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Abstract

The original conglomerates lenses within the Karalman-Zod massif 
ultramafites are considered In this paper. Their shapes, occurence con
ditions, both fragments and cement compositions are described. The 
conglomerates lenses are established to belong to the normal sedimen
tary formations, which as a result of the massif different parts overthrust 
displacement are suppressed between the apoperidotltic serpentinites. 
The consequent tectonic movements tfolding) have dislocated the hori
zontal occurence of the intrusion The conhlomerates lenses age Is de
termined as pre-Santonlan.
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В. А АГАМАЛЯН. 3. Н. КУРГИНЯН

О СПИЛИТ-ДИАБАЗОВОМ И Г ХББРО-НОРИТОВОМ 
КОМПЛЕКСАХ ОФИОЛИТОВОЙ СЕРИИ, ВСКРЫТЫХ

СКВАЖИНОЙ 1-ОКГЕМБЕРЯН
(ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ АРАРАТСКОЙ ДЕПРЕССИИ)

Приводится первая петрографическая, химическая и геохимическая характеристи
ка вулканогенного и интрузивного комплексов, пересеченных скважиной I -Октембс- 
рян глубиной 5 км, с отнесением их к офиолитовой ассоциации

В Араратской депрессии при ранге проведенных поисковых рабо
тах на нефть и газ в ряде скважин были подсечены вулканогенные и 
интрузивные породы, отнесенные к офиолитам западного продолжения 
Всдинского пояса [2]. Если вулканогенные породы были охвачены 
изучением, преимущественно с литологической точки зрения [6, 7], то 
интрузивные образования Араратской депрессии в литературе факти
чески не освещены.

Параметрической скважиной 1 Окгс.мберян глубиной 5 км, прой
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денной в 1984—1988 гг. в западной «асти .Араратской депрессии, 
вскрыты два комплекса изверженных пород: вулканогенный спилит* 
диабазовый мощностью 407 ,ч (на глубинах 3225—3632 м) и залегаю
щий ниже интрузивный габбро-норитовии комплекс, непрерывно вскры
тый на протяжении 1349 м (на глубинах 3651—5000 м). На Гранине 
раздела между указанными комплексам ! вскрыты катаклазиты (ин-л 
3632—3635 м), состоящие из обломков габбро-норитов и спилитов, сце
ментированных перетертым материалом (обр. 151), что свидетельству
ет о наличии тектонического контакта между ними.

Отложения, несогласно перекрывающие указанный разрез, пред
ставлены здесь сверху вниз плиоцен-четвертичными аллювиально-де
лювиальными и эффузивными образованиями мощностью 75 м, мелко- 
и грубообло.мочнымн отложениями миодена общей мощностью 2857 .и— 
октембеоянская и красноцветная (ни/княя) свиты, возраст которых 
установлен по мелким фораминиферам (Ammonia beccarii, Nonlon 
martkobi) и остраходам (Llmnocylhere sp., Candona, sp , Candonella 
sp , Cypris sp., Herpetocypris reptans, llocyprls bradyi), карЗонатно- 
-терригенными отложениями верхнего эоцена мощностью 293 .и —воз
раст установлен по мелким фораминиферам (Globorotalin cunialen- 
sis, G. cerroazulensis cococensis, G. centralis).

Ниже приводится петрографическая, петрохимическая и геохими
ческая характеристика спнлит-диабазового и габбро-норитового комп
лексов, вскрытых скважиной 1—Октемберян.

Спилит-диабазовый комплекс. Представлен довольно-однообраз
ными по минеральному составу лавами и, возможно, субвулканнчес- 
кими телами, которые отличаются лишь размерами слагающих мине
ралов.

Лавы представлены темно-зелеными мелкокристаллическими афи
ровыми метабазальтамп с жирными примазками хлорита по сколам. 
Под микроскопом имеют афировую метадолеритовую, спилитовую 
структуру с отчетливо выраженным ва[ иолоидальным радиальным или 
сноповидным расположением лейст н микролитов альбита с растеп
ленными краями, погруженным»! в однородный хлоритовый мезостазис. 
В минеральном составе участвуют, в качестве главных минералов, аль
бит, хлорит и кварц; второстепенные минералы—эпидот, лейкоксен и 
карбонат.

Наиболее мелкозернистые разности (обр. 105, ин-л 3354 3359 м) 
состоят из преобладающего по объему, едва двупреломляющего хло
ритового матрикса (53%) и погруженных ь нею снопов и радиальных 
выделений альбита (40%) размером 0,1—0,5 мм в длину. Они содер
жат полупрозрачные скопления тонкоагрегатного лейкоксена (5%) и 
отдельные скопления кварца (2%). В других случаях микролиты вы
растают в прямые лейсты длиной до 1 мм и более, образуя нередко 
перекрещенные и радиальные вы деления без концевых ограничений.

Более крупнозернистые разности, которые .могут быть либо с\о- 
вулкапичсскими телами, либо слагающими центральные част։։ шаро
вых выделении или силлов, содержат меньше хлоритового мезостазиса 
(20—40%), который заключен в угловатые промежутки между лейста
ми альбита или зонального андезина размером до 1,5 2 мм (обр. 147, 
ин-л 3522—3527 м: обр. 106. ин-л 340U—3408 м; обр. 149, ин-л 3602— 
3608 м). В одном случае длинные (2- 3 мм) перекрещенные лейсты 
альбита создают каркас, в промежутках которого расползается мел
козернистая микродолеритовая осиовни» масса.

Характерной особенностью более крупнозернистых разностей по
род является наличие интерстнцпально о ьварца до 15%. заключенно 
го в хлорит, либо частично облекающего плагиоклаз в виде нзомет- 
ричных выделений размером до 1 лт.и, с заметным волнистым hoi аса- 
нием. Миндалины отсутствуют.
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В одним случае присутствует (обр. 148. ии-л 3547 3552 л։) сине- 
зеленый амфибол, развитый за счет пироксена.

Характерно наличие прожилков и. и скоплений, состоящих из 
кварца, эпидота и пирита, причем вокруг них развивается пиритовая 
вкрапленное 1Ь. Карбонат также образует прожилки, которые быстро 
выклиниваются, а также развивается за счет замещения минералов по
роды. ’

Первичный минеральный состав пород, судя но псевдоморфозам, 
состоял из плагиоклаза, пироксена и рудного минерала, и наблюдае
мые преобразования первичного минерального состава носят автоме- 
таморфическин характер в подвойной гидротермальной системе, в хо
де взаимодействия горячен магмы с морской водой. Наличие вторич
ного кварца вызвано не привносом, а авгометаморфическим перерас
пределением окислов при зеленок змеином перерождении ввиду нена
сыщенности хлорита кремнеземом по сравнению с первичным пирок
сеном. Процесс можно представить следующей схемой:

(:аЛ1281,О!> - \a.\lSijC\ - СарЦ?, Ге)5(,Ов (М?, Ре)51О,֊4 РеТЮ.Ч-

1Н2О-НСО, >Х’аА15|3О6+ Ре)Д51. Л1 )4О10(ОН)в 4- СаТЮ(5Ю4) +

4 5<О2 СаСО3.

Габбро-норитовый интрузивный комплекс вскрыт непрерывно на 
1.5 к.ч по мощности. Он представлен равномернозернистыми массив
ными плутоническими породами крупно-среднезернистого сложения. 
Окраска пород темно-серая до серо-зеленой. Макроскопически разли
чимы черный или зеленоватый пироксен в белый плагиоклаз. Струк
тура пород офитовая (обр. 200), местами понкилоофптовая (обр. 286), 
а с глубиной переходит в аллотриоморфозернистую-габбровую (обр. 
380). Размер минералов 1—4 мм, месими до 5 мм, составляя в сред
нем 3 мм. ՝ . . 7

Минеральный состав: главные минералы—основной плагиоклаз, 
клинопироксен, гиперстен; второстепенные—оливин, роговая обманка; 
акцессорные—титаиомагнетнт, апатит, вторичные минералы—актино
лит. глаукофан, тремолит, серпентин, тальк, пренит, альбит, хлорит, 
пелитовое вещество, клиноцонзиг-эпидит кварц, карбонат, пирит. Пла- 
гиоклаз представлен зональными идиоморфными кристаллами таблит
чатой формы размером 1X0.3. 3X0,3 до 5X1 мм, варьирующими по 
составу от № 95 в ядре до № 35 по периферии. Клинопироксен имеет 
желтоватую окраску (с:М£ = 40 42 ), ксеноморфный по отношению к 
плагиоклазу и местами содержит включения табличек плагиоклаза, 
что придает породе пойкилоофнтовую структуру. Гиперстен имеет фор
му, аналогичную клинопироксену, обычно во взаимных срастаниях с 
ним, но отличается, кроме поя мою погасания, отчетливым плеохроиз
мом: желтовато-серый, Мр'—светло-оранжевый. Оливин слагает
единичные крупные выделения окруыых очертаний размером до 5 льч 
и более, часто отторочен пироксенами .1 в значительной мере замещен 
вторичными минералами—серпентином, тальком, тремолитом, карбо
натом. Подобно пироксенам, местами содержит включения плагиокла
за. Рудный минерал образует сравнительно крупные ксеноморфные 
выделения размером до 1 мм. заполняющие промежутки более ранних 
кристаллов породы, нередко с образованием участков ендеронитовой 
структуры с примесью сульфидов (обр. 187, 463. 457). Апатит слагает 
редкие короткопризматические кристаллы размером до 0.3 лме.

Вторичные минералы имеют иоздпемагматически-автометаморфи- 
ческую природу, интенсивно развиты и верхних интервалах, но замет
но уменьшаются с глубиной до почти полного их исчезновения и появ
ления свежих пород (нн-л 4632—4637 ՝ хотя наблюдается также че
редование свежих и сильно измененных разностей.

Вторичные преобразования па верхних интервалах выражются 
в почти полной соссюритизации и политизации плагиоклаза до непроз- 
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равного состояния, полной амфиболизации пироксенов и замещении 
оливина серпентином и карбонатом. С глубиной полная амфиболиза
ция пироксенов сменяется частичной, затем амфиболы развиваются 
лить С периферии пироксенов и, наконец, исчезают. Серпентнн-карбо- 
натные псевдоморфозы по оливину (обр. 156) с глубиной сменяются 
тальком (обр. 200), далее—тремолитом (обр. 297), либо чередуются 
на разных глубинах, пока не появляется на самых нижних интервалах 
(4632—4637 .я) свежий бесцветный оливин. Пелнтизация плагиоклаза 
с глубиной сменяется соссюритизацией, затем пренитизацпей. Эти про
цессы обязаны простои гидратации «сухого» парагенезиса оливин-ги- 
перстен-клипопироксен-плагиоклаз. Источником воды не мот ла слу
жить сама первичная магма, из которой выделяется такой парагенезис. 
Быстрая смена с глубиной гидратнзироваиных минеральных парагене
зисов «сухими» обязана, очевидно, действию гидротермальной систе
мы, возникшей в результате взаимодействия горячего интрузива с про
сочившейся вглубь морской водой, т. и. «океанический метаморфизм», 
выделенный Р. Колманом для объяснения повсеместного метаморфиз
ма офиолитов [5].

Петрохимия. Химизм выделяемых комплексов пород рассматрива
ется на основании 20 полных силикатных анализов, расположенных в 
таблице 1 в порядке увеличения глубины отбора проб. При этом про
бы 1—3 характеризуют спилит-диабазовыи, а 4—20—залегающий ни
же габбро-норитовый комплексы. Петрохимические особенности рас
сматриваются на анализах, пересчитанных на безводную основу. Клас
сификация проведена по методике, рекомендованной Петрокомитетом 
СССР, в кн. «Эволюция магматизма в истории Земли», М., 1987, стр. 
16, сведенной нами в единую диаграмму (рис. I) Использована так
же диаграмма АРМ (рис. 2), а для сопоставления—диаграмма А. Н. 
Заварнцкого (рис. 3), как наиболее мио։окомпонентная.

Спилит-диабазовыи вулканический комплекс характеризуется ба
зальтовым составом с очень низкими содержаниями К2О и отношени
ем КгО/ХагО, соответствующим низкокалиевым толеитовым базаль
там срединно-океанических хребтов (ГХа сох), располагаясь по обе- 
стороны вблизи граничных линии по сумме щелочей и железо-магне
зиальному отношению (рис. I). Толеитовая природа магмы подкрепля
ется диаграммой АРМ (рис. 2). Фигуративные точки составов (далее — 
составы) располагаются в ареале составов нижележащего габбро-но- 
рядового комплекса с удовлетворительной параллельностью также 
векторов по диаграмме Заварнцкого (рис. 3), что свидетельствует об 
общности источника магмы для обоих комплексов.

Для более детальной характеристики пород спилпт-диабазового 
комплекса анализов недостаточно. Вулканогенные породы, подсечен
ные более ранними скважинами в Араратской депрессии и известные 
в Ведийской офиолитовой зоне, ввиду своей повышенной общей, и, в 
особенности, калиевой щелочности, никак не коррелируются с рассма
триваемым вулканогенным комплексом скважины I—Октемберян.

Габбро-норитовын интрузивный комплекс детально охарактеризо
ван достаточным количеством хчманалнзов (17) на глубину почти 
1,5 клк За исключением пробы № II, СО2 в составе летучих не обна
ружен, что позволяет уверенно характеризовать их по безводной осно
ве.

По содержанию 8Ю2 составы габбро-норитов группируются в по
ле базальта с отчетливым низкокалиевым и низкощелочным характе
ром (рис. I). По железо-магниевому отношению, часть точек составов 
располагается в толеитовом поле, а большинство образует кучное 

скопление у граничной линии. На диа։рэмме АБМ большинство точек 
составов образует кучное скопление в области основных куму.тятов, а 
часть—выстраивается вдоль толеитиво;о тренда (рис. 2). Для сопос
тавлений и нахождения аналогов составы пород спроектированы на 
Диаграмму Заварнцкого как метод, оперирующий всеми главнейшими
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Таблица I
Химические составы пород по керн; скважины 1—Октсмберян

Габбро-нор гговый комплексСп 1ЛНТОНЫЙ кмплекс

№.\« п п 

№ V о р. 

Глубина, 
.и

1 2 3

98 105 106

3241 3354 - 3100-
3213 3359 3108

4

156

3666-
3670

5

2<ю

3819
3823

6

282

3864 -
3869

7

285

3891
3896

8

286

. 935- 
3940

9 

29'

3977— 
39? 9

8ц), 
ТЮ2 
А15О3 
НиОэ 
РеО 
МпО 
М8О 
СаО 
№,О 
К2О 
Р2О5 
п. п. п.
СО։
Н,0

Сумма

49.09 
ЬЗО

13.30 
4-53 
8.23 
сл.
6.29 
9.40 
4.10 
0.11 
0.11 
0.86
3.35 
0.03

100.70

45.02
1.02

13.31 
0.80

10.50 
0.25

12.15
7.02
2.80
0.06 
0.11 
1.91
5. 18 
0.05

100.18

52.27
1.02 

11.32
1.70 

10.40
0.28 
7.17 
7.00 
2.30 
0.05 
0.17
М2 
5.94 
0.04

100.78

48.27 
0.52

16.35 
1.01
7.95 
0.14

12.0) 
8.41
1.00 
о.н 
0 11 
4 04

и. опр 
0.32

100.35

Безводная основа

51 .04
1.24 

13.04
0.91 
8.23 
0,16 
8.80 

11,76
2.60 
0,40 
0.11
1.99 

н. об.
0.19

100 47

48,06 
2.17

10.13 
7,61

12.49 
0,21 
6,30 
9,17 
2.30 
0,30 
0,17 
1.58 

н. об.
0.10

ИХ) .59

45-08
2.17

15.11
5.62

12.21 
0,21
7,22 
1.11 
1.60 
0.14 
0.17
2.08

II. об.
0.03

47.28 
0,46

14.24 
1.95 
7.10 
0,14

11.21 
14.07

1.С0 
0.12 
0,|1 
2,20 

н. об.
0» 12

100.78 1(Х),70

49 ЛЗ 
0.46

12.02 
1.69 
8.42 
0.12

12,09 
11,19
2.10 
0.15
0, 17 
2.01

II. об.
0.17

100.'2

8Ю3 
ТЮ, 
А1,О3 
НегО3 
РеО 
МпО 
М8О 
СаО 
\а-,0 
К2О 
Р,О5

Сумма

50.90
1.35

13.78
4.70
8.53 
сл.
6.52
9.75
4.25
0>11
0.11

100.00

48,39 
1.10

14,23 
0.86

11.36 
0.27

13.06 
7.54 
3.01 
0.06 
0.12

100.00

55.80 
1.09

12.08 
1.81

11.10 
0,30 
7.65 
7.47 
2.45 
0.05 
0.18

100.00

50.30
0.54

17.03
1,05
8-28
0.15

12.59
8.80
1.04
0,11
0.11

100.00

51.Г5
1.26

13.27
0.91
8.37 
0.16
8.95

11.96
2.64 
0.40 
0.11

100.00

43.60
2.19

10.24
7.69

12.64 
0.21 
6.37 
9.27
2.3’ 
0.30
0.17

45.69
2,20

15.34
5.70

12.38
0-21
7,32
9,23
1.62
0,14
0.17

100.00 К 0.00

18.11 
0.47

14.49
1.98 
7,22 
0.14

11,41
14.32
1.63 
0,12 
0.11

100.00

50.72 
0.47

12.23
1.72
8,57 
0.12

12,31
11.39
2.14
0.15 
0.17

100,00

Расчетные величины

А

М
РеО МаО
К2О Ка2О

18.4
54.0
27,6

1.96
0 026

10.4
45.3
44.3

1.02
0,ь2

10.8 
56-2 
33.0

1,70 
0.02

5-0 
Ю.2 
54,8
0,73 
0.11

14.3
43.4
42,3.

1,03
0.15

9,2
68.5
22.3
3.07
0,13

6.6
65.8
27,6
2.39
0,09

7,9 
40.6
51,5
0.79 
0,07

9-3 
41 ,0 
49.7
0,82 
0.07

Габбрэ-норитовый комплекс

п п 
№№ обр. 
Глубина, 

м

Ю
2Э8

4033—
4036

11
29Э

4033 -
4036

12
455

4059 -
4034

13
457

409 > -
4038

14
458

1128-
4139

15
462

1160 -
1162 .

16
463

4180—
4182

8Юа 
ТЮг 
А1аО3 
Г е2О։ *
РеО 
МпО 
М£О 
СаО 
Ма2О 
К,О 
Р։'О5 
л. п. п. 
СО2 
н.о

Сумма 
30

49.54 
0,93

18,65 
2.80 
6,53 
о.н 
4.50

12,60
2.50 
0,22 
0,17 
1.63

II. об.
0.11

100-29

50,33 
0.77

16,55
2,46
6,49 
0,14
7,62

12,56
2.50 
0,16 
0.11 
0,48

II. об.
0,15

100,32

47.01 
0,46
16,23
1,87
5.92 
0,14
8.13

14.07
1.00 
0.05 
0,17
2,12 
3,34 
0,24

100.75

50-35 
0,46

16.10 
3.30 
4.44 
0.14

10.31 
12.40
2,00 
0.08 
0,17 
1 ,03 

и. об. 
II. об.

100.78

49,70 
0,62

16,77
1.87
8.80 
0.14
8.20
9.51
2.20 
0.20 
0.11
1,95

II об.
0,02

ИЮ. 12

48.44 
0.46

13,71
2,05
5.39
0.09

10.85
12.84
2.40 
0,15 
0.11
2.92

II. об.
0.09

99.50

49.74 
0.46

16,01
I 44
7.38
0.11

10.41
12.74
2.10 
0,23 
0,11
1 .80

II об.
0.06

102,62



Безводная осиона

5.0։ 
ТЮ3 
А1.О, 
ГеА 
ре О 
МпО 
мйо 
СаО 
К а,О 
К.О 
РА

С V м м а

м
ГеО* Му О
Ха,О К,О

60.28
0.94

18.92
2.84
6.63
0.1|
4.57

12.78
2.54
0.22
0.17

100.00

16.6
55.7
27.7

2.01
0-09

№№ п и

№№ оСр 

Глубина, .и

8Ю։ 
ТЮ, 
А1։О, 
Ге А 
ГеО 
МпО 
мво 
СаО 
Ь1а20 
К,0 
Р,О5 
п. п. о. 
СО, 
Н2О

Сумма

ЭО2 
ТЮ, 
А1аО3

ГеО 
МпО 
Л^О 
Са 3 
Ха։О 
К2О 
Р2О5

Сумма

Л 
Г 
М 
ГеО* МрО 
Г%О К2О

50.49 
0.77

16.60 
2,47
6.51 
0.14
7.64

12.60 
2-51 
0.16 
0.11

100,00

14.2
45.8
10.0
1.14
0,06

17

483 

4229-4231

48,05 
0.46

16.36 
1,91 
6,24 
0,14

10,12 
13,12
2,10 
0,17 
0,11 
1,57 

н. об.
0,09

100.44

48,65 
0.47

16.57
1 .93
6.32
0.14 

10,24 
13.28
2.12 
0.17 
0.11

100,00

11.1
39.1
49,8
0.79
0.08

49.55 50,48 50.64
0.48 0,46 0.63

17,07 16,14 17,09
1.97 3.31 1.91
6.23 4.45 8.96
0,15 0,14 0,14
8,55 10.34 8.35

14,80 12,43 9,72
1.05 2,00 2.24
0,05 0.08 0,20
0,18 0.17 о.и

100,00 100,СО 100.00

Расчетные величины

5,9 10,5 11.4
45,9 37.4 49.7
48,2 52.1 38,9
0.93 0.72 1,28
0.05 0,04 0,09

50.20 
0.48

14,22
2,12
5,59 
0.09

11,24
13,31
2,49 
0,15 
0,11

100.00-

12,3
35,1
52,6
0,67
0,06

Г аббр з-нор.։ юны11 комплекс

18

484

4259 4262

19

485 

4284-4287

49.36 
0.46

15.90
1.4 5
7.32 
0.14

10,33 
12,64
2,08 
0.23
0.11

100.00

10.9
40,5
48.6
0.8 5
0,11

20

486 

4314 4317

46,30 
0,46

15,25 
0,87 
8,80 
0,14

11.15
9.22 
1.80 
0,10 
0,11 
5,15 

н об.
0,88

100.23

48.56 
0,52

17,38 
1.45 
7,37 
0.14

11,19
8,75 
1,00 
0,40 
0.11 
2.78 

н. об.
0.10

99,75

Безводная основа

49,14 
0,49

16.19
0.92
9.34 
0.15

И .64
9.79
1,91 
0.11 
0.12

100-00

50.14 
0,54

17,94
1.50
7,61 
0.14

11.55
9.03 
1.03 
0,41
0,11

1оо,(Х)

Расчетные величины

8.4
42,3
49.3
0.86
0.06

6,6
40.8
52.6
0.78
0.40

46.51 
0,31

17,65 
2.49

• 6,81 
0.14

11.87 
8.26
1.30 
0,20 
0,11 
4,66

н. об.
0.14

и

48.63 
0.32

18.45
2,60 
7,12 
0.15

12.41
8,63 
1,36 
0.21
0,12

100,00

6»7 
40.3 
53.0
0.76 
0.15
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Рис. 1. Классификационная диаграмма химических сос
тавов пород спилит-диабазового и габбро-норитоиого 
комплексов скважины I Октемберян. Условные обоз
начения: I — спилнт-диаба зовый комплекс; 2—габбро- 
норитовын комплекс. Номера точек соответствуют но

мерам анализов

Г

Рис 2 Диаграмма АГ V» Условные об ^значения см. рис. I. 
Заметно кучное скопление составов габбро-норитов в облас

ти основных кумулятов,
32



Рис. 3. Диаграмма А Н. Заварицкого Условные обозначе
ния: 1—спилитдиабазовый комплекс; 2—габбро-норитовын 
комплекс; 3—средний по габбро-норитовому комплексу. 4- - 
средний по габбро офиолитов Севанского пояса [I]; 5—габ
бро-норит Бушвельдского комплекса [5].

0^ - 4 5^-5՜

петрогенными компонентами (рис. 3). Заметно почти полное единооб
разие составов, особенно на левосторонней проекции, свидетельствую
щее об отсутствии случайных отклонений и существенных погрешнос
тей в анализах. Это позволяет вычислить средний состав габбро-нори- 
тового комплекса и проводить по нему сопоставления. Наиболее близ
кими к рассматриваемому комплексу оказались габбро офиолитов Се
ванского пояса, среднее по 21 анализу [I], обозначенные на рис. 3 
буквой «О», а из мировых анализов—габбро-норит Бушвельдского 
комплекса [5], обозначенный буквой Б.

Геохимические особенности пород. Результаты спектральных ана
лизов керна скважины 1—Октембсрян, выполненных в спектральной 
лаборатории ИГН АН АрмССР на спектрографе ПСП 30, сведены в 
две таблицы—2 и 3. Анализы расположены по мере углубления сква
жины. Для макроэлементов (К. Т1, я Мп) содержания даны в ве
совых процентах, а для микроэлементов -в граммах на тонну. Средне
арифметические значения концентраций рассчитаны с вычетом макси
мальных и минимальных выскакивающих значении. Прочерки в табли- 
цах означают, что концентрация элемента ниже чувствительности ап
паратуры, которые также учитывались при расчете среднеарнфме гп 
ческого.

Оба анализированных комплекса обладают низкими кот - 
Центрациями лития, рубидия, стронция, а также бария, характерными 



для офиолитов Повышенные содержания бария в ряде проб обоих 
комплексов обусловлены содержанием в шлифах карбонатов, и подоб
ные значения, естественно, при расчете среднего не учитывались.

' Таблица 2
Элементы-примеси н породах вулканогенного спнлнт-дпабазового 

комплекса скв. I—Октемберян

№\՞ 
оСр 

Глуби 
на, .*/

98 105 106 117 148 1-19 151

3241-43 3354 59 3400- 08 3522֊ 27 3.547 52 3602 08 3632 35

Срелннй 
по спн- 
ЛИТ-ДИ- 
абазам

К 
т։ 
мг 
Мп

0.1 0,10 0.10 0,10 0.10 0.07 0.10
1.0 0,75 0.32 0,75 0.75 0.75 0,32
7.5 10.0 10,0 7,3 10.0 10.0 10,0
0,1 0,13 0,10 0,24 0,56 0.18 0,032

м 
Со
V
Сг

РЬ
Т.п 
Си
Мо

и 
РЬ 
8г
В а

V 
ь

Оа

7,5 
130 
560 
7.5

4.2

13
13

10

240 
420

180
32

1.8
13

100
320
560

24

4.2
32

420
18

240
560

К»
13
4,2
5.6

24 
130 
560

10

4,2
32 

320
18

1.3

240 
2900

130
4.2
3,2
5,6

24
240
560

5,5

5.6
32
18
13

4,2

180
1800

320
7,5
2.4

13

103 
130
560

24

КХ)
75

560
24

240
130
240
100

180
13

4.2

180
32

180
4,2
2.4

10

4.2
24

2.4

180
420

180
18
1.8

13

100
7,5

4.2

240
120

75
4.2
1.3
5.6

0.1
0.66
9,3
0,19

70
152
560

18

2,5
13

126
16

4.4

214
322

154
9-3
2.5
9.4

Таблица. 3
Элементы-примеси в породах интрузивного габбро-норитового 

комплекса скв. 1—Оюемберян

обр.
Г.,у 
на, л/

156

3666
-70

187

3730 
֊35

281

3864

283

3874

455

4059
-64

457

4095
-98

458

4128
-30

462

4160
-62

463

4180
82

464

4202
-03

К 0.4 0,5 0,8 0.8 0,5 0.5 0-5 0.4 0.7 0.7
Т1 0,32 0,56 1,3 0.96 0.56 0.56 0.75 0.32 1,8 0,56

7,5 5.6 1.3 5.6 10.0 5.6 5,6 10,0 7.5 10,0
Мп 0.02 0,24 0.056 0.056 0.075 0.1 0.1 0,18 0,07 0,056

Ж 42 32 32 13 130 130 130 130 75 18 •
Со 13 75 13 13 130 13 130 18 42 42
V 32 100 7.5 42 100 240 240 56 240 56
Сг 100 32 32 32 240 100 75 320 240 240

РЬ ■ ■ ■ —МИМ •м * 5.6 «■м» 10
2п 24 3200 4200 1300 100 ■ мм 56 5.6
Си д л 5,6 100 56 18 32 75 130 130 130 56
Мо мв—м •■мм МПММ —мм» —■» ммм. ммвм

и 1,0 4.2 4-2 1.0 1.0 1.0 1,0 ! .0 1.0
РЬ •М» ммм» 4.2 4.2 ^■мм —ММ -
Эг 180 180 1К0 180 180 180 180 180 180 180
Ва 32 100 420 32 32 1300 420 4200 1300 5.6

Иг 10 130 130 130 42 10 100 10 75 42
—МММ -ММ— 18 18 —— в» - —М1» «—м— «Ммвг

УЬ М«»« 1.0 1,3 1 <0 1.0 111 1.0 —•
□а 1,0 5,6 4.2 1.8 5,6 13 18 5,6 5,6 7,5
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583

4825 
-30

№ № 
обр

483 484 485 486 497 576 578 582

Глуби- 4229 ft 4259 4284 4314 4372 4533 4632 4792на. -V —31 —62 —87 — 17 -76 -37 -37 -97

К 0.7 0,7 0,6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6
П 0175 0.56 0.42 0.075 0.056 0.13 0.375

VJ w W
0.18Mg 10.0 7 »5 5,6 4.2 2.4 7.5 4.2 5.6Мп 0.1 0,1 (1,04 0.1 0.04 0-06 0.07 0,07

NI 130 240 100 180 180 180 320 ’.00
Со 56 42 100 1 Ю 100 42 75 КХ)
V 100 100 240 75 75 180 .56 75
Сг IM'J 240 180 249 100 180 420 240

РЬ 4.2 4.2 «V ■»
Zn 5.6 5»6 56 56 —. . 24 24
Си 130 130 42 130 42 240 100 130
Мо ■ ■ •Н» ———

1.1 1.0 ч 1.0 1.0 1.0 ьз 1.0 1,0 1,0
Rb ——

■■«и» ■ ■
Sr 180 180 420 180 130 130 180 130
Ва 130 5600 420) 32 32

Zr 24 18 42 56 1 1° 21 10 24
Y 10 18 10 10
Yb Шам 1,0 1.0 — 1.0
Ga 7>5 । 4,2 4.2 3.2 2,4 4.2 3,2 5,6

0,6 
0.075
2.4 
0.07

550
75 

.75 
ЮЭ

24
100

1.0

100

18
10
1.0
10

Окончание таблицы 3

Средн, 
по габ- 
брэ-но- 
рягам

0,6 
0.46 
6.2 
0.08

126
63 

108
167

1.1
7

90

Ь2

171
88

45
4.4
0.5
5,9

По элементам группы железа эффузнвы 
тельно невысокими концентрациями хрома и 

характеризуются сравни-
никеля и повышенными

концентрациями ванадия и кобальта (таб. 2), тогда как интрузивный 
комплекс, наоборот, содержит больше никеля и хрома и меньше—ва
надия и кобальта (табл. 3). Такое соотношение согласуется с поведе
нием элементов соответственно в базальтах н габбро офиолитов [4. 
табл. 13]. То же самое можно сказат., про концентрации циркония, 
усредненные значения которых в габбро-норитовом комплексе заметно
ниже, чем. в спилит-диабазовом. Специфической особенностью эффу-
зивного комплекса является также повсеместное присутствие молиб
дена, тогда как в габбро-норитовом комплексе он не обнаруживается

Выводы

I, В западной части Араратской депрессии скважиной 1—Октем- 
берян глубиной 5 км вскрыты вулканогенный спилит-диабазовый комп
лекс мощностью 407 м и залегающий ниже интрузивный габбро-вори- 
товый комплекс, подсеченный па протяжении 1350 л, с тектоническим 
контактом между ними.

2. Спилит-диабазовый комплекс сложен вариолоидальными эфиро
выми спилитами и более раскристаллизованными субвулканическими 
диабазами, состоящими преимущественно из альбита и хлоритового 
мезостазиса, с примесью кварца, эпидота, лейкоксена, карбона։а. ам
фибола и рудного минерала. По пе!рс1 рафическим особенностям, хи
мическому составу и концентрациям микроэлементов спилит-днаоазо- 
вый комплекс соответствует низкокалисвым толентовым базальта л 
СОХ, чем существенно отличается от вулканогенных пород Ведши ко? о 
пояса.

3. Габбро-норнтовый интрузивный комплекс сложен поикилоофи- 
товымн и переходными к аллотриоморфнозернистым средне- до круп
нозернистыми габбро-норитами массивной текстуры, состоящими »։з ֊'՛ 
иального плагиоклаза и клинопироксена, гиперстена (час։о замениь- 
ного амфиболом), оливина и титанома. петита. По химическому еосга- 
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ву соответствует пизкокалиевым и низкощелочным Телешовым базаль
там и тяготеет к области основных кумулятов, близко соответствуя по 
составу габбро офиолитов Севанского пояса, а из мировых анализов— 
габбро-нориту Бушвельдского комплекса. По геохимическим особен
ностям также близки к габбро обобщенной офиолитовой ассоциации.

4. Оба комплекса претерпели зеленокаменное перерождение, ха
рактерное для «океанического» метаморфизма офиолитов, причем в габ- 
бро-норитовом комплексе с глубиной наблюдается уменьшение интен
сивности преобразований первичных минералов вплоть до появления 
свежих разностей.

5. Приведенные выше особенности состава выделяемых комплек
сов и наличие тектонического контакта между ними позволяют выска
зать мнение о наличии в Храратскои депрессии фра։ментов СОХ н 
тектоническом залегании в виде алльхюнных пластин, тектоническое 
перемещение которых произошло, видимо, синхронно офиолитам Се
ванской зоны в нижнеконьякское время. Нормальная стратиграфичес
кая последовательность пластин, значительная мощность габбро и ха
рактер зональности метаморфизма могут свидетельствовать о крупных 
размерах пластин, перекрывших мезозойский осадочный прогиб, где 
могут быть «запечатаны» значительные скопления углеводородов.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР

Поступила 8 VI 11.1988.

Վ. Ա. ԱՂԱԾԱԼՅԱՆ, է. Ն. ԿՈԻՐՂԻՆՅԱՆ
1-Հ11ԿՏԵՄՐԵՐՅԱՆ ՀՈՐԱՏԱՆՑՔՍ1'1Г (ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԻՋՎԱԾՔԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՍ) ՀԱՏՎԱԾ ՕՖԻՈԼԻՏԱՅԻՆ ՍԵՐԻԱՅԻ ՍՊԻ1.ԻՏ-ԴԻԱՐԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ԳԱՈՐՈ-ՆՈՐԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՍԱՍԻՆԱ մ* փ ո փ ո ։ մ

Արարատյան իջվածրի արևմտյան մասում 198-1—1988 թթ- հորատված

5 կմ խո բու թյամբ 1—^ոկտ եմ բերյւսն պտրամ Լտրանին հոր ա տ ս/նցբու մ 1աւո-

վել է հրային ապարների երկու համ ւպիր, որոնք Հեղինակների կողմից ստո^ 

րարամանվում են ^րարխածին ս պ ի լի տ ֊ ղի ա ր ա ղա (ին ի' 407 մ > ղորութ յա մ բ

(3225 — 
րո-նորի

3632 մ խորություններում) հ նրա տակ տեզազրված ինտրՈւղիվ զաբ-

տային Համ տ՛իրի, ո յճէ ան րն զմ եջ հատված / 

խ ո ր ո ւ թ յո լնն ե ր ո ւմ )ւ

նշված երկու հ ամալիրներր սահմանազատված 

(3632— 3635 մ խո րութ յոսնն երում )9 որոնք կազմված

1349 մ (3651—5000 մ

են կ ա տ ա կ [ ա ղ ի ա ն եր ո վ 

են ինչպես սպի[իտնե֊
րի, այնպես 1լ ղ ա ր ր ո -Ь ո ր ի տն ե րի 

յիրներր ս ահ մ ա ն աղատող իւ ղ մ ա ն

() ֆ ի ո լի տա յ ին и ե ր ի ան ծա ծ կ ո ղ

շարզոնից, ին շ ր վկայում է երկու համա

հարթ Ութ յան աոկա (Ութ յան մ ասին։

'» ա ստվ ած քր վերից վար ներկայացված /

պ IՒ ո .7 * լ ո րք1" ք'7 սյ կ ա ն հա и ա կ ի ալուվի ա լ֊ ղերով ի ա / և էֆու ղ ի վ ա ո ա V ա ց ում ֊

հերով 75 մ 4ղորո։թյամր, սւպս։ մ ի ո ց են ի մանր ե խո չո րրեկորա յին 2857 մ 

» ղորությամր ա ոաջա ցումն երո վ ո։ վերին էոցենի 243 մ հ ղ որո ւ թ յան կարբո-

ն ա տ ա յին * տ երիգեն ն ստվ ա ծ րն ե րո վ ։

Հողվածում աոաջին անգամ տրված / ‘I ք1 ո ' ք1 ? Տ սյ I '*(սսյին ապարների 
երկու . ամ տ [իրն երի մ անրամ ա ւՀէ. ա պ արա գրական նկարաղրոլթ քունր , քերված 

են <0 քիմիական ե Հ*6 սպեկտրալ ւոնա/իղների ս։վ (ալներր ե ղրանց հիման
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,/րա տարված ուսոսէնասիրութ յուննհրի և ս տ ոբա բաժ անումն Լրի արդյոլնքնե- 

րի շարա ցրումը է

Սպիլիտ-դիաբադային համւպիբն իր 407 մ հզորության սահմաններում 

ներկայացված 4 համեմատաբար միանման միներալային կազմի էֆուզիվ, 
ինչպես նաև ընդհրաբխտյին բնույթի բազալտային կազմի ապարներով, Լա- 

վային ապարներն ո ւն ևն մուզ կանաչ գույն, տֆիրային կաոուցվածք, Ման

րադիտակի տակ հանդես են բերում մետադոչերիտային սպխիտային ստրուկ- 

տո,րա, վարիոլոիդալ խրձաձև և անկանոն դասավորված այբիտի միկրոյիս,- 

ներով, որոնք րնկղմված են միապաղաղ քլորիտ,սյիՆ մ ե զոս տա զի ս ում, Գ/խա- 

վոր միներալներն են' ալբիտը, քլորիտը, քվարցը, երկրորդա կ անն երր' Լպի. 

դոտը, լեյկոքսենր, կարբոնատը, թնդհրս-բխ ային տարատեսակներն ունեն ա- 

վե/ի ցայտուն արտահայտված հ տ տ ի կ այն ութ յո լն, նույնպես կազմված այբիտի 

անկանոն դասավորված միկրոլիտն երից և յեյստերից, որոնց եռանկյունաձև 

միջակտյքերը լցված են հրաբխային ապակու և պիրոքսենի հաշվին առաջա

ցած քլորիտով, Ըստ քիմիական կազմի նրանք դասված են մ ի ջօվ կի ան ո ս ա- 

յին լեռնաշղթաներին հատուկ ցածր կալիումային տոլեիտա (ին բազալտների 

շարքին, ինչր հաստատվում է նաև նրանց ե րկր ա քի մ ի ական աոանձնահատ- 

կութ յա են եր ուի

Գարրո-՚նորիտային ինտրուզիվ համ՚սլիրր (1349 մ հզորությամբ) ներկա

յացված է միջին և երբեմն խոշորահատիկ, մուզ կանաչ, մուզ մոխրազու /ն 

մինչև սևի հասնող զանգվածեղ ապարներով' կազմված հիմնաւին կազմի 

պւազիոկլացփց, մ ոնոկյինւս յին և օրթոոոմըային պիրոքսեններից, օլիվինից և 

տիտանոմ ազնետիտից, իսկ երկրորցային միՆերալներր ներկայացված են ակ- 

տինոլիտով, տրեմպիտով, ս երպե Կտինով, տալկով, պրենիտով, ալրիտաի 

քլորիտով, ինչպես նաև ԷպիցոտուԷ, րվտրցով 9 կարբոնատով և պիրիտով:

երկրորղային միներալների րստ խորության հերթափոխման մեջ Նկատ

վում / որոշակի օրինաչափություն} այն է' վ ե ր ի ց վար նկատվում է ցածր 

ջերմ աստիճան ա լին մ ին երսւլն երի փոխ արինում ե ավելի բարձր ջե րմ աստիճա

նէս (իններով և, միամամանակ փոփոխութ յան ինտենսիվության անկում, րն ց - 

հուպ մինչև թարմ ապարների հանց ե ս ցա[ր մեծ խորություններում։ Այս երե- 

վույթր Հատուկ / 0 ոլմ ան ի կոցմից առանձնացված ո օվ կի ս/ն ոսա յին » մետա

մորֆիզմին, որի պսւտճաոր մազմայի և ծովային ջրի փո խազցեցութ յունն է 

միջովկիանոսա լին սպրեցինցի զոնայում։ թստ քիմիական կազմի զարրո-Նո- 

րիտափն համ ալի րր ևս համապատասխանում Լ կալիումային րաղալ-

տային կազմին, և նմ ուշն երի մ ե ծ ա մ ա սն ո ւ թ յ ո ւն ր խարավորվում Լ կում ուչա- 

տային ա ո ա ջ ա ց ո լւ) ն ե ր ի տիրոլյթոււ1է ք) րկրաքի մ ի ա կան առանձնահատկու

թյուններով // զարրո-նորիտայիե հալքալիրր հարում / օֆիոլիտային զար- 

րոն երին։
Ա (սւցիսսւխ աոս/նձնացված համալիրների ապարների կազմի և կաոուց

վածքի առանձնահատկությունները և նրանց իրարից րտւ1անոդ տեկտոնական 
սահմանի ա ո կ ա յ ո ւ թ յ ո ւն ր թույլ են տալիս ենթացրելու, որ Արարատյան իջ

վածքի սահմաններում առկա են երկրաբանական անցյւպի օվկիանոսային 

կեղևի այ{ վայրերից տեկտոնական ոլմերի շնորհիվ քերված սալիկներ, որոնց 
վրաշարմը ցեպի մեզոզոյան նստվածքային ավազանր տեղի Լ ունեցեյ Սևանի 

օֆիոյիտների հետ միամ ամանակ1 ստորին կոնյակի մ ւս մ ան ա կաշրջաՆ ու մ: 

՚Կդ դեպքում նրանց տակր կարելի Լ սպասել ածխաջրածինների կուտակում

ների որոշակի Ծփակւ[ածո պ ս։ շարն եր։
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V. A. AGHAMALIAN, E. N. KURGH1MIAN

ON THE OPHIOLITE SERIES SPILITE-DIABASE AND 
GABBRO-NORITE COMPLEXES REVEALED IN THE 
BOREHOLE l-HOKTEMBERIAN (THE ARARATIAN 

DEPRESSION WESTERN PART)

Abstract

For the first time the petrographical, chemical and geochemical 
characteristics of volcanogenous and Intrusive complexes are brought, 
which are attributed to the ophiolite association. These complexes are 
revealed in the borehole I-Hokternberian with a depth of 5 km.
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С Ш НУРИДЖАНЯН, В. С САРКИСЯН, Г. Т. ХАЧАТУРЯН. И О ЧОЛАКЯИ

КОНСОЛИДАЦИЯ СЛАБОГО ВОДО11АСЫЩЕННОГО ГРУНТА 
С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ

НЕЛИНЕЙНОС1 ЕЙ

Работа посвящена методам прогноза осадки силыюсжимаемых грунтов при 
строительстве на них здании и сооружений С этой целью дастся вывод дифферен
циального уравнения и приводятся краевые условия, учитывающие физическую и 
геометрическую нелинейности процесса Геометрическая нелинейность учитывается 
при численном решении задачи, по результатам которого построены графики, позво
ляющие определить степень консолидации для любого момента времени. Кроме то
го. проведено сравнение результатов решения пом задачи без учета геометрической 
нелинейности, полученных ранее другими авторами.

Рассматривается консолидация слабого водонасыщенного грунта 
толщиной //0. расположенного на непроницаемом и недеформируемом 
основании. На горизонтальной поверлнкги грунта мгновенно прикла
дывается равномерно распределенная нагрузка интенсивностью 7 
(рис. 1). Предполагается, что ширина площади нагрузки во много раз 
превосходи! толщину уплотняемого слоя, поэтому задача сводится к 
прогнозированию оседания грунта на основе одномерного уравнения 
консолидации с учетом физической и геометрической нелинейностей. 
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