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В. А. АГАМАЛЯН

ДОКЕМБРИЙСКАЯ ГАББРОВАЯ ФОРМАЦИЯ АРМЕНИИ

Приводится геолого-петрологическзя характеристика докембрийской габбровой 
формации Армении, которая ранее объединялась с мезозойской габбровой форма
цией Апарапского района. Она представлена зелеиокаменными габбро и актино
литовыми сланцами по исходно нормальным меланократовым оливиновым габбро 
и генетически связана со становлением верхнепротерозойской окраинно-континен
тальной базальтовой серии порфиритоидов ггукской свиты.

Докембрийская габбровая формация выделяется в арзаканской ча
сти Цахкуняцкого кристаллического массива. Петротипом данной pop-
мации является Далларский массив, расположенный в 4-х км к-северу 
от с. Арзакан, впервые описанный в 1937 г. К. Н. Паффенгольцем 161. 
Нами закартирован ряд новых массивов в районе селений Арзакан и 
Бжни ГП.

Ряд исследователей (В. Н. Котляр (5), Г. П. Багдасарян [41, 3. О. 
Чибухчян [7] и Др.) рассматривали габбро Арзаканского района со
вместно с габбро и габбро-диабазами Апаранского района ввиду того.
что мезозойская Апаранская серия ошибочно относилась к древнему 
метаморфическому комплексу [2].

Наши исследования позволяют выделить в пределах Цахкуняцко-
го хребта две разновозрастные ормации габбро: докембрийскую фор
мацию габбро далларского типа и мезозойскую формацию габбро лу- 
сагюхекого типа. Докембрийские габбро полностью метаморфизованы 
в фации зеленых сланцев, без сохранения первично-магматических ми
нералов и рассланцованы в периферических частях интрузивов до сте
пени зеленых сланцев, тогда как мезозойская формация габбро про
рывает нижнебайосскую лусагюхскую свиту Апаранской серии мезозоя 
и подстилающую сланцевую толщу докембрия, однако не рассланцо- 
вана и содержит первично-магматические, кристаллы пироксена и ос
новного плагиоклаза, отсутствующие в докембрийском габбро.

Далларский массив имеет овальную форму, вытянутую в мериди
ональном направлении, размером 1X0,5 км. Сложен крупнозернистым 
альбит-эпидот-актинолитовы.м габбро зеленого цвета, переходящим по 
периферии массива в рассланцованные разности. Габбро состоит из 
крупных выделений зеленого амфибола размером 1 —10 см и белых 
ИЛи желтоватых выделений альбита и эпидота по первичному плагио
клазу тех же размеров. Наблюдаются значительные вариации в содео- 
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жании салических минералов, которые местами почти отсутствуют с 
переходом породы в почти мономинеральный амфиболит. Имеются зна
чительные колебания в размере зерен с постепенными переходами как 
в гигантозернистые, так и в средне- и мелкозернистые разности.

Ряд более мелких массивов габбро размером от 600 до 50 м от
мечен к западу и востоку от Далларскогэ массива на расстоянии 
до 3-х км. Они характеризуются большей степенью рассланцованности 
пород с переходом по периферии массивов в волокнистые актинолито
вые сланцы. Габбро прорывают как кварц-слюдяные сланцы и мрамо
ры среднего протерозоя, так и филлиты и порфирнтоиды верхнего про
терозоя, местами с апофизами и сохранившимися резкими эруптивны
ми контактами.

Зеленокаменные габбро этой формации метаморфизованы в оди
наковой степени с зелеными сланцами верхнепротсрозойской серии, но 
в значительно меньшей степени, чем гранат-слюдяные сланцы средне
протерозойской (нижней) серии. Габбро прорываются и метасоматиче
ски изменяются под воздействием гранито-гнейсов с переходом в ам
фибол-биотитовые габбро, а также прорываются неокомскими тонали
тами Агверанского интрузива и рядом даек пироксен-роговообманко- 
вых габбро-диоритов и диоритовых порфиритов, посткинематических по 
отношению к сланцевой толще докембрия. В пределах наиболее моло
дой — агверанской свиты докембрия габбро этой формации отсутству
ют. их галька встречается в базальных конгломератах этой свиты на 
правом борту ущ. р. Даллар. Наблюдается приуроченность габбро к
порфиритоидам ггукской свиты и к горизонтах։, непосредственно тюд-
стилающим эту свиту. Близость вещественного состава и степени мета
морфизма и пространственная совмещенность свидетельствуют о тесной
генетической связи между габбро и порфиритоидами ггукской свиты.

Под микроскопом зеленокаменные габбро в массивных разностях 
имеют хорошо сохранившуюся габбровую (бластогаббровую), местами
типичную офитовую и пойкилоофитовую структуры, переходящие вслед-
ствии рассланцевания на периферии массивов в нематобластовую и
рибробластовую структуру.II.

ные минералы — амфибол,
Минеральный состав -представлен: глав

альбит, эпидот-клиноцоизит; второстепен-
ные минералы—хлорит, карбонат, серицит, бурая роговая обманка; 
акцессорные минералы — ильменит, рутил, магнетит, сфен, апатит. Ко
личественно-минеральный состав пород габбровой формации приведен 
в табл. 1.

Таблица /
Количественно минеральный состав габбро (%)

сы Ер 5рй Ар Оге Место взятияобр Ат Р1п'п

1. . 561 71 14
9 792 74 16
3. 116 65 23
4. 537 63 и

5. . 134 58 30
6 дев 80 15

1221 60 1 15

3
2

6
о
1

14

I

I и

1 з
3 
.)
4

5
3
I*

Далларскнй массив, в 4 км 
на С от с. Арзакан

—»—
— >—

Ггукский массив, в 2 км к 
ССЗ от с. Арзакан

— » —
Массив в 5 км на СЗ 
с. Арзакан
Массив в 4.5 км —»—

4
4
6

Обозначения минералов- Ат—амфибол. Ар—апатит, СЫ—хлорит. Ер—эпидот, Оге— 
рудный минерал. Р1—плагиоклаз. БрИ—сфен.

На примере габбровой формации можно проследить стадии струк- 
г \ р но-м и 1л. рал ог и чес ки х преобразований в зависимости от нарастаю
щей интенсивности стресса при одних и тех же условиях зеленое танце- 
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вою метаморфизма. В нерассланцованиых центральных частях выходов 
габбро сохраняется исходная массивная текстура, офитовые и пойкило- 
офитовыс соотношения между сохранившими форму исходного пирок- 
ксена псевдоморфозами бесцветного уралита и смеси альбита- и клино
цоизита по таблитчатым формам первичного плагиоклаза, а также 
.крупные «скелетные» формы ильменита, замещенные лейкоксеном и 
рутилом. В частично рассланцованных разностях наблюдается «очище
ние» плагиоклаза с переходом в гранулированный чистый альбит, ото
роченный сегрегационными полосами эпидот-хлоритовых продуктов рас
пада исходного анортита. При этом бесцветный уралит первой стадии 
замещается светло-зеленым волокнистым актинолитом, лейкоксен соби
рается в кристаллы и пблосы сфена, и структура породы переходит в 
грано-нематобластовую. В конечную стадию рассланцевания при мак
симальном уровне стресса порода переходит в фибробластовый эпидот- 
альбит-актинолитовый сланец, где все минералы вытянуты в струйки, 
вплоть до образования плойчатого сланца, отличающегося от вмещаю
щего порфиритоида обилием амфибола.

Ниже приводятся оптические особенности минералов, которые име
ют важное значение для корреляции различных массивов и особенно 
при идентификации докембрийских терригенных компонентов в более 
молодых отложениях фанерозоя.

Уралит слагает в массивных габбро крупные (до 10—20 мм» соос
ные псевдоморфозы с каемкой зеленого актинолита. По оптическим 
свойствам^ М£= 1,643—1,650. \р= 1,621 —1.625, с:\ти=16— 17°, 2У= 
= —76—80°, относится к тремолиту-актинолиту с 20—40% ферроакти- 
нолита. Сине-зеленая роговая обманка замещает уралит и характери
зуется отсутствием автоморфных .кристаллографических ограничений. 
Оптические свойства варьируют вследствие зональности минерала: с 
увеличением интенсивности окраски происходит увеличение угла уга
сания в пределах с:М£=16—24°, двупреломление уменьшается от 0.022 
до 0,017, угол оптических осей от —75 до —60э. Наиболее густоокра- 
шенная зона имеет М&= 1,680, Ыр=1,662. В массивных разностях со
хранились реликты первичной бурой роговой обманки с призматиче
ской огранкой по НО и с оптическими свойствами: с:1Ч£= 16°. 2У = 
= ֊80°, 1Ыр = 0,015.

Минералы группы эпидота образуют зональные кристаллы, кото
рые с увеличением уровня стресса варьируют от бесцветного цоизита и 
клиноцоизита до ярко желтого эпидота с увеличением двупреломления 
от 0,007 до 0,032 из-за увеличения содержания железа. Хлорит играет 
заметную роль и приурочен к участкам дробления в виде сноповидных 
и чешуйчатых выделений в тесном срастании с амфиболом и по опти
ческим свойствам: —желтоватая, \р—сине-зеленая;» 1\т£= 1,657,
-У= + 13, относится к М"—прохлориту. Апатит образует кристаллы до 
* мм и по оптическим свойствам: \о= 1.643, \е= 1,640 относится к 
фторапатиту.

Химизм габбровой формации верхнего протерозоя рассматрива
ется на оосновании 7-и химических анализов (табл. 2), из коих 4 при
водятся впервые и 3 взяты из литературы. Не рассматривается извест
ный, по данным К. 11. Паффенгольца 161. химанализ биотитового габ
бро Далларского массива, который выпадает из сообщества пород вви
ду высокого содержания К2О=4,53%, очевидно под метасоматическим 
воздействием на габбро апофизы гранито-гнейса. Нормативно-минера
логический пересчет анализов (нижняя часть табл. 2) показывает, что 
исходные породы состояли из оливина, клинопироксена и основного 
плагиоклаза при практическом отсутствии ортопироксена, т. с. они 
представлены нормальным габбро при отсутствии норитов. Наличие 
нормативного нефелина в более основных разностях отражает принад
лежность исходной магмы к щелочно-оливиновому базальту. Петрохи
мические особенности показаны на диаграммах рис. 1. По соотпошс-
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Таблица 2

п/п

обр

Химические составы докембрийской габбровой формации Армении

1 2 3 4 •и»□ 6

136 561а 1-Н 116 134 1935 99

ЗЮ2 
ТЮ2 
А120з 
Ре20з 
ГеО 
МпО 
МёО 
СаО 
\’а2О 
К2О
Н2О+ 
НгО-

41,53

12.16
7,26

н. опр 
15,51

3,07 
0.19

։г. опр 
0.12

44,50
1.50

14,25
4,90
8,30
0.10
9.00

11,30
3.00
0,80

1.49
0,17

0.87

45,42

18,69 
1,66
7,18

н. опр 
10,02 
10,29
2.96 
0,76 
0,81 
0,14

и. опр

1,00
14.33
4,93
7,44 
0,09
8.96

11,72
2.80 
0,30

16.89

6,21 
п. опр.

8,34

Сумма 100,66 100,18 99,10

Н. опр 
0.90

1,60 
н. оби

' 0.19

99.58 100.76

49,40 
3.20

14,09
7,01

0,15
4,52

10,24
4,07
0,65
1,01
0,17

и. опр

100.03

49.97
1,54

15,04
3,95
6,55
0,16

10.47
3,53
0,49
1,64
0.06

н. опр

99,98

Нормативный минеральный состав

Оливин 
Диопсид 
Гиперстен 
Ортоклаз 
Альбит 
Анортит 
Нефелин 
Кварц 
Магнетит 
Ильменит
Пирит

25.48
19.76

1.15 
13-52 
19.36
7,13

10.82
2.62 
0,23

12,42 
27,06

4.84
14.84
23,61

6.04

7,28 
2,92
1,67

21,66
12,77

4.58
14,86 
36,14

5,77

2,45
2.26

11,94 
26,71

1,83
20,85 
26,41

1,92

7,36
1,96
1,73

13,02
14,71
0.07
2,57

28,55
30,14

8,38
2.34
0,36

24,56 
0,57
3.89

34,84 
18,48

1,60 
9,92 
6,15

4,11
23,09 
6,50 
2.95

30,39
24,17

5,83
2.98

Опись анализов. 1—актинолитолит, массив Ггук, в 2.5 км к СЗ от с. Арзакан; 
2—апогаббровый эпидотовый амфиболит, Далларский массив, 5 км на С от 
с. Арзакан; 3—амфиболизпрованное габбро Далларского массива [6]; 4—эпи- 
дот-амфиболовое габбро Далларского массива; 5—актпполит-эпидотовое мета- 
гаооро, массив Ггук; 6, 7—амфиболизированные габбро Далларского массива 
[6].

нию сумма щелочей-кремнезем (рис. 1а) составы пород располагаются 
в 1поле 12-габбро и диорита по Миддлемосту [11] с 'переходом наибо
лее кислой разности (пр. 7) в поле 13-кварцевого диорита, а наиболее 
основная разность (*пр. 1) пи.кробазальтового состава оказывается вне 
очерченных полей. По уровню щелочности (жирная линия) по Ирвину 
и Барагару [10] составы пород переходят из области щелочно-оливи
новых (А1к) в область субщелочных (5иЬА1к) базальтов. По класси
фикационной диаграмме плутонических пород Р—Р по Дебону и Ле 
Форту [8] на рис. 1Ь составы кучно располагаются в поле 12-габбро. 
По диаграмме АРМ по Ирвину и Барагару [10] на рис. 1(1 проявляется 
голеитовая (ТН) природа состава пород с переходом наиболее кислой 
разности (пр. /) в известково-щелочное (СА) поле. Разделение толеи
тов по диаграмме Йенсена [9] на рис. 1с выявляет их принадлежность 
к высскожелезистым толеитам (НРТ), при этом наиболее основная 
разность (пр. 1) относится к базальтовым коматиитам (ВК).

Приведенные петрохимические особенности характеризуют доком-



Рис. I. Петрохимические диаграммы до
кембрийской габбро но и Армермации
нии. а—Диаграмма сумма щелочсй-крем-
псзе.м (фрагмент). (Составы плутониче
ских пород по Миддлемосту [II]. линия 
раздела субщелочных и щелочных типов 
пород по Ирвину и Барагару [10]. Ь— 
Диаграмма Р—<2 классификации извер
женных пород по Дебову и Лефорту [8] 
(фрагмент), где Р=К—(1Ча4-Са). (} = 
= 51/3—(К-|-№а4-2Са/3). Составы пород 
кучно располагаются в ноле 12-габбро, 
с—Диаграмма Йенсена [9] по разделе
нию толеитов и коматиитов. Большинство
составов располагается в поле высоко
железистых толеитов (НЕТ), а наиболее 
основная разность (пр. I) оказывается в 
поле базальтовых коматиитов (БК), ё-- 
Диаграмма АЕМ по Ирвину и Барагару 
[10]. Проявляется толеитовая природа по
род (ТН) с переходом наиболее кислой 
разности (пр. 7) в известково-щелочное 
поле (СА).

брийскую габбровую формацию Армении как состоящую из нормально
го оливинового габбро преимущественно меланократового состава.

Содержания элементов-*примесей следующие (г/т): № = 407, Со = 
==221, У = 266, Сг = 760, Си=233, 2п = 70, Са = 30, Бг = 23, Ва-сл, Ы = 
~10, 8с=13. По сравнению с основными породами они обогащены эле
ментами группы железа, медью, галлием и обеднены барием, стронци
ем, литием, скандием и цинком. Эти геохимические особенности харак
теризуют их как меланократовое габбро, что соответствует их петрохи
мической характеристике.

Приведенные геолого-петрологические данные позволяют выделить 
Докембрийскую габбровую формацию, представленную нормальнымоли- 
ви новым габбро меланократового состава, связанную со становлением 
верхнепротерозойской окраинно-континентальной базальтовой серии 
порфиритоидов ггукской свиты [3]. В результате регионального зеле-
носланцевого метаморфизма они изохимически преобразованы в ура
литовое габ-бро и актинолитовые сланцы.
Институт геологических наук Поступила 4. VII. 1994.
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•I. Ա. ԱՂԱՄԱԼՑԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻՆ^ՔԵՄՍՐՅԱՆ ԴԱԻԻՈԱՅԻՆ Ֆ11ՐՍ Ա8ԻԱՆ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Մ ինչքեմբրյան հասակի զաբրոներր տարածված են Աաղկունյաց թյՈւՐ^~ 
էլային ցանցվածի հարավային մասում' Արզական դյուզի 2Ր?,ս^յ,,լէ^• ոլՐ կ,ս,Լ~ 
■{ում են մինչև / քաո. 1|Ժ մեծության ո ս պն յ ա կ ա ձև և երկարածի զ մարմինն եր, 
ինչպես օրինակ ‘Ւալլարի մասիվր, և ներդրված են ինչպես միջին, այնպես 
էլ վերին պրոտերոզոյի հասակի թ ե ր թ աքա ր ե ր ում: (Ւեզիոնալ մետամորֆիզմի 
Հետևանքով նրանք վեր են ածվել ա լբ ի տ - էպի զո տ ֊ ա կտ ին ո լի տ ա յին ապար
ների և ա կ տ ին ո լի տ ա ւին թերթաքարերի, մասամբ պահպանելով իրենց ոկրւլբ- 
Նական զաբրո - օֆիտային ստրուկ տուբան և խոշորահատիկ կաոուցվածքր ։

Հե տ ա զո տո ղն երի մեծամասնության կոզն ից Աույն ապարներր նույնաց
վում էին Ապարանի շրջանում տարածված մեզոզոյի հասակի զաբրոների 
հետ [4, 5, 6, 7] քանի որ Ապարանի շերտախումբր սխալմամբ դասվում էր
հնազոլյն մետամորֆային կոմպ/եքսի շարքին:

թи տ իր երկրաբանական զիթքի ե պ ե տրո լո զի ա կ ան ա ռանծն ա Հա տ 1լոլ-

թ յունների մինչքեմբրյան զաբրոային ֆորմացևան ծ ա զում ո վ սերտ կ ա սլված

հ վերին պրոտերոզոյի Հասակի զհոլզի պորֆիր]
(/ւն տիպի բսւզալտա

ւտոիդային շերտախմբի մայր- 
սերիայի ! 3 յ կազմավորմանցամաքի ծայրամասա 

հետ, Այն ի սկզբանե ներկայացված է եղել նորմա{ օլիվինային մելանոկրատ 
մ ետամորֆիզմի հետևանքով վեր են ածվելէ.աբրոներով, որոնք ոեզիոնա լ

ներկայիս ա լ բ ի տ - է պ ի զո տ ֊ ա տային զաբրոների և թերթաքարերի։

V. A AGAMALIAN

PRE-CAMBRIAN GABBRO FORMATION OF ARMENIA

Green schist gabbro of albite-epidote-actinolite composition with coarse 
gabbro-ophitic texture well preserved in some places forms some lens-like 
and elongated bodies np to 1 sq. km in area, intruded in the Pre-Cambrian 
schist pile of the Tsakhkuniatz crystalline massif. According to geological 

and petrological features they present initially normal melanocrate olivine gab
bro, genetically related to development of the Upper Proterozoic porphyritoid 
Ghuge suite of continental margin basalt formation. Gabbro together with 
the host basalt undergo the Upper Proterozoic isochemical regional meta
morphism of greenschist facies.
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T. А. АВАКЯН

ФОРМАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ДИАТОМИТОВ АРМЕНИИ

Рассмотрены главные типы суоформациц вулканогенно-диатомитовой формации
и их роль при качественной характеристике месторождевип диатомитов

Изучение пл иоцен-четвертичной вулканогенно-диатомитовой pop-
мании Армении [2] позволило обособить в объеме формации следую
щие субформации (табл. 1). Каждая из них характеризуется своим
парагенезисом, продуктивностью диатомового компонента и его каче
ством.

Как видно, состав субформации определяется соотношением эффу
зивного, вул.канокластического, вулканотерригенпого и терригенного 
материала, а также гидротермального, кремнистого и карбонатного 
вещества. Вариации содержант"! диатомитового материала с лавами, 
пирокластами, вулканогенно-терригенными, а также собственно терри
генными продуктами (рис, 1) обнаруживают прежде всего корреля
цию с составом продуктов вулканизма [3].

В западной и северо-западной частях региона диатомиты ассоции
руют с полями вулканитов андезито-базальтового, андезито-дацитового 
состава, в центральной части региона — с вулканитами андезито-ба
зальтового, а также линаритового, в южной части — трахибазальто
вого, трахиандезитового, дацитового и лппаритовего состава (табл. 1).

Усредненные содержания пород вулканогенно-диатомитовой фор
мации следующие: диатомиты — 30—50%, глинистый диатомит и диа
томовая глина—40—65%. смешанные туфо-диатомовые породы—20 —

лавы —10—'30%. вулканогенно-терриген-30%, пирокласты —15—35%, 
иые —25—35%, терригенные —20—35%.

Выделены следующие типы субформаций.
Эффузивно-диатомитовая субформация. Преобладают в разрезах 

завы, которые с диатомитовыми отложениями (месторождениями) на-
годятся в следующих взаимоотношениях: а) надлавовые отложения
Диатомитов — месторождения Пжрадзопское, Парпнйское. Гндевазс-
кое и др.; б) диатомитовые отложения размещены между лавгми— 
Нурнусское, Шамбское. Арзникское,. Воротанс.кое;
Сложения размещены под лавовой толщей — месторождения Карнут-

; в) диатомитовые

ское, Шамбское, большинство месторождений Сисианской группы, 
* ^Урнусское, Арзнийское.

Наиболее качественными являются надлавовые диатомитовые от 
ло>кения (Джрадзорское, Гндевазское, Парпнйское и др. месторож- 
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