лабрадором (№ 66 68 в яд
ре и № 52—5-1 на краях), образующим вкрапленники, размером 1.5Х 
Х1.0 л։л, и мелкими зернами состава № 52 5-1, являющимися главными 
составляющими основной массы.



Клинопироксен (с- А# = 43\ \’р=-0,029,2 и = 56°) образует изомет-
ричные вкрапленники диаметром до 0,5 лл и несколько продолговатые, 
но ксеноморфные относительно микролитов плагиоклаза мелкие зерна, 
участвующие в сложении основной массы.

Оливин, образующий вкрапленники, размером 1,0= 1,5 .и.и и мелкие 
зерна, участвующие в сложении основной массы, идентифицируется но 
продуктам изменений. Изменение оливина, вероятно, началось замеще
нием его иддингентом, который также оказался неустойчивым и сохра
нился только в мелких зернах и на краях вкрапленников; оп в свою оче
редь был замещен хлорит-серпентиновой массой с карбонатом, а иногда 
н аморфным кремнеземом.

Вторичные минералы представлены хлоритам, серпентином, карбо
натом. иддингентом. Последовательность выполнения миндалин следую
щая—карбонат-кремнезем-хлорит.

б. Породы субвулканпческой фации

Разности пород плагиодацитового состава при петрографическом 
сходстве между собой отличаются лишь количеством содержащегося в 
них кварца. Макроскопически они имеют серо-зеленый, серо-кремовый 
цвет, мелкозернистое строение и местами брекчиевую текстуру.

Под микроскопом это полнокристаллические, местами мтФкролор- 
фировые п։ роды, состоящие из плагиоклаза, кварца, вторичных и акцес
сорных минералов.

Плагиоклаз альбитового состава, частично пелитизнроваиный, обыч
но слагает основную массу породы п редкие таблитчатые мпкровкрап- 
ленннки. размером до 1,5X0,7x0,4 .мл։.

Кварц присутствует в весьма непостоянном количестве и неправиль
ными зернами заполняет промежутки между призматическими кристал
лами полевых шпатов. Оставшееся пространство между кристаллами по
левых шпатов и кварца выполнено хлоритом, вероятно, замещающим 
вулканическое стекло, и уралитизированным клинопироксеном. Вторич
ный кальцит в основном развит по микротрещинам и редко замещает 
полевой шпат.

В породе довольно много сильно лимонитизированных кристаллов 
пирита. Апатит присутствует в виде мелких игольчатых кристаллов, при
уроченных только к зернам полевых шпатов.

При микропорфировом сложении основная масса породы имеет 
при <матически-зернистую структуру, иногда напоминающую бостонито- 
в\ ю. •

Плагиограниты и плагиогранит-порфиры, образующие небольшие 
дайкообразные тела, макроскопически лейкократовые, светло-серого цве
та, иногда с зеленоватым оттенком, породы.

Плагиоклаз является главной составляющей пород (55—60% объе
ма) центральных частей интрузивов. Обычно образует идиоморфные 
призматические зерна, размером до 2,0X1,5 л։.»։; местами наблюдаются 
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микропегматитовыс срастания с кварцем. Он несколько мутноват, пе- 
днгизирован, нетонален ֊ особенность, которая не характерна хтя лла- 
।иоклаза пород приповерхностной фации по составу соответствует аль
биту (№ 7 9). Иногда по плагиоклазу развиваются минералы эпидрт- 
ЦОИЗИТОВОЙ группы.

Характерным темноцветным минералом плагиогранитов, слагающих 
центральную часть интрузивных тел, является Клинопироксен, обычно 
интенсивно замещенный амфиболом и хлоритом. Клинопироксен-авгит 
(с: = п^-пр —0,022, 2и = 56с) образует идиоморфные, несколько
продолговатые кристаллы, размером 1,5x0,8 мм. бесцветные или свет- 
•ю-.зелоные с весьма слабым плеохроизмом. Как правило, трещиноват и 
довольно часто представляет собой скопление неправильных зерен, раз
деленных продуктами собственного разложения. Наблюдается тесная 
ассоциация клинопироксена с рудными минералами и вторичным сфеном.

Вторичные породообразующие минералы амфибол и хлорит в пда- 
гиогранитах центральных частей интрузивов присутствуют в различных 
пропорциях: при весьма подчиненном развитии амфибола хлорит яв
ляется преобладающим и в одинаковой степени замещает как клинопи
роксен, так и амфибол.

Акцессории представлены в большом количестве игольчатым или 
тонкопризматичееким апатитом, ('.фен присутствует в виде кристаллов 
двух генераций. Кристаллы магматической стадии идиоморфные, кон
вертообразные, а послемагматической образуют неправильные, земли
стые зерна. Развитие последних находится в прямой зависимости от ин
тенсивности пос ле магматических изменений клинопироксена и магнети
та (пиритизации). Поэтому «обогащенность» или «бедность» пород сфе
ном—явление кажущееся, т. к. в обеих разновидностях валовое содер
жание титана во всех случаях находится на одном уровне. Рудные мине
ралы представлены идиоморфными кристаллами магнетита и развиваю
щегося обычно по нему пирита.

Структура плагиогранитов. слагающих центральные зоны интрузи
вов, гипидиоморфнозернистая. В некоторых случаях по периферии круп
ных кристаллов плагиоклаза развивается микропегматит.

Породы эндоконтактовой фации плагиограиитиых интрузивов пред
ставлены двумя разновидностями. Одни отличаются относительно высо
ким содержанием темноцветных минералов (кварцевые диориты, диори
ты), в основном слагают эндаконтактовые зоны относительно крупных 
массивов и обнаруживают большое сходство с немногочисленными, но 
интенсивно переработанными ксенолитами, заключенными в плаги гра
нитах.

Кварцевые диориты и диориты эндоконтактовой фации кроме срав
нительно большого содержания темноцветных минералов отличаются 
от плагиогранитов центральных зон интрузивов более высоким неме- 
ром и зональным строением плагиоклаза, имеющего состав андезина 
(№ 42—43) на краях и битовнита (№ 79- 80) в ядре. Темноцветный ми
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нерал в этих породах п основном представлен зеленым амфиболом (с: 
\^ = 21°, Л'о Мр —0.016, 2и=63°), развитым по клинопироксену, ред
кие реликты которого местами еще сохранились. Однако, пред полагаете я 
и самостоятельная фаза выделения амфибола на завершающем этапе 
кристаллизации темноцветных минералов. К такому заключению при
водит двоякое структурное соотношение темноцветных минералов с по
левыми шпатами. В одном случае темноцветный минерал (вероятно, 
ранний клинопироксен) идиоморфен по отношению к сравнительно бога
тым альбитом краевым зонам зонального плагиоклаза; в другом—амфи
бол (первичный) ксеноморфен относительно плагиоклаза, а иногда 
в виде ойкокристалла содержит в себе пойкилитовые «ростки полевых 
шпатов.

Другая разновидность пород эпдоконтактовой фации, имеющая иден
тичный с плагиогранитами центральных зон минеральный состав, отли
чается мелкозернистой, микропорфировой структурой с микрог.ранитной 
основной массой и очень сходна с породами из даек плапиолипаритов.

П.гагиогринит-порфиры. слагающие дайковые тела и реже эндокон- 
тактовую фацию мелких интрузивных тел, лейкократовые породы, от
личаются >т плагиопраяитов центральных зон крупных массивов толь
ко лишь структурными особенностями. Под микроскопом пл а г йог ранит- 
порфиры- микропорфировые породы с вкрапленниками кварца и плагио
клаза, размерам до 3 мм; основная масса имеет микрогранитиую, места
ми микропегматитовую структуру. Довольно обычным для этих пород 
является обрастание вкрапленников кварца микропегматитюм. Эти струк
турные отличия, безусловно, являются следствием условий кристаллиза
ции мелких секущих тел на небольших глубинах.

Сложное геологическое строение субвулканического габбрового мас
сива (Джанахмедскогю) проявляется также в колебаниях состава сла
гающих его пород. В общей сложности габбровый состав дает заметные 
вариации, обусловленные фациальными условиями формирования, харак
тером эндо- н экэоконтактовых явлений, проявлением послемагматп- 
ческих пр цессов и т. д. Поэтому, в числе пород интрузива наряду с нор
мальными габбро встречаются амфиболовые (уралитизированные) и 
альбнтизированные разности. Обычной является также вариация струк
тур: алл (три морфнозернистая-габбрэваядиаба зово-<х|)итовая с пере
ходами в пойкилоофитояую и т. д.

Макроскопически габбро имеют серо-зеленый цвет с некоторыми ва
риациями интенсивности окраски, обусловленной в основном характером 
темноцветных минералов. При полнокристаллическом характере они 
1мек.т мели >-с ре дне зернистое строение, что является также одним из 
критериев для отнесения их к образованиям м а лог луб и иной субвулкани- 
ческон фации.

В сложа! ли :аобро в различных пропорциях участвуют: плагиоклаз, 
клинопироксен, амфибол (уралитовый), в непостоянном количестве 
кварц, рудные минералы; вторичные—альбит, хлорит, пренит и эпидот.



Плагиоклаз в одной разновидности габбро образует идиоморфные, 
зональные кристаллы, размером до 2X2 лги. имеющие в ядре соста-в би
товнита (№ 81—82). а в,а краях -андезина (№ 48—50); в другой—при
зматические кристаллы, в различной степени алъбитизированные с неот
четливым идиоморфизмом относительно темноцветных минералов; в 
третьей разновидности плагиоклаз также альбнтизировап, ио с темно
цветным имеет одинаковую степень идиоморфизма кристаллов, опреде
ляя панидиоморфнозеринстую структуру: в четвертой-плагиоклаз обра
зует продолговатые призматические кристаллы, промежутки которых 
заняты единым целым «ерном клинопироксена, определяя пойкилоофи- 
товую структуру,

Клиноплроксен-авгнт (с: = пд чр = 0,024, 2у=52°) в свежем
состоянии чаще всего встречается в породах эндоконтактовых зон. Он на
ходится в различных структурных взаимоотношениях с полевыми шла-* 
тами, его идиоморфизм проявляется относительно наружных, более бо
гатых альбитом зон, зональных кристаллов плагиоклаза, в остальных сл\ - •г 
чаях он преимущественно ксеноморфен. Форма зерен клинопироксена 
различная, наряду с пзометричными кристаллами встречаются и продол
говатые. Сравнительно длиннопрпзматические кристаллы характерны 
идя пород краевой фации. Кристаллы клинопироксена пород централь- 
■ ых зон массива почти бесцветные и эта окраска постепенно меняется 

по мере перехода к породам краевых зон интрузива, где она становится 
светло-зеленой или несколько желто-буроватой.

В начальной стадии изменения клинопироксен замещается обыкно
венной роговой обманкой, что очень характерно для пород центральных 
участков массива и для зон их соприкосновения с ультрабазитами, при 
более глубоком прохождения метасоматических процессов как пироксен, 
так и развитый по нему амфибол полностью переходят в хлорит.

Амфибол имеет вторичное происхождение, развивается по клино
пироксену и, как главный породообразующий минерал, в основном про
является в породах центральных зон Джанахмедского массива и в кон
тактовой зоне с ультрабазитами.

Амфибол центральных зон массива имеет грязно-зеленый цвет с 
хорошо выраженным плеохр։ измзм: по А՜#- грязно-зеленый, А'ш-жел- 
то-зеленый, Мр буро-желтый со следующими кристаллооптическими 
константами: с: А§ — 22°, л#-п р = 0,024,—2г> = 70°. Амфибол пород из кон
тактовых зон с ультрабазитами светло-бурый, со слабым плеохроизмом.

Ква.рц для этих габбро является не характерным минералом, одна
ко, будучи редким, имеет магматическую природу, занимая интерстиции 
между кристаллами главных породообразующих минералов (отмечаются 
даже графические срастания с полевым шпатом).

Рудный минерал, в основном магнетит (иногда замещенный пири
том), не имеет повсеместного развития, обычно присутствует в породах, 
не подвергшихся явлениям уралитизации, образует мелкие зерна, а 
иногда находится в импликационных срастаниях с клинопироксеном. По 
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мере усиления степени уралитизации клинопироксена количество магне
тита пропорционально сокращается, а в габбро из прпконтактовых зол с 
ультрабазитами, в которых амфибол представлен бурой разновидностью, 
магнетит практически отсутствует.

Из вторичных минералов ведущее место принадлежит хлориту, ин
тенсивно замещающему темноцветные минералы, несколько слабее раз
вит вторичный альбит. Пренит встречается в виде прожилков, количест
во которых резко увеличивается в брекчированных габбро по контакту 
с ультрабазитами (верховье р. Джа-нал мед). Эти участки отличаются 
также интенсивным развитием минералов эпндот-цоизнтовой группы. В 
ряде случаев заметно развитие мелких неправильных зерен вторичного 
сфена и очень редко присутствуют мелкие кристаллы апатита.

Важной особенностью описанных габбро является непостоянство и 
частая смена структурных •взаимоотношении минералов пород .внутри 
единого интрузивного тела. Подобная изменчивость структур являет
ся одной из особенностей, доказывающих непостоянство режима и ус
ловии кристаллизации магматического расплава в различных участках 
единой камеры. Частая смена баротермических условий кристаллизации 
расплава в конкретном случае R основном была обусловлена приповерх
ностными^—субвулканическимн условиями остывания основной магмы.

Породам эндоконтактовой фации Джанахмедского массива свойст
венна габбро-диабазовая или пойкилоофитовая структуры. Породы цент
ральных зон массива имеют призм атически-зернистую структуру, не
сколько приближающуюся к порфировой, редко встречаются участки 
с аллютриоморфн-озсрнистой структурой. |

Породы эндоконтактовой фации при постоянстве ассоциации поро
дообразующих минералов отличаются довольно заметными -вар-иациями 
количественных соотношений Подобное колебание количественных соот
ношений породообразующих минералов обусловлено рядом факторов, из 
которых основными являются: вероятная некоторая неоднородность со
става магматического расплава и различные баротермические условия 
ею кристаллизации в отдельных участках камеры, интенсивность прояв
ления послем аг магических процессов, положение этих пород относи
тельно контактовых зон вмещающей среды (часто представленной уль
трабазитами) и т. д.

Петрографические особенности последов энных вулканитов и суб
вулканических тел позволяют сделать вывод относительно происхожде
ния и последующих явлений, преобразующих породы Севанской офиоли
товой серии. к 41

Афировый характер толситозых базальтов (диабазов) является 
следствием быстрого и безостановочного перемещения магматического 
раезлава и ; сдр на ьемную поверхность. Эта особенность пород сви
детельствует также и о малоглубиниом характере магмогснсрирующего 
очага Аналогичный облик пород характерен для толеитов современ
ных срсдпнно-океанпчссюих хребтов, для которых глубина генерации 



магматического расплава многочисленными исследован и ям,и опреде
ляется в 20 50 км 11J.

В отличие от афировых диабазов резко порфировые альбитизиро- 
ванные пл-агиодациты и плагиолптариго-дациты являются продуктом 
частичной (интрателлурической) кристаллизации (также и дифферен
циации) магматического расплава в промежуточной камере.

В подводных условиях, три активном участии кислорода в лаве 
происходило интенсивное окисление железа 'и вывод его из расплава, 
вследствие чего оказавшийся «избыточным» кремнезем накапливался 
в остаточном расплаве и впоследствии обособлялся в виде самостоя
тельного минерала кварца, несмотря на то, что по валовому химическо
му составу исследованные диабазы и спилиты являются ненасыщенными 
или слабо насыщенными кремнеземом породами.

Ассоциация пиллоу-лав с гиалокласгитами—породами, имеющими 
подчеркнутую амигдалоидную текстуру, и практическое отсутствие экс
плозивного материала указывают, что излияния происходили на глуби
не морского бассейна в пределах от 2-х до 3,5—4,0 км [3,4.5].

Субвулканические интрузивные тела габбро отличаются слабым 
контактовым воздействием на вмещающую среду и, весьма непостоян
ными микроструктурами пород эндоконта ктовой фации. В этом отноше
нии небольшие тела плагиогранитов отличаются наличием значительных 
։он ороговикования вмещающей среды и ореолом гибридных пород на 
эндоконтакте, обусловленных насыщением магматического расплава 
минерализаторами и высоким тепловым градиентом в области внедре
ния. t

Метасоматические явления эффузивного этапа развития магматиз
ма наложены на все члены вулканического комплекса. При площадно
линейном характере развития метаморфизма редкие участки пород сох
ранили первичный облик толеита или габбро, по которому возможно 
было бы установить их истинный состав. Выделение раннего этапа ме
тасоматоза обосновано тем, что пространственно совмещенные с вулка
нитами крупные габбровые массивы верхнего мела вблизи контактов 
с альбити !։ир .ванными и амфиболизированнымн диабазами лишены 
признаков этих процессов. Вместе с тем, базальные конгломераты верх- 
несенонской осадочной толщи изобилуют обломками альбитизирован- 
ных, амфиболнзированных диабазов, спилитов, субвулканических габ
бро и пород кислого состава.

Вырисовывается толеитовый тренд развития эффузивного комп
лекса офиолитовой серин порол пояса: инзкокалиевые толеиты (дна 
ба *ы) -плагиодациты—плагиолипариты (плагиограииты)

Вопрос происхождения спилитов в геологической литературе име
ет спорное толкование и существуют две концепции магматическая 
и метасоматическая. Относительно исследованных спилитов Севанской 
з шы полученные факты свидетельствуют об их метасоматическом про- 
нс\ •ждении. связанном с общей альбитизацией шарово-нодушсч ых лав,
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наложенной на псе породы серии и протекавшей на эффузивном этапе 
формирования вулканогенной толщи. Однако, здесь замечается некото
рая особенность, заключающаяся в том, что в спилитах данного пояса, 
но сравнению с диабазами, содержания кремнезема «на несколько про
центов выше, а окиси магния ниже. Это, вероятно, обусловлено явления
ми ликвации толеитовой магмы как в период перемещения через 
земную кору, так и на месте излияния лавы, петрографические свиде
тельства которой «в виде фрагментов вариолитовых обособлений в «неко
тором количестве обнаружены в исследова'ппых спилитах.

Институт геологических наук
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~ողվածո։մ բերվում Լ II ետնա լճի 

վերին կավճի հրաբխային ապարների

հI ու и ի и - ա ր և ե լ ւ ան ափում տարածված 
պ ե ար ողբա ֆի ա կ ա ն Ն կար ա ղր Ու թյու ն ն

րստ Նրանց и տ ր ա տ ի ղ ր աֆի ա կ ան ղի բթի ֆա9Ւա1 ա ոանձն ահատկութ յուն֊

ների։

եքնելով նկարա ղրվ ած ապարների պ ետրո ղր աֆի ա կան ա ո ան ձն ա հ ա տ - 

կութ յոէններից ե ղր ա կ ա ց ու թ յ ուն է արվում, որ տոլեիտա յին թաղալաների ար֊

տ ա վ իԺ ումներր 
մ աո աջ ացմ ան 
համեմատաբար 

մ երան երում:

կատարվեք են փորր խորություններում տեղաղրված մագ֊ 

Օքա խն եր ից , րստ որում հա լսցրի տեղաշարժ ր կատարվեք /, 
արաղ և աոանց ժամանակավոր ղա ղա րն երի միջանկյալ կա-

րարձանման լավաների տերստուրա(ի ա ո ան ձն ա հ ա տ կ ու թ ւ ունն ե րն ու

Նրանց մեջ էրսոլ լողիվ նյութերի ր տ ց ա կ ա ք Ո ։ թ ( ուն ր վկայում են , որ աքղ ղ ո ֊ 

յացումներր ձևավորվել են ծովային միջավայրում <?-ի ց մինչև 3,5—Հ կմ 

խորություններում։ Սպիլիտների աոաջացումր Հիմնա կւոնու մ и/ ա ք մ ան տ վ ո ր 
ղած է մետասոմատիկ երևույթներով։

H. A. GIIAZAR1AN

GENERAL FEATURES OF THE SEVAN OPIIIOLITIC BELT 
UPPER CRETACEOUS VOLCANISM

Abstract

A detailed petrographic description of the ophlolitlc series volcani- 
tes: spilites, diabases, albitized plagioliparito-dacites and plagioliparites 
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as well as subvolcanlc plaglodacltes, plagiollparlies and gabbroes is 
brought In this paper.

The problems of vulcanites origin, metasomatic alterations e. t. c. 
are considered.
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