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А. Т. АСЛАНЯН. М. А. САТИАН. А. X. МНАЦАКАНЯН, Г. А. ХАНЗАДЯП

ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ЛАВЫ ВЕДИНСКОЙ 
ОФИОЛИТОВОЙ ЗОНЫ МАЛОГО КАВКАЗА

В разрезе офиолитовой серии Ведийской зоны выявлены два горизонта высоко- 
магнезнальиых шаровых лав: низкош՞точные пнкродолернты с 22—19% М^О и 
щелочные никробазальты с 11% МрО. Первые характеризуют высокую степень 
плавления мантийного вещества (Т.<«л-= 1220—1400°).

Рассмотрены тектонические условия возникновения зон растяжения субптат- 
формсиного основания и излияния высокомагпезнальных лав и проведено сопоста ՝■- 
ленче с их аналогами на Кипре.

Исключительная редкость высокомагнезиальных шаровых лав в 
офиолитовых разрезах Средиземноморья и Передней Азии и их высокая 
значимость для петролого-тектонических реконструкций определяют 
интерес к находкам пикродолеритов и пикробазальтов в Вединской 
офиолитовой зоне. ,

Высокомагнезиальные шаровые лавы пикродолеритов, обнаружен
ные по левобережью в среднем течении р Кюсуз (рис. 1). прослежи
ваются на протяжении не менее 3 км при мощности до 20—30 м. 
Вмещающие их отложения кремнисто-вулканогенной формации дис
лоцированы разрывными нарушениями, разрез ее разобщен на ряд 
блоков. Пнкродолернты находятся в опрокинутом залегании. Подсти
лающие (в опрокинутом разрезе их перекрывающие) микритовые 
перемятые розовые и светло-серые тонкослоистые известняки имеют 
падение ЮВ I 10°<25°. Контакт их с брекчией закалки ппкробазаль- 
тового состава носит явные признаки разрыхления известняков и 
формирования горной муки, свойственной зонам термального на них 
воздействия.

Горизонт шаровых пикродолеритов слагается преимущественно 
олнвково-темпо-зелеными породами, относимыми к брекчии закалки, в 
массе которой здесь и гам беспорядочно размещены черные шаровые 
обособления и обрывки шаров пикродолеритов, составляющие не более



30% ОТ всей породы. Размер шаровых обособлений в диаметре дости
гает 30—40 си, в разрезе некоторых из шаров отчетливо обособляется 
более крепкое и свежее ядро (б~5—10 си), промежуточная менее 
крепкая серпентинизнрованная часть и внешняя сфера с более стекло
ватой и трещиноватой поверхностной коркой.

В верхней части разреза выявляется пачка юмносеровато-корич- 
невых трахитовых туфов, мощностью до 1,/ л/, ли го-вигро-кристалло- 
кластических, тонкослоистых с пропластками радиоляритов с ։ра- 
дационной слоистостью. 1\-Аг датировки туфов дают цифры в 94 120 
.илм. лет. Горизонт пикродолеритовых лав перекрывается тонко
слоистыми красными известковистыми силицитами- В этой части раз
реза нередки также силлы и потоки (?) габбро-диабазов1, линзы крупно
среднезернистых рыхлых доломитов, чередующихся с желтыми и 
бурыми силицитами, обладающими глобулярным с 1 роением.

Наконец, следует отметить еще две маркирующие пачки голубова
то-серых вулканокластов. мощностью до 3 >и каждая, которые раз
мещены стратиграфически выше красных силицитов и обычно раз
общены тонкослоистыми микритовыми известняками. Сос>ав вулкано
кластов весьма своеобразен низкой кремнеземистостью (41%) и 
высокой калиевой щелочностью (4%).

Второй горизонт высокомагнезиальных лав обнаружен по право
бережью долины Веди, в верховьях поперечных долине оврагов, в 1,5— 
2 км севернее и северо-восточнее развалин с. Азизкенд (рис. 1). Лавы

Рис. I Схематическая геологическая карта верховья басе. р. Веди. 1. Лавы. Плиоцен. 
2. Флншоидиая толща. Даний-палеоцен. 3. Микритовые известняки. Верхний сантон—- 
верхний сенов. 4. Граувакковая толща, офиолитокластическая. Верхний коньяк— 
нижний сайтов. 5. Крсмивсто-зффузввно-вулкаиокластвчсская толща офиолитовой 
серии. Альб—нижний коньяк. 6. Крупные выходы шаровых лав пикродолеритов и 
иикробазальтов. 7. Туфовые трубки андезиговогэ состава. 8. Мергельная свита. 
Нижний коньяк. 9. Известняковая толща. Сеноман-туров. 10. Известняковая толща. 
Пермь-нижнии триас. II. Ультрабазиты серией типизированные (гарцбургиты и др.). 
12. Габбро. 13. Зона рассланцевання. 14. Разломы.

По-видимому. именно внутри данной группы пород установлены субвул- 
каиические тела высокомагнезиальных оливин клинопироксеновых габбро, которые 
упоминаются Г. С. Закариадзе с соавторами [I].
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темно-серого цвета с шаровидной, местами типично шаровой отдельно
стью. Размер шаров достигает в диаметре 1,5—1,7 л>.

Внутренняя концентрическая структура шаров очень слабо заметна, 
либо отсутствует. Матрикс преобладает над шаровыми обособлениями, 
по строению это гиалокластиты, сильно серпентинизированные. Поля 
их сопровождаются развитием на склонах оползней. Мощность гори
зонта шаровых пикробазальтов достигает 50—70 м.

Пикробазальты несогласно залегают над мощными тонкослоистыми 
микритовыми известняками и известковистыми силицитами, причем 
можно видеть признаки вспахивания их вышележащими пикробазаль- 
тами и включения в подошву пикробазальтов, которые тектонически 
размещены над ними, представляя внутриформационную покровную 
пластину, скорее гравитационного происхождения. Из структурных 
построений предполагается, что первый горизонт иикродолеритов за
нимает в разрезе кремнисто-эффузивно-вулканокластнческой формации 
более высокое положение, чем второй горизонт—пикробазальтов.

Перейдем к краткой петрохимической характеристике высоко- 
магнезиальных шаровых лав.

Высокомагнезиальные лавы первого горизонта относятся к пикро- 
долеритам (троктолитодолеритам) и пикробазальтам. Микроструктуры 
их варьируют от полнокристаллических панидиоморфнозернистых или 
порфировидных в центральных частях лавовых потоков до резко
порфировых с гиалиновой основной массой в периферических зонах 
шаров и в гиалокластическом матриксе. Соответственно увеличивается 
трещиноватость пород, замещенность оливина иддингситом и серпо- 
фитом. Шары пикродолеритов резко обособляются от матрикса своим 
черным цветом, массивным сложением и большей крепостью.

Разности с ианидиоморфнозернистои структурой несут следы рав
новесной кристаллизации в условиях сравнительно медленного охлажде
ния и характеризуются примерно равной степенью идиоморфизма трех 
главных минералов—оливина (40—45%), плагиоклаза (35—40%) и 
авгита (15—25%). Участками наблюдаются переходы к пойкилоофи- 
товой структуре с появлением вростков оливина в крупных индивидах 
клинопироксена. В виде призматических выделений или агрегатов, за
мещающих клинопироксен, присутствует бурая роговая обманка. В 
интерстициях отмечаются агрегаты цеолитов.

Разности с порфировидной структурой крис । аллизовались в два 
этапа и содержат крупные одиночные идиоморфные фенокристаллы 
олкзнна пли их гломеросростки на фойе юккокрисгаллической плагно- 
клаз-клинопироксеновой основной массы. Количественное содержание 
оливина и плагиоклаза в этих разностях возрастает, доходя до 45— 
50% и 40—45% соответственно; количество клинопироксена сокра
щается до 5—6% и появляется интерстициальный серпофит (1—3%). 
Для основной массы характерна вариолитовая микроструктура с 
образованием сноповидных, веерообразных агрегатов резко удлинен
ных кристаллов плагиоклаза, в промежутках между которыми рас
полагаются мелкие зерна клинопироксена, реже магнетита.

Матрикс—закалочная брекчия олпвково-зеленого. охристо-зеле
ного, голубовато-зеленого цвета, сложенная пикробазальтами с резко 
выраженным порфировым сложением и гиалиновой основной массой. 
Единственной фазой фенокристаллов в них является оливин (40— 
45%), нацело преобразованный в серпофит-иддингситовый агрегат. 
Оливин погружен в буроватую, ярко окрашенную апогиалиновую мас
су тонкоагрегатного или чешуйчато-волокнистого строения, состоящую 
из гидрослюдистого минерала типа иддпнгсита. Эта масса пропитана 
гидроокислами железа и на отдельных участках становится полу
прозрачной, особенно вокруг фенокристаллов оливина.

Во втором горизонте развиты пикробазальты, которые характери
зуются афировой пли спорадофпровой, мелкозернистой, вариолитовой 
микроструктурой. Резко сокращается в них количество вкрапленников 
оливина, и состав преимущественно нлагиоклаз-клиноиироксеиовый
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Микроструктурные особенности описываемых лав обоих Горизонтов 
свидетельствуют о ранней кристаллизации оливина в качестве (разы, 
избыточной против плагиоклаз-пироксеновои котектики. На поздне
магматической стадии в центральных частях шаров наиболее мощных 
лавовых тел первого горизонта, где еще сохраняется флюидная фаза, 
развивается первичная роговая обманка. Послемагматический мине
ральный комплекс представлен цеолитами, иддингситом. серпофитом, 
актинолитом.

Вкрапленники оливина (табл. 1) характеризуются высоким содер
жанием форстеритовой молекулы (/=0,16—0,17), низкой кальциево- 
стыо и глиноземистостыо. Клинопироксены относятся к диопсид-сали- 
там (\Уо46_44 Еп4|_42 ЕЗ|3_н) с пониженной железистостью (/=0,24— 
0,25) и к авгитам (№о45 Ёп38_з9 Р517_1б) с более высоким содержанием 
железа (/ = 0,29—0,31), титана и алюминия. Состав первично-магма
тической роговой обманки близок к эденигу по высокому содержанию 
51О2, МеО и щелочей. Повышенное содержание титана в авгите, 
эденитовый состав роговой обманки, а также отсутствие в минераль
ном парагенезисе ортопироксена указывают на субщелочной уклон 
вмещающих пород и сравнительно высокое парциальное давление 
флюида.

Таблица
Химический состав темноцветных породообразующих 
минералов из высоком «гнезиальных пикродолсритов 

и пнкробазальтов Ведийской офиолитово>< зоны

Оливин Клинопироксен Роговая обманка

обр.
135а 1а 1356 135в 135г

SiO2 
ТЮ, 
А12О, 
'֊ FeO 
Мп О 
MgO 
СаО 
ХаЛ) 
К,6 
\'io 
Сг2О3

39.55

0.08
15.31
0.18

44.25 
0-32 
0.03

0.30

100Ш2 
0,16

38.86 
0,01 
0.06

15.66
0.22

43.87 
0.31 
0.02 
0.01

99.37
0.17

50.16 
0.90
1.68 
7,33 
0.24

14,09 
20,62
0-34 
0,01
0.08 
0,26

98,70 
0.25

52.02 
0.38
1.62
7.69 
0,52

13,99 
21,69
0,14

98,69
0,24

48,91
1,49
4,30
9,41
0,20

13.14
21.06
0,43

0,06
0,11

99,14
0,29

48.48
1.37
4,27

10,04
0.21

12.68
29.70
0,50
0,03
0,08
0,13

98,19
0,31

47.44
1,59
5,52
8,50
0,15

17,80
10,30
3,19 
0,07 
0,04

94,59 
0,21

45,28 
.,34 
7,18
9.75 
0.11

10.31 
16.47
3,46 
0,31 
0,10 
0,13

95.44 
0.48

45,10 
2.63
7.40 
9.77 
0,19

15.96 
10,37
3.30 
0,33 
0-05 
0,03

96-13 
0,35

’ 135

Анализы выполнены в 111 иГ СО АН СССР на микроаналнзаторе Camcbnx; аналитик 
В II. Королюк. Место отбора—левобережье ср. течения р. Кюсуз.

Петрохимические пересчеты составов высокомагнезиальных лав 
(таил. 2) выполнены на безводной основе: содержание воды, связан
ной с иддингситизацией. цеолитизацией и хлоритизацией, достигает 
֊1 1-%. Химизм пород указывает па их принадлежность к низкоглино՜ 
земистому толеитовому ряду, меланокра ювый облик и ненасыщенный 
51О2 гиперстеннормативный состав. По содержанию МбО, ТЮ2 и сум- ’ 
мы щелочей они подразделяются на две группы: 1) высокомагнезиаль- 
иую, низкотитанистую и низкощелочную (анализы 1—4). прибли
жающуюся к границе коматитовой и толеитовой серий и 2) умеренно
му! незнальную и высокотитанистую, с более высоким содержанием 
суммы щелочей (анализы 5, 6), отвечающую толеитовой серии. Выяв
ляется также, что в изученной группе пород направленность вариаций

п Ха2О+К2О совпадает, ио темп возрастания суммы щелочей более 
резкий.
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Таблица 2

Окисли

$10, 
тю3 
А12О3

Ре() 
Мп О 
М?0 
СаО 
1МааО 
К20 
Нг0 
п.п.п.
Р3О5

Химический состав лав пикродолерптов и пикробазальтов 
офиолитовой серии Ведийской юны

Г.

38,22 
0,37 
9,73 
8.36 
3.97 
0,14

22,29 
3,12
1 >00 
0.08
4.73
8.60

100.61

39,07 
0,50
5.69
8,37
8.04
0.15

2М8
3,32 
0.20 
0,26
4.09
8.10 
0,23

99,70

35,42 
0,46

11,19 
8.70

11.74 
0.18

19,36 
2,01 
0,35 
0,10 
2.08
8,90 
0,05

100,54

42.84 
0.59
8.23

13,94 
2,29 
0,11

19,19 
6,53
1.00 
0.20
1,08 
4,54

100,54

40.19
1 ,98 
7,77 
9-00 
7,66 
0,23

11,16 
10.29
1.30 
0.40 
Ы2

10.46 
0.11

100,77

43.66 
1,39

13,21
6.20
7.95
0.05

11.12
5,35
1.80 
0,40*
1,16
8,03 
0.18

100.50

1 б

Параметры по А. И Заварицкому

а 
с 
Ь
5
Г
и гт 
с'
а’ 
п
։
ч
а с
Р

2.3
3,7

51.1
42,9
21.3
72.5

6,2
95.0 
0,7

13.7 
0,6 

֊22.5

0.8
3.4

51,5
44,3
28,6
70,3

1,1

57.1
0,9

13,7
0,2

—16 »4

0,8
2.3

58.1
38.8
30.8
53,9

15»3
85.7
0.9

12,2
0,3

—26,3

2,3
4,0

47,3
46.4
28.2
64.6
7,2

89.5
1,0

23,7 
0,6 

֊15

3,7 
3'5

44,7
48,1
35,1
43.8
21,1

82-8 
2.0

17,7 
Ы

— 14.7

4,8
6,9

34.1
54.2
40,5
58,8

0,7
88,9
2,3

16.7
0.7

—8,1

Нормативный состав по С1Р№

И 
пН 
ар 
Нет 
ог 
аЬ 
ап

1
Ш1) 
ей 
/з

А?/?!- 1/.«

сог
<1 

О

0.76
13,89

0,56
9,96

17.52

33-23
0»И

21.25

2.75

1-06 
13.89 
0.67

1,67 
2,10 

15.85
0,35
0,20
0.13

47.18 
2.64
9.99 
4.28

0,91
14,12

0.56
3,15

11,13

33,83
10,82
14.07
3,67
7,75

1,21
6.25

10.38
1.11
8.91

18.36
6.50
5,62

31,33
7,32

2.28 
14,59
0,34

2,78
12.58 
15,58 
17,07
11,04
4 •8՝'՝

12.75 
0.53 
5.21 
0,41

2,88
9.96
0.34

2.23
16.78
28.09

30.32
7.91

РеО 
1с3О3 
аГ

0.84 0.77 0.69 0.80 0.63

0.51
1.02
0,65

0.15 0.10 0.16 0.14 0.17 0.30

Анализы выполнены в И ГП АН Арм. ССР 3. 111. Гаспарян

1 —обр. 135—гиалокластит из периферической части шара. 2—обр. 85 с в-инкрсдолерит 
из центральной части шара н лавовом потоке. 3- обр. 131֊ троктолитодолерш из 
нейтральной части потока; 4—обр. 135—гроктолптобазальт и? центральной части 
шара в лавовом потоке: 5—обр. 17а—пнкробазалынт из потока; 6—обр. 5(,- габбро- 
диабаз из потока.
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Рис. 2. Разрез, поперечный долине р. Кюсуз (среднее течение, левобережье). I. 
Граувакковая толща офиолитокластическая. Верхний коньяк—нижний сантон. 2—9. 
Крсмннсто-эффузивно-вулканокластическая формация офиолитовой серин. 2. Верхняя 
свита, базальтовые порфириты с линзами известняков, редко трахиты. 3—9. Нижняя 
свита. 3 Тонкослоистые перемятые известняки. 4 Гонкослоистые известковистые радио
ляриты, реже кремнистые турбидиты. 5. Кремни с глобулярной структурой, линзы до
ломитов. 6. Туфы, вулканические брекчии трахитов 7. Миндалекаменные базальты. 
8. Спилиты .спилитовые порфириты. 9. Шаровые лавы пикродолеритов. 10. Габбро. 
11. а) Серпентиниты, б) Брекчия серпентинитов. 12. Породы туфовых трубок анде

зитового состава. 13. Метасоматнты. 14. Зоны рассланцевания.

Таблица 3
Содержание микроэлементов в высокомагнезиальных лавах 

Вединской офиолитовой зоны

1 2 3 4 5 6 7

М։ 
Со
Т1 
V 
Сг 
2г 
1\’Ь 
5г 
Ва

Т1 Сг

Т1//г

420
56 

3640
290 
760

71
7,3 
230
530

4,8

51.3

700
56 

2760
220

1200
62
13 

2Ю 
700

5«0
59 

2220
280

1200
41
11.

240
920

1.8

54.1

140
59 

8440
НО 
530 
210 
180 
230 
830

15.9

40.2

210
59

6480
170
650
170
20

260 
700

10

38.1

1223
97 

1080
92

1439
2 

сл.
20

0.75

540

100
8640

540
200

20 
395 
130

16

43.2

АП АрмССР, на ДФС—13.Количественно- спектральный анализ. Лаборатория ИГН 
Аналитик М. А. Мартиросян (№ № 1—5).
I ппкродолерит, шаровая лава, бассейн р. Кюсуз; 2—пикробазальт, брекчия закалки 
погока пикродолеритов, бассейн р. Кюсуз; 3—ппкродолерит, центральная часть потока 
шаровой лавы, слабо . ерпентинитрованной, бассейн р. Кюсуз; 4—5—ппкродолерит. 
шаровая лава, правобережье верховья р. Веди. 6—пикрит витрофироный, шаров ։я 
лава, о. Кипр (8); 7—пикробазальт. лава, Красное морс [1].

Шаровые лавы высокомагнезиальных низкощелочных пикродоле- 
ритов (габл. 3, анализы 1 —3) отличаются от умеренномагнезиальных 
ликрооазалыов (анализы 4—5) высокими концепт рациями Сг, М1, V 

и низкими— II, 2г, \'Ь и П/2г отношением. По концентрации Сг, М, Со 
выявляется промежуточное положение изученных пикродолеритов 
14



между кипрскими пикритами и пикробазальтами Красного моря- С 
последними же весьма сходны умерепномагнезиальные пикробазальты 
Вединской офиолитовой зоны.

Основные выводы

1. По геологическому положению потоки пикродолеритов и пикро- 
базальтов Вединской офиолитовой зоны принадлежат нижней, оса
дочно-пирокластической, свите кремнис го-эффузивно-вулканокласти- 
ческой формации офиолитовой серии [6].

2. Особенности состава: высокая магнезиальность вкрапленников 
оливина и вмещающих низкощелочных пикродолеритов, низкие значе
ния коэффициента распределения Mg между оливином и породой 
( Кр(н iiq = 1 — 1*05) характеризуют высокую степень плавления* 
мантийного вещества и соответствуют глубинным первичным распла
вам. Не исключается однако частичная аккумуляция вкрапленников 
оливина. Умерепномагнезиальные пикробазальты можно рассматри
вать как продукт частичного плавления и эволюции расплавов в 
сторону более лейкократовых и щелочных составов.

3. Подъем мантийных выплавок мог происходить путем внедрения 
в открытые промежуточные камеры, в которых в связи с падением 
температуры начиналась кристаллизация избыточного против пироксен- 
плагноклазовой котектики оливина. Интрателлурический характер 
вкрапленников последнего и их равновесные соотношения с основной 
массой позволяют по геотермометру [3J оценить Тлик = 1400—1220°, 
Тс0., =1220—1000°. Минимальная температура установления равно
весия между кристаллами оливина и клинопироксена при величине 
К □' ol / срх = 3, 75 отвечает по графику [9] 1050°, между кристал
лами клинопироксена и амфибола по графику [5]—850—900°.

4. Тектонические условия, приведшие к подъему мантийного рас
плава, определялись вначале фазой масштабного растяжения, сме
нившегося сжатием и подъемом внедрившихся расплавов к поверхности 
морского дна. С этой фазой компрессии были связаны эксплозии высо
кощелочных продуктов, слагающих маркирующий горизонт туфов и 
последующие потоки высококалиевых базальтов.

5. При корреляции с офиолитовыми разрезами Кипра. Бассита и 
Омана, где имеются проявления высокомагнезиальных лав и даек [7, 
8, 10], выясняется их тяготение к областям субплатформенного раз
вития на доофиолитовом этапе. Деструкции континентальной коры в 
позднем триасе завершились в юрско-раннемеловое время, за некото
рыми исключениями, стабилизацией и воссозданием континентальной 
коры. Высокомагнезиальные вулканиты обозначают альб-позднемело-

V V О |вой этап крупнейших деструкции континентальной коры и формирова
ния офиолитовых трогов. Вединская офиолитовая зона имеет сходные 
черты тектонического развития на доофиолитовом этапе (первые 
деструкции континентальной коры относятся к лейасу). Однако для 
этой зоны показательны: малые объемы ультрабазитов, доминирова
ние габброидов «верхнего уровня», отсутствие sheeted—комплекса 
преобладание высокотитанистых щелочных базальтов, появление в 
верхах разреза трахитов, ведущая роли микритовых известняков отно
сительно кремнистых пород. Все это указывает на условия ограничен
ного рифтогенеза континентальной коры без заметного проявления 
начального спрединга (отсутствие толеитов типа СОХ. металлоносных 
силицитов и т. д.).

Авторы благодарят за содействие в исследовании В. В. Белинско
го. (ИГиГ СО АН СССР), Г. П. Багдасаряна, М. Я. Мартиросяна, Ж. С. 
Вартазарян, 3. Ш. Гаспарян (ИГН АН АрмССР).
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Ա, Տ'. Ա11ԼԱՆ8ԱՆ, 1Г. Ա. 11ԱԹՅԱՆ, Ա. 1ս. 11*ՆՍ.9ԱԿ ԱՆՑԱՆ, 2. II.. ԽԱՆԱԱԴՑԱՆՓ11₽Ր ԿՈՎԿԱՍԻ ՎԵԴՈԻ ՕՖՒՈԼՒՏԱՅՒՆ ԱՈՆԱՑԻ Ս11.ԴՆՒՈՒԱԻ ՐԱՐԱՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴՆԴԱՋԵՎ ԼԱՎԱՆԵՐՐԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Վեդու զոնայի օֆիոլի տային սերիայի կտրվածքում ի Հայտ են բերված 

մագնիումի բարձր պարունակություն ունեցոզ գնդաձև լավ աների երկու հո
րիզոն' ցածր ա լկա լայն ութ յւնն պիկրոգոլերիտն երէ որոնէ] մեջ մագնիում ի օր֊ 
սիգր կազմում Լ 22—19 տոկոս 1ւ ւսլկալային պ իկ ր ո ր ա գա լտն ե ր' մ ագնիում ի 
օքսիզի 11 տոկոս պարունակությամբ։

•Քննարկված են են թ ա պ լա տֆ որ մ ա յին հիմքում ձգման զոնաների ասա- 
զագման ե. վերո Հիշյալ լա վան երի արտավիժման տեկտոնական ւգայմաններր, 
ինչպես նաև բերված Լ գրանց և Կիպրոսում տարածված նման ա ոա ջա զում ֊ 
Ների համեմատական բնութ ագիրր։

А. Т. ASLANIAN, M. A. SAT1AN, A. Kh. MNATSAKAN1 AN, II. A. KHANZADIAN

HIGH-Mg PILLOW LAVAS OF THE MINOR CAUCASUS VEDI
OPHIOLITE ZONE

Abstract

Two horizons of high-Mg pillow lavas are revealed in the Vedl 
zone ophiolite series: low-alkaline picrodolerites with 22—19 % MgO 
and alkaline picrobasalts with 11 % MgO. The first ones characterize a 
high degree of mantle substance melting (Tliq=1220°—1400°C).

Tectonic conditions of the subplatform basement extension zones 
formation and high-Mg lavas eruption are considered as well as they 
are compared with their Cyprus analogues.
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