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Г, А КАЗАРЩI

КИСЛЫЕ ВУЛКАНИТЫ ТОЛЕИТОВОИ СЕРИИ ОФИОЛИТОВЫХ 
ЗОИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В офиолитовых зонах Закавказья выделяются две дискретные серин вулканитов 
непрерывная^ щелочно-базальтовая и контрастна-, ннзкокалиевая толент-базальтовгя 
С последней связана основная часть кислых мигматитов Другая группа кислы % 
«агматитов участвует в составе расслоенных ибброидных массивов Формационно- 
•различные кислые породи отличаются и по возрасту: плагнограннты габброидного 
комплекса Севанской зоны имеют абсолютный в >з;»аст 162 млн. лет. а толеит базал՛ - 
товой серии—114 млн. лет. породы Ведийской ?оны соответственно—149 .я in л.” 
и 83 млн. л. Отношение изотопов *‘Sr/«Sr= 0,70472 в диабазах позволяет высказать 
мнение о принадлежности вулканитов офиолитовых он региона к примитивным остри։ 
ным дугам развитым на энсиматическом фундаменте Формирование кислых пород то ։՝- 
ит-базальговой серии связано с процессами лиачции базальтового расплава в про
межуточных камерах, а габброидного комплекса—с расслоением габброидов пои 
эволюции магмы основного состава в нижнем слое океанической литосферной плиты.

В Севанской и Вединекой офиолитовых зонах республики вулка
ногенные образования имеют определенное развитие и с различной 
подробностью рассмотрены в работах С. Б. Абовяна [I, 2, 3], Г. А. 
Казаряна [14, 15], А. X. Мнацаканян [25] и др.

В комплексе вулканитов этих зон выделяются две дискретные пос
ледовательные серии—контрастная низкокалиевая толеитовая и не
прерывная субщелочно-базальтовая [II, 15]. Первая серия состоит 
из диабазов (спилитов), плагиорполитов и их туфов и субвулканичес
ких плагиогранитов, а вторая—субщелочных базальтов, титан-авгиго- 
вых и титан-авгит-керсутитовых субщелочных базальтов, оливиновых 
трахибазальтов, трахитов и соответствующих им пород субвулканичес
кой фации.

Кислые вулканиты, участвующие в контрастной низкокалиевой се
рии и имеющие ограниченное развитие (8—10% от общей массы по
род серин), проявлены в эффузивной и экструзивно-интрузивной фа
циях. Излившиеся кислые породы-плаг-юриолиты представлены пи
рокластическими и эксплозивными туфами, реже потоками лав и еще 
реже автомагматическнми брекчиями; последние образуют самостоя
тельные дайки или же слагают эндоконтактовые зоны собственно пла- 
гиориолитовых жильных тел. Субвулканические плагиориолиты обра
зуют силлы, дайки мощностью в 0,5—2,0 .и и длиною в несколько сот 
метров. Дайки в основном имеют северо-западное простирание, однако 
встречаются и дугообразно изогнутые (район проявления Сараландж). 
Контактовое воздействие дайковых тел плагиорполитов на вмещающие 
породы слабое. 1

Плагнограннты, представленные относительно глубинными раз
ностями кислых вулканитов, слагают дачки мощностью в 2,0 2,5 .՝• 
при длине в несколько сот метров, а также вытянутые или изометри1 - 
ные штокообразные тела площадью от нескольких десятков до нес
кольких сот квадратных метров, из которых наиболее крупное—Да 
лиагинское занимает 0,1 кв. км.

В Севанской зоне плагногранитовыс интрузивы приурочены к 
/злам пересечений северо-западных и поперечных к ним систем 
тектонических нарушений. В промежутках между узлами развиты дач
ки плагиогранитов, трассирующих общее северо-западное простира
ние выходов субвулканических интрузивных гол. Основными узлами 
развития субвулканических плагиогранитов на северо-восточном побе



режье оз. Севан являются: долина р. Далиага, северная ОКраШЬ 
с. Бахар, Зодский перевал. В Вединскон зоне плагиограннты развиты 
на правобережье среднего течения р. Кссуз и восточной части Даш- 
гакарского (Дашлу) габбрового интрузива, они были вскрыты и в 
буровой скважине «Маркара-5».

Наиболее крупный Далматинский плагиогранитный массив, кратко 
описанный Г. А. Арутюняном [5], находится в 4,0 к.и к северо-запад., 
от с. Джил. Массив внедрен в ядро антиклинальной складки, ослож
ненной доверхнесенопским тектоническим нарушением северо-западно- 
го направления. В северо-восточной части пла: иограниты пересекаю:
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Рис I Полулогарифмический график 8Ю_—К?О генетически различных кис
лых пород. I плагиограннты Севанской зоны; 2. плагиограннты Ведийской 

зоны; 3— мигматит-нлагиогралит долины р. Памбак.
Рие. 2. Варнапинская диаграмма —8г I—плагиограннты Севанской и Ве

дийской зон; 2—мигматит-плагиограннт долины р. Памбак.

диабазы и шаровые лавы ннзкокалиевэн толеитовой серии с явными 
признаками контактовою воздействия. В юго-западной части массива, 
за линией тектонического нарушения выходят субщелочные титан- 
авгит-керсутитовые базальты непрерывной субщелочно-базальтовой 
серии без каких-либо следов контактовых изменении, свидетельствую
щих об их относительно молодом, послеплагиогранитном возрасте. 
Лейкократовые плагиограннты собственно интрузивной фации ядра 
массива к эндоконтактам постепенно становятся относительно темны
ми в связи с постепенным увеличением количества в различной сте
пени переработанных ксенолитов. Вдоль северного контакта интрузив 
сопровождается несколькими лайкообразными телами плагиограниг- 
порфиров фации сателлитов. В западно! части массива содержится 
крупный ксенолит амфиболизированны՝. (аббро, пронизанный много
численными прожилками и жилами плагиогранитов.

В пяйпнр с. Бахап па п.ппг»ади 2,5 кв. км развиты многочислен 
ные мелкие выходы плагиогранитов [I, 3| и выявленные нами плагио- 
риолиты и их туфы, в совокупности представляющие верхний горизонт 
вулканогенной голщ I низкокалиевой тЪлентовой серии. Здесь 
шаровые лавы амигдалоидных базальтов с вкрапленниками клино
пироксена и плагиоклаза чередуется с пластами пипоклаетических 
туфов плагиориолитов, пересеченных собственными экструзивными те
лами. Необходимо отметить отсутствие достеленного перехода плагио
гранитов в породы габбро-перндотитового комплекса Севанской офио
литовой зоны. В пространстве между бдизрасположепными мелким՛’ 
плагиогранитными телами вмещающие диабазы превращены в копта»:- 
• иные клинопироксеи-амфибол-полевошпаторые роговики и гибридные 
диориты и кварцевые диориты различной зернистости. Сами плагио- 
граниты содержат в различной степень переработанные ксенолиты.
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Метаморфизованные табазы и гибридные породы экзоконтактовон 
фации пересечены густой се!ью жил и прожилков тоналитов, плагио
гранитов, редко полевошпат-биотитовых пегматитов, которые в сово
купности представляют собой надинтрузивпую зону, где грапитоидныч 
массив по восстанию распадается на mhoiсчисленные разветвляющиеся 
рукава, пронизывающие раму.

Единственный случаи внедрения плагиогранитов в габбро офиоли
товой серии Севанской зоны установлен па правом борту р. Соютле 
(Зодскии перевал), ։дс в коп гакговой зоне интрузива развиты авто- 
магматические брекчии с переработанными обломками мафитов, пре
вращенных в гибридные диориты и кварцевые диориты. Характерным 
дл я плат и огра ни то в я вл яс гея содержаний ксенол итов преобразова нны х 
диабазов, при практическом отсутствии обломков вмещающих габбро.

В Вединской офиолитовой зоне, где также установлены две дис
кретные вулканические серии, кислые вулканиты подчинены толще 
пород низкокалиевой толеитовой серин. Здесь многочисленные дайки 
и дайкообразпые тела плагиогранитов и плагиогранит-порфиров раз
виты на правобережье среднего течения р. Кесуз.

Натриевые кислые породы образуют особую группу внутри рас
слоенных габброидных массивов офиолитовых зон республики. В Ве
динской зоне породы этой группы—плагиограниты, кварцевые диори
ты, распространены в северной части расслоенного габброидного мас
сива Даштакар и восточной части массива Црдут (долина р. Кесуз). 
В Севанской зоне кислые магматиты, представленные дайками и жила
ми плагиогранитов, плагиоклаз-кварцевыми и кали-полевой шпат-пла- 
гиоклаз-биотитовыми пегматитами, развиты в восточной части Джил- 
Сатанахачского массива амфиболизированных и соссюритизированиык 
габбро.

Детальное петрографическое описание кислых вулканитов и их 
субвулканических аналогов офиолитовой серии было дано ранее [11| 
Плагиограниты и плагиориолиты— это кварц-полевошпатовые породы 
с незначительным участием темноцветных (клинопироксен, амфибол, 
реже биотит); плагиоклаз обычно представлен альбитом (№№5—6> 
Акцессорные минералы представлены тиганомагнетитом, сфеном, ред
ко рутилом, апатитом и цирконом; вторичные—эпидотом, хлоритом, 
пренитом, карбонатом. Для них очень характерна деформированное?!., 
дробление зерен кварца с волнистым погасанием. Плагиориолитовые 
туфы обломочной текстуры содержат сплюснутые, линзовидные тельца, 
состоящие из мозаичного кварца и зерен эпидота, вероятно, представ
ляющих в последующем раскристаллизованные фьямме.

Плагиограниты и плагиориолиты отличаются незональной структу
рой плагиоклаза, их альбитовым или близким к нему составом, высо
кой степенью упорядоченности, которые в совокупности являются след
ствием метаморфизма нропилптовой фации, вероятно обуславливаю
щего и некоторое повышение натрия.

В ареале развития плагиограшпных тел по вулканитам развиты 
контактово-метаморфические образования, характер и интенсивность 
изменения которых обусловлены условьями залегания контактов, раз
мером, морфологией и глубинностью залегания интрузивов. N одиноч
ных даек и дайкообразных тел с крутыми зальбандами, контактово- 
метаморфические образования развиты локально и распространяются 
вглубь окружащих пород от нескольких сантиметров до одного метра. 
Контактовое воздействие изометричных массивов (Далиага, Зодскн.։ 
перевал) распространено на несколько десятков метров и выражено 
амфиболизацией клинопироксена вменяющих диабазов, развитием 
эпидота по породе и н виде заполнении миндалин.

Весьма сложная обстановка контактовых изменений наб лодас тс я 
в районе севернее с. Бахар, где закартированы многочисленные мелкн< 
штокообразные, жильные и жилообразпые тела плагиогранитов, i\< 
гой сетью пронизывающие вулканиты Ареал изменения вмещающих 
диабазов меняется в горизонтальном и вертикальном направлениям,



причем в последнем разница в отметках превышает 300 м (абс. высо
та 2300—2600 л։), внедрением гранитом иного расплава в предваритель
но брекчнрованные диабазы формировались мозаичные образования-- 
агматиты, ։ де в ячейках-промежутках между плагиогранитными жи
лами расположены в различной степени переработанные обломки диа
базов. Мелкозернистые плагиоклаз-амфиболовые роговики флан
гов и верхних горизонтов к середине и сверху вниз постепенно пере
ходят вначале в мелкозернистые, а затем и среднезерннстые диориты 
и кварцевые диориты с характерной дли магматитов гипидиоморфно
зернистой, местами офитовой структурами.

На северо-восточном побережье оз. Севан, в районе среднего те
чения р. Памбак, в экзоконтактовой зоне ультрабазитового массива, 
в полосе шириной 20—25 м и протяженностью в несколько сот метроз 
амфиболизированные и соссюритизнрованные габбро перерождены в 
амфиболиты и мигматит-плагиограниты. Не останавливаясь более под
робно на этом весьма интересном факте и проблеме их формировании, 
которым будет посвящена специальная работа, отметим, что много
кратно повторяющиеся, местами гофрированные полоски амфиболитов 
и мигматит-плагиогранитов имеют мощность от микроскопических то 
2—3 мм, реже 6—10 см, иногда образующих узловатые раздувы. Миг
матит-плагиограниты с характерной для магматитов структурой состо-

Габлица I
Содержание петрогенных элементов н элементов-примесей в плагиориолитах и m-i 

гнограннтах офиолитовых зон Армении

Элементы — примеси, г т

1 2 3 4 5

StO2 73,80
1

76,07 76,62 72.18 72,56
тю2 0,30 0.24 0,28 0,33 0.23
А1,О» 13.54 13,01 12,86 11.17 14,20
Fe,O3 1.31 0,39 0,41 5*48 1.24
FeO 1,98 1.13 2.84 2,45 2,87
Мп О 0.04 0,04 0.02 0.04 0.08
MgO 0.73 1,01 0»30 0*69 1,20
CaO 3,01 3.57 1,12 0,77 2.14
NajO 3.60 3»50 4.40 5.5 4,10
KjO о.зо 0,50 0,1 0,13 0,75
P,O5 0,11 0.11 0,06 0.09
HjO- 0.08 0,10 0,15 0.16 0,11
П П. Ц. 0,81 0,84 0.50 0,9 0,69
co2 —— ж» 0,35
Сг:Оз — !■ ■

Сумма 99.66 100,51 99,66 99,80 100,61

6 7 8 9

74,54 74,80 54,07 72,51
0,18 0,25 0-18 0,18

12,06 10,80 13,21 13,18
2,21 0,84 4,09 1.71
1.72 2,87 6,89 1,98
0,05 0.11 0,11 0,07
1,24 1.84 7,42 3.00
3,45 2.84 8,28 2.45
3,8 3,50 3,5 3,60
0,08 0,20 0,40 0,80
0.06 0.09 0.46 0.09
0.20 0,24 0,13 0,24
0.22 1.06 2,00 0.42
0.35 0.22
0,002 0,02

100,16 99,66 100,76 100.23

Nt 
СО 
Сг 
Си 
Zn 
La 
Се 
Y
Yb 
Zr 
Ba 
Rb 
Sr 
K/Rb 
Rb Sr 
s’Sr/b6Sr

24
5.6

32
10
56

32
1.8

300
16
та:

155.6
0.01

13
2.4

13
320

50
2

180
2075 
0.01 
0,70487

13 !

1.8
4.2

24
130
180
56
32

7.5

10
100
та

24
24

320

2
70 100

419
0,03

27
1

13
3

56
32

4,2
1.0
42

100
5 

1(Ю 
1245 
0,05

13
2.4

24
10
24
75
42
24

2.4
75

100
2 

300 
332 
0.0О6

10
5,6

18
100
56
10
32
30

3,2
75

20

56
42

240 
320

42 
130
42
13

1
56

100
4 

100 
831 
0.04

24
5,6

32
42
32
56
75

3.2

100
200

65
100
102 
0,65

1 Плагиогранит. массив Бах ip. 2. Плагиогранит. массив Далнага. 3. Туф плагиорио- 
литовый. массив Бахар 4. Плагиориолит. проявление Тнгранабсрд. 5. Плагиогранит, 
басе, р Кесуз 6. Плагиогранит порф.. басе । Кесуз. 7. Плагиогранит, массив 
Даштакар 8 Амфиболизирсваннос габбро, исходная порода анатектических миг
матит— плагиогранитов, басе р. Памбак 9 Мит матнтплагиограннт. там же.
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ят из зонального плагиоклаза^андеэина, кварца, небольшого количес 
гва зеленого амфибола, аналогично!о нз амфиболовых полосок Мнг- 
матит-плагиограниты от плагиогранитов ьизкокалиевой толеитовой се
рии офиолитовых зон региона отличаются заметно высоким значение ! 
содержания калия (табл. I).

Вопрос возраста вулканогенных образований офиолитовых зон тер 
ритории республики вообще, а плагиогранит-плагиориолитов для настоя
щего сообщения в частности, является одним из кардинальных, отно
сительно которого высказаны различные мнения. Отнесение вулкани
тов Севанской зоны к турону—н. коньяк) путем их параллелизации с 
аналогичными образованиями Ведийской зоны н настоящее время ос
паривается тем, что и по этой зоне проводятся уточнения в связи с 
получением новых данных фаунистических и радиологических опре
делений.

Время формирования офиолитовых поясов Передней Азин, Турции 
и Ирана определяется как юра-верхннй ՝ ел [16, 36, 37. 40, 41, 42] и 
в этом отношении возраст офиолитов Закавказья, состоящих с ними ՛ 
единой структурной системе, не может быть иным. Ассоциация вул
канитов с осадочными образованиями альба и титон-берриаса [4] поз
воляет вулканогенную толщу (в частности ннзкокалиевую толеит-ба- 
зальтовую серию) Севанской зоны относить к периоду в. юра-н. мет.

В вопросе возраста вулканитов определенную ясность вносят ра
диологические определения (табл. 2), по которым плагиограниты низ- 
кокалиевой толент-базальтовой серии Севанской зоны являются до- 
альбскими, из чего следует, что вмещающие их диабазы еще более 
древние (в. юра?), а породы субщелочно-базальтовой серии—турон-

Таб.шца 2.
Абсолютный возраст магматических порол оЬьплитовых зон Закавказья

№№ 
п п

Название пороты или 
минер зла и место 

взятия

Севанская зона
Габброидный комплекс

I
3160 д[ Биотит из кварц-к. п. 

шпат-плагиоклаз, пегма
тита Верховья р. Ар-2,89 
мутлы. 2-89

3.45 43.04
3.4534.0

19.80 35.28
22.02 39.30

10.23
11.40

168
156

162x6

Контрастная низкокалиеная толеит-базальтов ։я серия

2543 в Плагиогранит Между
речье Спитак-джур-Джа- 
мышолян

0.44
0.44

0.52 15.0
0,52 13.1

2.003.58
2.04 3.64

6.82 113.7
6.93 115.5

114.6
±0.9

Непрерывная щелочно-базальтовая серия

3133 б

2818

Суб щелочи >ii базальт.
В МКЛ к С 3 от с. Джил

Трахибазальт- В 3,0 км 
к югу о։ с г. Ill ураба д

0.98
0-± 
0.98

3.02
3.02

1.18 37.5
1.18 14.02
1.187.89

3.6 45.0
3.6 44.3

3.35
3.38
3.30

6.00
6.05
5'91

10-66 19.08
10.97 19.65

5.09
5.13
5.01

5-80
5.46

85.5
86.20
81.23

89.00
91.60

85.3
±0-7

90.3 
±1.3

в

Ве д и не к ы зон а
Габброидный комплекс

5. 3231 Плагиогранит. Д.нпта- 
карисий габброидный 0.38
массив

0.45 15.0
0.45 12.0

2.96 4.03
2.33 14.15

Контрастная пи »кока ։ 1евал толеиг-ба залыовая
6. 3300 Плагиогранит, долина 

р. Кесуз, в 4,0 к* и 
выше ее устья

0.58 0,69 5.78 1.82 3.27
0.58 0.69 8.22 1*99 3.55

8-89
9.15

серия

4,74
5.15

146.9
151.0

149,0 
±2-0

79.8 83.1
86,5 ±3,3

б

а

7



скис. Этими определениями затрагивается и вопрос возрастного отно
шения периодов формирования габброидного интрузивного комплекса 
и вулканогенной толщи, объединенных в единую офиолитовую серию. 
Радиологические определения показывают, что существует значитель
ный временной разрыв между периодами формирования этих магма
тических комплексов. Для плагиогранитов и пегматитов габброидного 
комплекса и плагиогранитов низкокалпеной толеит-базальтовой серин 
Севанской зоны этот разрыв равен 50 .млн. лет, а Вединской—65 .млн. 
лет. Эти сведения, а также конгломераты основания вулканогенной 
толщи, одновременно перекрывающие габбро, дают повод для серьез
ных размышлений и в определенной степени опровергают существую
щее мнение относительно единства триады пород офиолитовых зон 
Закавказья. - '

Породы вулканических серий, сформированных со значительным 
отставанием от интрузивных, вероятно, принадлежат к ряду острово
дужных маг.матитов, развитых на энсиматическом фундаменте Эгп 
рассуждения подкрепляются и результатами определения изотопов 
стронция, по которым диабазы ннзкокалиевой толеит-базальтовой се
рии Севанской зоны имеют отношение 6'5г / *”8г =0,70172, что неха
рактерно для базальтов срединиооксанически.х рифтовых зон и скорее 
всего соответствует базальтам примитивных островных дуг [6].

Обсуждение

Вулканизм раннего этапа развития исследованных офиолитовых 
зон имеет гомодромное и контрастное развитие, состоящее из двух 
полярных по составу пород—толеитовых базальтов и плагиориолитоз 
(плагиогранитов). Кислые породы серии (плагиориолиты и их туфы, 
субвулканические плагиотраниты) характеризуются высоким содержа 
нием кремнезема, умеренным или низким показателем глинозема, не
значительным содержанием общего железа, магния, кальция (табл. I). 
По высокому содержанию кремнезема и низкому КоО (рис. 1) и дру
гим параметрам они принадлежат океаническим плагиогранитам по 
Колману [18, 19]. Это подтверждается и соотношением РЬ/8г. (рис. 
2). По последним они близки к составам габбро, базальтам, чем кон
тинентальным гранофирам и трондъемнтам. Низкое содержание К_»О 
обуславливает и незначительное участие ортоклаза в группе полевых 
шпатов с распределением фигуративных точек узкой полосой вдоль 
ребра Ап—АЬ. В этом отношении обособленное положение занимает 
анатектический мигматит-плагиограннт басе. р. Памбак. По отноше
нию ' 8г / 8в8г =0,70184 плагиограннты Севанской зоны относятся к 
мантийным гранитам [8]

По геодинамическим условиям формирования плагиограннты при
надлежат двум основным группам—породам офиолитовых зон, т. е. 
областей с примитивной корой (океанических литосферных плит), । 
породам, развитым в архейских метаморфических комплексах, амфи
болитах ранних орогенных поясов; известково-щелочных сериях остров
ных дуг и т. д. Происхождение пород червой группы связывается с 
процессами фракционной кристаллизации базальтрвой магмы [18, 
19, 271 :

Для пород второй группы, так же как и коровых гранитов, наибо
лее приемлемым является селективное плавление субстрата различною 
состава под воздействием перегретой базальтовой магмы [9, 11, 28, 
31, 33, 34, 35], или же магмообразующие процессы в условиях՛ гранули
товой фации [13, 38]. Некоторые автор!,։ [7] считают их результатом 
послемагматической альбитизации с участием морской воды. По пред
ставлениям Э. М. Пополитова и др. [26], образование кератофиров 
(плагиориолитов) связано с переходящими в эклогиты базальтами при 
участии противоположных потоков кремвенатриевых флюидов и вод..։ 
в условиях их погружения в глубокие горизонты мантин. В ранней 
8



работе Р. Л. Мелконяна [23] образование плагиогранитов связыва
йся с дифференциацией гибридной магмы, возникшей при ассимиля
ции гранитным расплавом известняков «ндоконтактовых зон гранит
ных интрузивов. В дальнейшем он [21], исходя из различных геоди 
намнческих условии, обуславливающих генерацию кислых расплавов 
в ряду плагиогранитов различных структур выделяет продукты ана
тектическою выплавления из нижней коры и кристаллизационной диф
ференциации исходного боникитового расплава.

По экспериментальным исследованиям при селективном плавлении 
граувакк [10]. гранодиоритов [12] возникший первичный расплав 
гранитного состава, с наименьшей температурой плавления (расплав 
минимум), обогащается К?О по отношению к исходному материалу 
Это подтверждается и наблюдениями по природным образованиям, 
мнгматит-плагиограниты басе, р Памбак содержат в два раза больше 
К;>О (табл. I), чем подвергшиеся селективному плавлению исходные 
амфиболизированные соссюритовые габбро.

В отличие от коровых вторичных магматитов (продуктов селектив
ного выплавления) калиевого уклона, кислые дериваты ннзкокалиевэй 
толент-базальтовой серин офиолитовых зон исследованного региона, 
а также аналогичных образований других областей мира с одинако
вым геоднпамическим режимом развития [19] характеризуются весь
ма низким значением калия и низкой ।линоземистостью. по которым 
не отличаются от ассоциирующих с ними толеитовых базальтов. Эти 
особенности вызывают сомнение, чго кислые породы контрастно-диф
ференцированного ряда толеит-базальтовой серии причинно связаны 
с плавлением корового материала, тем более, что в офиолитовых зона< 
осадочные породы (радиоляриты, кремнистые осадки, граувакки) сос
тавляют верхние горизонты разреза, сформированные после проявле
ния плагогранитов и плагиориолитов [11, 15, 17, 21, 30]

Участием афировых пород в составе нижних горизонтов вулкано
генной толщи доказывается, что высоконагретый базальтический рас
плав низкокалиевой толеитовой серии из малоглубинного магматичес
кого очага поступал быстро и безостановочно, не подвергаясь диффе
ренциации [15]. Ассоциация плагиориолитов и порфировых базальт гз 
с интрателлурическими вкрапленникам!» в верхнем горизонте вулка
ногенной толщи наводит на мысль, что з поздней стадии развития пи, 
кокалневой толеитовой серии, внутри несколько утолщенной коры оке 
анического типа, формировались промежуточные камеры, в которых 
базальтический расплав имел остановки с последующей дифференциа
цией. Присутствие в толще вариолитовых базальтов [15] позволяет 
высказаться о ликвациопном расщеплении магматического расплав» 
па две песмещнвающиеся жидкости -базальтического и плагиориолнто- 
ного (плагиограннтного) составов. Состав исходного магматическою 
расплава, вероятно, соответствовал примитивным базальтам, лаво
вые потоки которого участвуют в разрезе вулканической толщи Не
большие объемы плагиориолитов и плагиогранитов в офиолитовых 
разрезах изученных зон Закавказья подтверждают мнение, что они 
являются днфференциатами базальтовой магмы.

В ликвациопном процессе образования натриевого кислого рас
плава существенное значение имеет геохимическое поведение калия, 
которое при прочих факторах (физ-хим. условия, летучие компонент >1 
и т. д.) в определенной мере обусловлено исходным составом магмы. 
При ликвации щелочно-базальтового расплава в выделенном лейко
кратовом расплаве (трахит, липарит) происходит увеличение коли
чества калия [22]. Однако, в вариолигах Ялгубы [20] вариолы диа
базов содержат такое же количество К^О, что и матрица (2,22 и 2.22 
или 2,20 и 2,35 соответственно). В вариолах Сосновых гор Германн՛! 
[29] КзО даже меньше, чем в матрице (1,75 и 2,63 соответственно), 
накопление КгО не наблюдается и в паре вариолитов эвкрит-липарит 
[22]. В общей сложности в вариолитах по сравнению с матрицей при 
заметном увеличении кремнезема наблюдается уменьшение глинозема, 
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магния, железа, калия. Можно считать, что аналогичные явления про
исходили при образовании плагнориолитов (плагиогранитов) офиоли
товых зон Армении. Но этому поводу у местно еще раз упомянуть, что 
в диабазах и комагматичиых с ними кислых продуктах'К2О находится 
на одинаковом и постоянно низком уровне.

В отличие от изложенного относительно плагнориолитов оф иол и 
говых зон, плагиограннты и их излившиеся аналоги зрелых остров
ных дуг и окраинных зон континентов всех возрастов (Урал, Закав
казье, Б. Кавказ, Курило-Камчатская дуга, Сахалин и др.) характе
ризуются значительными размерами интрузивов и эффузивных толщ, 
следовательно.; только палннгеннсс перерождение огромных масс грау
вакк, вулканогенноосадочных образований, серых гнейсов и других 
метаморфитов, участвующих в разрезе этих структур, может продуци
ровать огромные массы кислого расплава [13, 32. 34].

Для этих двух генетически различных групп кислых натриевых 
пород определяющим является их сериальное™, породы офиолитовых 
зон принадлежат известковому (тотент-базальтовому) ряду, а остров
ных дуг и окраинных зон континентов- известково-щелочному (анде
зитовому), отражая различные ։еодинамическне условия их форми
рования.

Кислые натриевые породы одной генетической группы представле
ны образованиями эффузивной и субвулканической фации—плагиорио- 
литами и их туфами, плагиогранитамп. Тесно ассоциируясь с вулкани
тами основного состава, как образования завершающего этапа эффу
зивного магматизма, они образуют единую контрастную толсит-ба- 
зальтовую серию и генетически связаны с явлениями ликвационных 
процессов дифференциации толеитового магматического расплава н 
промежуточной камере. ■ *

Породы второй генетической группы—плагиограннты, сопутству
ющие нм кварцевые диориты и реже пегматиты, проявлены только л 
интрузивной фации в составе расслоенных габброидных интрузивов, 
как крайний продукт дифференциации основного магматического рас
плава в период формирования нижнего слоя океанической литосферной 
плиты.
Институт геологических наук
\Н Армении

Поступила 21 IX 1940

2. Ա. ՂԱՔԱ»’ՏԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 0ՖԻ1ԱԻՏԱՅԻՆ ՍՈՆԱՆԵՐԻ ՏՈԼԵԻՏԱՅԻՆՍԵՐԻԱՅԻ ԹԹ11Ւ ՀՐԱ1Դ.ԱԾԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐՍԱմփոփում
!Լնցրկովկասի օֆի/»լիտ ային ղոն ան ե րի հրաբխ ածին գոյացումներում 

էսն £ ա տ վ ո ւ մ են անրնգւատ են /1 ա ւս լ կ ա լ ա յ ին հ հակադիր տ ո չե ի տ - բ ա ցայտ ա- 
էին ապարների սերիաներ։ Վե րշին ի ս հետ կապված պ ( ա ցի ո /1 ի ոչի տն ե րն ու 
իրենց տոէֆերր տե ղա ցրված են հրաբխածին ապարների հաստվածքի վերին 
հորիցոնում' շ ե րտ տ վորվե ք ով ցի ա բ ա ղ-պ ո ր ֆ ի ր ա տ ա յ ին լ ա վ ա յ ին հոսքերի ՝ետ: 
Ա/ց խմբին պատկանող են թ ա հ ր ա բ խ ա յ ին պ չա ց ի ո ց ր ան ի տ ա յին ցանցված- 
ներր ներցրվեչ են Հրաբխածին հաստվածրի Համեմատաբար խորր հորիղոն֊ 
ների նախօրոք բեկորացված ապարների ղոն աներում, իրենց 2ոէՐէր ՚!ո' 
էաղնեչով կոնտակ տ - մե տ ամորֆային աոա ք աց ու մների ցոտիւ

հա/իամի ոքսիցի և սիչիկահողի պ արուն ա կո է [1 յ ամ ր, ինչպես նաև ռու
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բիդիումի ու ստրոնցիումի հարարերութամբ, ո, и ո,մն ա и ի բվ ս, ծ հրաբխածին 
խթո, ապարներր համապատասխանում են օվկիանոսային պյա դի ո դրանիտնե - 
րին։

Անդրկովկասի օֆիոյիտային դոնս,ների թթո, ապարներր պատկանս,մ են 
երկու ծա դո, մնային խմբի, Աոաջին խումբն րնդբկոլմ ( վերր նշված էֆռ- 
ղիվ գործունեության հետ կապված պյ ա դի „ ո ի ,,յ ի ան ե րն ու ենթահբաբխա֊ 
յին ինտրուղիվ պ յա դի ո դրան ի տն ե րր, իսկ երկրորդ խումբր' բաղկացած 
պյագիոգրանիտներից, բվարցային գիորիտներից հանդես է դայի,, միայն 
շերտավորված դաբրոային դան դվ ա ծնե բում ւ

Երկրաբանական հատկաիշներր, ապարների բացարձակ հասակր վկա
յս,մ են, որ Անդրկովկասի օֆիոյիտային դոնաների պյագիոգրանիտներն ի֊ 
րենց ձևավորմամբ ևս ունեն տարբեր ֆոբմացիոն պատկանելություն: Այս
պես, Սևանի դոնայի դաբրոային համալիրի պ յ ա դի ո դ ր ան ի տն ե րի բացարձակ 
հասակր 162 մյն. տարի կ , իսկ հակադիր տ ո յեիտ - բ ազսղտ ա յին սերիայինր' 
114 մյն. տարի, Վեդու դոնայի համար, համապատասխանաբար 149 և 83 
մյն. տարի.

Հակադիր տ ո յե ի տ - բ ա դա յտ ա յին սերիայի դիաբադներում ստրոնցիում ի 
իդոտոպների հ ար ա բ ե ր ո ւթ յուն ր' Ւ7 Տր/86Տր = 0,7047 2 բավականին բարձր Լ 
միջին օվկի անոս ա յին ոիֆտ ա յին դոտիների րադայտնե րի համապատասխան 
մեծությունից: Հայտնվում է այն միտքր, որ ուսումնասի րված դոնաների
տ ոյեի տ - բ ադայւո ա յին սերիայի դիաբադներն ունեն ոչ թե ոիֆտ ա ւին տիպի 
կաոուցվածքի պատկտնեյիութ յո,ն, այլ Հավանաբար իրենցից ներկա լացնում 
են էն սի մատիկ *իմբի վրա դար դա ցած պրիմիտիվ կ դղե ա դե դա յին կաոոլց-
վածրին հատուկ հ բա բխ ա յին գոյացումներ։

H. A GHAZARIAN

THE REPUBLIC ARMENIA OPHIOLITE ZONES THOLEITIC SERIES 
ACID VOLCANITES

Abstract
In the limits of the Transcaucasus ophiolite zones the acid rocks take 

part in both contrast tholeli Ic-basaltic series and strati Heated gabbroid 
massifs. These formatlonal deferences are reflected in their ages, too; In 
the Sevan zone the gabbroid complex plagiogranites age is 162 mln- 
years, but the a£e of tholelltic-basaltlc series rocks is 114 mln. years, 
and in the Vedhi zone these ages are, correspondingly, 149 and 83 mln. 
vears.
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Р. Н. ТАЯП, М А САТИАН. Р Т ДЖРБАШЯН

О КИММЕРППСКОМ ГРАНИТОИДНОМ МАГМАТИЗМЕ 
МЕГРИНСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

На основе изучения галек конгломератов рассматривается вопрос допалеогеново >> 
граннтоидного интрузивного магматизма ь пределах Зангезурского блока и истории 
развития Мегринского антиклинория в этапы, предшествующие становлению Чегрнн 
ского батолита .

В геологической литературе но Зангечуру имеются неоднократны’
упоминания о гранитоидных гальках в составе толщи полимиктовых 
конгломератов Мегринского антиклинория. В зависимости от сущест
вующих геологических представлений, претерпевших в настоящем зна
чительные изменения, исследователи относили вмещающую конгломе 
раты толщу к палеозою [12. 16], верхней юре [2] или к досенонскому 
времени без конкретизации возраста. В значительной мере это было 
обусловлено недостаточным изучением |алек конгломератов.

Находки галек известняков с остатками водорослей баррема г
3£районе с. Шишкерт [6] указывали на время формирования толщи 

конгломератов, по крайней мере, в шэслебарремское время.
Отмечалось также сходство ритмообразно переслаивающихся от

южений бассейна р. р. Во.хчи и Шишкерт, согласно перекрывающих 
толщу конгломератов, с терригенно-осадочными образованиями Ере- 
ваи-Ордмбадского синклинория (Ахсунский горизонт р-на с. I юлистал 
и р. Ордубад), датированных как нижний туроп.

Затем в аналогичных отмеченным юнкоперослаивающн.хся песч т- 
никах и алевролитах центральной частп Вохчинского разреза, coxpt - 
пившихся средн интенсивно дииамометаморфизованиых пород, относ 
мых к позднему докембрию, были определены фораминнферы т\ ро - 
коньякского возраста [19].

Изучение галек граннтоидов [I] позволило высказать предполо 
жепие о наличии гранодиоритов дотретнчного возраста. Это подтвеп- 
дилось установлением древнего возраста граннтоидов низовья п л- 
лев.

По мнению Г. С. Ходжабагяна, .раиитоидные гальки сходны с 
породами Малевского и Цавского интрузивов. Наличие галек грани- 
гоидов дотретичного возраста отмечал А. Т. Асланян [2]. считавши
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