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ПЕТРОГРАФИЯ

Т. Ш. Татевосяи

Эклогитоподобные метаморфические сланцы 
Лмасийского района Армянской ССР

Летом 1947 гола при изучении (по заданию Геологического ин
ститута АП Армянской ССР) основных и ультраосновны.х пород Ама- 
снйского района нами были встречены метаморфические сланцы, обо
гащенные гранатом. Эти сланцы обнажаются примерно в 3 км север- 
нее районного центра, в холмистой местности, где имеются неболь
шие интрузивные тела основных и ультраосновных пород верхнеме
лового возраста. Они сопровождаются обнажениями гранатовых и 
роговообманково-плагиоклазовых метаморфических сланцев.

Облажаются эти породы в виде небольшого холма г. Инак в 
ядре антиклинали под трансгрессивно налегающими на них турон- 
••кими вулканогенными породами. По мнению исследователей, эти ме
таморфические сланцы являются наиболее древними породами офио- 
лиголого пояса Армянской ССР.

Возраст их на существующих геологических каргих К. И. Паф- 
фенгольца показан как кембрийскнй-докембрнкский, ио и текст»>вои 
чаггн ссылка относительно этого участка отсутствует.

Метаморфические сланцы по внешнему виду представляют сред- 
неэернистые, сильно рассланцованные породы темнозеленого и серо- 
лсл’-ного цветов.

Темнозеленые разновидности состоя? из обыкновенной роговой 
пимапки. плагиоклаза, граната и ничтожного количества биотита, при
чем сильно преобладает роговая обманка, а плагиоклаз и гранат 
участвуют как второстепенные составные части. Все компоненты по
роды равномерно зернистые.

Серо-зеленоватые гранатовые (эклогитиподобные) сланцы сос
тоят из граната, роговой обманки, кварца и полевого- шпага. Гра
на? в этих сланцах образует крупные норфирэбласты диаметром 
до 2- -3 с*.<г.

Темнозеленые роговообманковыс сланцы на северном склоне 
г. Инак в привершинной част ее граничат с габбро-диоритовымн по
родами, состоящими из лабрадора, диопсида, энстатита и роговой 
обманки Эти породы были описаны нами в очерке по петрографии 
А марийского района [3].
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Граница метаморфических сланцев и габбровых пород не рез
кая и производит впсча ։ .пение постепенного перехода. С юга рого-ч 
вообманковые сланцы го постепенно, го резко переходят в гранато
вые. более светлые разновидности с полосатой текстурой. Послед-, 
нпе. в свою очередь, граничат с метаморфизованными вулканоген-: 
ними породами турона.

В привершинной части г. Инак сланцы прорываются сильно сер-; 
пентипизированнымн улы раосиовными породами, выступающими в! 
виде скал среди сланцев. Возможно, что эти небольшие выходы уль--: 
трзосновных пород являются отпрысками топ ультраосновной ин- 
грузни, которая обнажается рядом с габброидной интрузией. Ско
рее. же всего мы имеем здесь го обыкновенное взаимоотношения 
габбро и перидотита, что и почти всюду в офиолитовом поясе Ар
мянской ССР, где габбровые и перидотитовые мелкие тела взаимно 
содержатся одни в других. Различие только в гом, что вместо све
жей габбровой массы мы имеем на г. Инак регионально измененные 
разности—роговообманкрвые сланцы, а содержащиеся в них нсболь- 
1ПН" тела перидотита переродились в серпентинит.

В обеих разновидностях этих сланцев ясно выражена сланце
ватость. >бус.юв< иная параллельным расположением сплюснутых крис
таллов роговой обманки. Порода переходи! при этом в роговообман- 
новый сланец.

Простирание слоистости сланцев широтное, с крутым падением 
па север. На южных и юго-западных склонах вершины Инак некото
рые пачки гранатовой разновидности сланцев сильно напоминают 
эклогитовые породы, однако, но своему состав} отличаются от них 
и приближаются к гранатовым роговообманковым сланцам. Гранат •- 
вые сланцы обнаруживаю; следующий минералогический состав: ро
говая обманка, i ранят, кварц и небольшое количество слюды. Неко-
горые пачки эк.нн-и г «подобных сланцев сильно 
составляющим примерно 2О‘7„ объема породы.

обогащены гранатом,
Эти сланцы местами

обнаруживают полосатую текстуру, причем светлые, неравномерной
мощности полоски состоят из кварца и граната (фиг. I).

Экл<)гнтопо;։0бные сланцы подверглись повторному тсктониче
Скому воздействию, в результате чего образовались мелкие складки
и морщинки, хорошо выраженные к полосатых разновидностях эгих 
пород (фиг. 2). На плоскостях отдельностей этих эк л отит ©подобных 
сланцев в процессе выветривания рельефно выступают кристаллы 
граната, образуя грубошероховатую поверхность (фиг 3). Размер, 
гранатовых кристаллов в таких сланцах колеблется в пределах от

լօ 3 см. Кристаллы эти обыкновенно представлены неполно разШН 
тыми ромбическими додекаэдрами, которые иногда деформированы.

Изучение гранатовых кристаллов показало следующее. Форма 
кристаллов граната вполне соответствует указаниям В. И. Верная 
скот© (1]. согласно которым гранаты в метаморфических породах 
имею; форм՝ ромбического додекаэдра. Грани слегка исштрихованы
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и ^метны »деды неясной отдельности. Излом неровный, со стеклян
ном блеском. Твердое; ь до 7, 7. удельны.; нес Հ 7. показатель прелом
ления I. 7—1. 8. В шлифе гранат имеет виипо-роз жый цвет; изотропен.

Фиг. I. Пологптап окстура гхлогньнюдЬбнбгЬ i ранатощно 
слан։::։, D.I нагуральнон величины.

с высоким рельефом. Заметны следы отдельности. параллельные др\ ւ
•.другу по всему зерну гранита. Контуры кристаллов большей частью
округленно - нзомет| ичс- 
скне.

Гранатовые зернл 
содержат, в виде вклю
чений, единичные зерна 
рудного минерала или 
мелкую массу руд- 
Н» тго вещест в а, к ого; ՝■:;; ՛. 
развива-лея по трет и- 
Ш грана и. ..•п.лл. 
мелки-- ■ рна кварца. ■••- 
-каэывдющне, что эти гра
наты не магматического 
происхождения, а явля
ются результатом реги
онального метаморфизма 
габброидных пород.

Химический состав 
граната (аналитик А. Пет- 
росяш приведен в табл. 1.

Формула минерала 
приведена на стр. 130?

Фиг. 2 Мелкие складки в по.’н.-глтрпзвопид- 
ногтях яслогикоподобных сланцев, -՛ нацраль- 

пой величины.

При нересчеп! iipmiHiv. что около 1 - SiO-.- представляем примеськнар-
Ո յ ւ՛ грана l e
ft ֊I :.֊ i;t։i IV; № 2- 9
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Фиг, 3 Экло'г»։о։юлобш.1Й еланей ։ нксту пающимн гранатами 
ил поверхности, 0.4 натуральной величины.

Таблиц» /

1 
1 SiO_. TiO. А12Оа Ее ,<> ЕсО СаО MrO Сумма

Вес % 10,33 19,50 6,54 23,15 3,19 6.07 99,38

мол.
кол.

671 191 41 325 63

3 (Fe, Mg, Са) О. (Al, Fe). О3. 3S1O-.

Анализ этот показывает, что наш гранат представлен альманди
ном, содержащим в виде изоморфной подмеси молекулы как пиропа, 
так п гроссуляра.

Перейдем теперь к микроскопическому описанию метаморфиче
ских пород.

Роговообмаиковые сланцы под микроскопом имеют граноблас- 
товую структуру. Главная масса породы(80%) состоит из удлиненно- 
призматических трещиноватых зерен свежей роговой обманки, раз
мером от 1>;9,5 до 2х! в среднем. По оптическим константам 
она определяется как обыкновенная роговая обманки.

В разрезах, параллельных плоскости оптических осей.плеохро
изм роговой обманки очень резкий, а именно: цвет по Ng -густой
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сине-зеленый, неравномерный, по Np —светложелтый, Ng—Np--^ 0.020, 
угол cNg=17—18°

В разрезах, перпендикулярных острой биссектрисе, плеохроизм 
четкий, окраска по Nm слабая сине-зеленоватая, по Np -зеленова
то-желтая, 2 V в пределах 70 -72°. Знак минерала отрицательный.

После р.огбвой обманки знача тельное место занимают в шлифе 
снежне, но деформированные зерна плагиоклаза. Последний имеет 
невысокий рельеф, показатель преломления света несколько выше, 
чем показатель канадского бальзама; оптический знак положитель
ный: 2V около 70". Угол максимального симметричного погасания 
определен на Федоровском столике ускоренным методом, и получено 
значение cNp=23° в зоне L (010). Все это позволяет отнести пла
гиоклаз к айдезину.

Помимо плагиоклаза в породе имеются и зерна кварца, кото
рые вместе с роговой обманкой включены в плагиоклазовые зерна. 
Наблюдается также и обратное явление, когда крупные зерна квар
ца с цержат мелкие включения плагиоклаза. Кварцевые зерна запол
няют промежутки между кристаллами роговой обманки.

Из второстепенных минералов встречается бесцветный циозит 
в виде мелких, удлиненных, часто бесформенных зерен и в виде 
включений в роговой обманке или в кварце. Циозит обнаруживает 

■следующие свойства: рельеф высокий, погасание прямое, удлинение 
но Nm. плоскость оптических осей перпендикулярна удлинению, ин
терференционные окраски первого порядка и аномальные, Ng—Np = 
■0.012, 2 V—.10—36°, дисперсия не заметна.

Химический состав роговообмаикового сланца и габброидных 
П'Чрод в контакте с этими сланцами приведен в табл. 2. Сопоставле
ние этих анализов показывает значительное сходство химического 
состава габбро и сланцев. I (екоторая разница в содержании SiO. мо
жет объясняться отбором породы (па химический анализ был дан 
не средний, а случайный образец.)

Эклогитоподобные гранатовые сланцы под микроскопом имеют 
следующий состав: гранат, роговая обманка, кварц и сильно плео- 
хрончный биотит без ллеохрончных двориков. Главную роль играют 
роговая обманка и гранат, которые подробно описаны выше. Струк
тура этой разновидности амфиболитов порфиробластическая; порфи- 
рлбласгы представлены гранатом.

Касаясь вопроса о генезисе вышеописанных пород, можно, ис
ходя из вышеприведенного описания, сделать следующие выводы.

I. Метаморфические породы Амасийского района на участке 
распространения основных и ультраосновпых пород являются резуль
татом динамо-метаморфизма габбриодных пород. Это подтверждает
ся: а) явным сходством химического состава габброидных пород и 
сланмв и б) почти совершенной чистотой граната.

Здесь имеется в виду указание П. Эскола [1] и других, что
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Гай.-.ици 2

№№ Обр Обр. 83 Обр. 92 Обр. 416 Обр յ 

все %

117

мол. 
кол.•вес % мол. 

кол вес ",0 мол. 
кол. ве< ո Չ мол 

кол.

$iO. 44.80 746 55,34 921 48,76 811 10,61 675
тю. 0,40 — 0,30 004 —

А13Оа 19,79 19-1 22,77 *224 18,34 179 20,22 198
5.15 033 5,05 031 7,36 046 10,38 085

ГеО 7,41 133 6,95 — •

СаО 13.02 232 56,0 100 13,31 ՝238 18,35 329
MgO 9,20 230 2,16 063 7,75 194 7,20 180
N’a20 — — 0,22 003

0,40
К,о 0,98 що
Н-.О 0.IS 0/8 14,0 078

Сумма 99,77 1568 100,65 1513 99,02 1485 98,59 1495

Примечание- Обр. S3 Роговообманновый сланец г ничтожным содержанием илг- 
гноклада.

Обр. 92. I раиптовый эклогитоиодобнын сланец.
Обр, 116. Срсднезернистог габбро.
Обр. 117. Энстатипжо-роговоабманколие габбро, слегка измененное.

гранаты, возникшие за счет осадочных образований, постоянно со- 
держат мелкие включения других минералов.

2. Д. С. Коржииский [2|, затрагивая проблему эклогитов, при
водит установленный Эс кола факт, что в докембрийских кристалли
ческих щитах эклогиты отсутствуют и что. наоборот, они встреча
ются лишь среди послекембрнйскнл метаморфических толщ, особен
но же часто—в альпийских складчатых комплексах. Приводя дальше 
ряд других геологических критериев, Коржинский приходит к выво
ду, что эклоги гы приурочены к геологическим комплексам умерен-: 
ной глубинности и отсуствуют в наиболее глубинных комплексах.

Наши наблюдения относительно геологической обстановки опи
сываемых амфиоболитов говорят в польз} взгляда Коржииского, И
нам представляется, что вышеописанные э к л о г ։ Iтоподоб в ы е мета՛
морфические сланцы Амасийского района скорее имеют гипабнссаль- 
ное происхождение и приподняты последующими горообразователь
ными движениями, а также интрузией ультраосповных пород.

3. Наблюдаемые местами постепенные переходы габброидиыл 
пород к метаморфическим сланцам, а также сравнительно мзлоиз- 
мененные габброподобные области и участки в пачках сланцев, так
же подтверждают происхождение сланцев за счет габброидных пород.

4. Кембрнйский-докембрпйскнй возраст вышеописанных пород и 
настоящее время нельзя считать доказанным. Скорее можно дума։ ь, 
что описанные нами эклогитоподобные сланцы Амасийского района
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имени третичный возраст и являются результатом интенсивного ди
на матермильного метаморфизма верхнемеловых габброидных пород.

Институт геологии, наук 
АН Армянской ССР
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Լ ""IJ'I. որպես կեմրրյան֊ մինչկեմրրյտնւ
"եկարաղրվող p /. ր p ա ր ա ր /» ր ր if եր կա՛հ и ւ. մ են ԱմասիայՒ :Ր!անՒ WJ» 

Հ՚յոէ՚՚իի 4J",'l!,U 1]*^ 4^,ս1Ւ \!",',ի“< ք՚նակ֊առր բլուր ի ղազախ ու «/ և կազ
մում են անտիկ լին in լի մ իհուկային մաւ/ր; P'), րիք ա րա ր ե ր ր արա՚ււսզեււիկ 
կ^1,լ4">1 ւղաաած ե՚հ աւււրւՀհի հրաբխածին ա ւղա ոն ե ր ո վ:

Արսէեւրին տեււրով ‘"J'l խ ե րխ արա րհ ր ր միհահաւոիկ, 1լա՝հ ա \ ա կ и ւՅէ, 
իւիււսւ pt ր աա կ ո ր կ ած աւղաււնե ր են և ն ե ր կա ք ա t] ւ[ ա ծ են երկու են ի1 աաե- 
ս սւ կն երաք, ա յն Լ'

ա I մու զ. կան ա\աւ[ in'll, րաղկաւյած n ti if и րա կան հորնրլենւոիւր սլյաւյի֊ 
•Յւրսղի^, րիոաիաի tit, դրան աա ի աննջա՚հ րան ա կո t իէ յ ունն ե ր ի ւյ .

ր> րաւք- կ ա՛հ ա կ ա վէէ t'li, իկլողի աանմ ան ղ րանաաայ ին ի1 ե ր իք ա ր ա ր ե ր՝ 
րաղկաղած հււ ր4ւ րլե՚էւ ա ի ր , ղրան ատիր, կդարզի!!, ղա^աային շւղաաիէք ե փայ
լարի աննշա՚հ ր ա՛հ ակ ա ի} յունի I/ ւ

Այ и ւ/եր^ի՚հ աևսակի р ե ր ի! արա րե րու if ղրանատի յւան ակուխ jtu'h ր 
էրսղմու tl‘ Լ ապաււի մասււայի շու ր$ 20 աոկաւրւ 4՝ր ան ա ա ր ներկայացված 
է. արքանղինի ււրւ ր!ի ի րււ ր րւէ и ա ի կ րյ ո ւ ր ե ղն ե ր и վ: /' յ и լր ե ղն ե ր ի շաւիերր աա֊ 
<ասնվւււ մ են 1- 2 Ժմ մի՚հշև 2—3 Օէք/
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Մետամորֆտյին թ ե րթտ fur րե ր ի շերտավորման հա ր թ ութ յորնն ունի 
դրեքյե ուղղաձիգ անկում, աննշան թեքված լինևլռվ գեսլի հյւււսիւյ, իսկ 
տարածման ու ղղոլթ յա նն Լ արև ե լքի ց-տ ր ե մ ո t in ր.

՚իեպի հյուսիս թե ր թ տ ք տ ր ե րն ուս ա ի ճան ա րւս ր անւյնու մ են վերին կավ
ճի հասակ ունեցող գարրոներինւ Անցման ши ա ի ճան էսկանութ յւււն ր ւղարղ 
.1' lll։ul’l"1^' լանջերը դելուվիսԿ աս ահ rug ա tilth րով պատված լինելու հե
տևանքով, րայց թերթ արարերի մեհ հանգիսլււրմ ենք այնպիսի րքաւրերի. 
որոնք համեմատաբար քիշ են փոփոխված ե հիշեցնում են հարևա՛ն գար- 
րռներրւ

Ւնակ-սարի գագաթային մասում թերթ արա րերր պատռվում են սեր֊ 
պենտին արված գերհիմ քտյին ապառների եքրերււփ

'P‘h ն ու. թ յան որոնելով նկարագրվող թերթ արարերի տեղագրման պայ՛ 
մ աններ ր, քիմիական ո> մինե րա լոգ ի ական կաղմ ր և այն համեմատության 
մեհ գնելով հարևան հիմքային, գարրոային ապառների հետ' թնրթաքսւրե- 
րի գենեգիսի ու հասակի մասին հանգա մ ենք հետևյալ ե գ րա կացու թ jrri'li- 
նևրի'

է. Ամասիայի շրխսնի մետամորֆային թ երթա քարերը հանդիսա
նա, մ են այ/յ շր 9անի վերին կավճի հասակի գ ար ր ոների գ ին ա մո տերմալ 
մե ա ա մ и րքի ի գմ ի ’ւևսւևանք: Այդ ենթտւլր ությոնր հաս ա ա ու վ и ւ if կ' in j թեր- 
թաք արերի տեղագրման պայմաններով և փոխադարձ հարաբերությամբ, 
գեսքի գարբոները, բ) գարրոների ու թերթաքարերի քիմիական կագմի որո
շակի ն մ ա՚ււ ութ յա մ ր, և գ} թերթաքարերում գտնվող գրսւնսւտնևրի գգտլի 
մաքրությամ րր

Մենք այստեղ նկատի ունենք *4- կոկոլս'յի այն գ ի տ п գս ւ թ յան ր, սր 
ն и տված բային ապառների մ ե տ ա մ ո ր'ի ի գմ ի ր աոահարած գր ւսն ա տն /< րր utt- 
վսրարար պարւււնակու մ են ղանաղան միներալների նևրփակա tfliեր մեէլ 
մոտ գ րանա ւ/ւն ևրո ւմ եղած ն ե ր փ ա կա ifh ե ր ր 'հ ե րկւս լա րվ ած /»Ն այն պրս- 
գ ի ոկլա գն ե ր ի րեկորնե րււվ, ո րււն ր ի ր նրանք աոա^ար/է/ են:

2. մ ե մ ա տութ յան մեհ գնելով մեր կողմից т и ո t tfh ա и ի րվոգ ի1եր֊
թ տքա րերր /•. եորմ ինսկու ե Պ. կսկոլայի ո է и и ւ 'մե ա и ի ր տ ծ նմանօրինակ 
աւգաո՚հերի հետ, և նկատի սւ՝1ւենալււվ մեր կատարած դաշտային գիտււգոլ. 
թ յոէննե րր, գալիս ենք այն և գ ր ակտ ց ո ւ թ յան , ,,ր Ամասիայի մետամորֆա- 
յի'է* թևրթտքարերն ունեն կիսախորքային աոահացսւմ և վեր են րարձրա- 
ցել լեոնակագմ ական պրո ց ե ս՚հ և ր ի հետևանք ովւ

3. Ամ ասիայի մ ե տ ա մ սր!իտ յին թ ե ր թ տ քո։ րե րն . րոտ և րևո ւյ թ [i'll, к» 

թե կեմրրի-մինշղէւմ ր րի հա и ակն ունեն, այլ հետևանք հն վևրին կավճի 
հաււսւկի գարրոների գինամոաևրմալ մ ե տ ա մ որ!ի ի գմ ի , սր տեգի է ունեցել 
երրսրգտկան գարաշրխսնու մ։ !'ե ե ր թ ա ր ա ր I, ր ի գսւրրոներից աոահտցտծ /ի- 
նե/ն ապացուցվում Լ ,սյղ ապառների ինշպես քիմիական կաղմինմանու- 
թյտմր, նույնպես ե տեղագրման պայմաններով ե թերթտքարերից գեւգի 
գ արրոներն աստիճանարար անցնելու, փոխհարարերու թյամր.
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