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С. А. Паланлжян

О формационной принадлежности ультраосновных пород Амасия — 
Севано-Акерннского пояса Малого Кавказа

(Представлено академиком АН Армянской ССР И Г Магакьяном 5/V 1*»70*

Интрузивные породы досенонского возраста играют существенную 
роль в геологическом строении офиолитов Амасия—Севаио-Акерннског։ 
пояса. Они представлены ультраосновными (перидотиты и серпентини
ты, при подчиненном развитии дунитов и пироксенитов), основными (раз- 
личные габбро, реже троктолиты), средними н кислыми (диориты, квар
цевые диориты и плагиограниты) разностями Почти все исследователи 
•J« иолитового пояса подчеркивают многофазное строение интрузивов с»
следующей (пли близкой к ней) последовательностью фаз интрузивной 
деятельности ('): 1) перидотиты, дуниты, пироксениты, анортозиты; 2՝ 
дуниты II генерации, перидотиты, троктолиты; 3) габброиды, троктоли
ты. Дальнейшие более детальные исследования показали, что анорто
зиты формируются после габброидов (•’ 3); наши наблюдения на тер
ритории Севанского хребта позволили установить следующую очеред
ность формирования интрузивных пород (3): 1. Гарцбургиты с фациаль
ными дунитами, пироксениты (энстатититы); II Габброиды: а) нор
мальные габбро, мнкрогаббро; 6) лейкократовые габбро, верлиты, диол- 
сндиты, анортозиты; в) плагиограниты, кв. диориты, диориты.

Характерной чертой локализации всех этих пород является част» 
наблюдаемая их пространственная взаимосвязь, выраженная в приуро
ченности отдельных габбровых тел к краям гнпербазитовых массивов 
Во многих участках гипербазитовых массивов, лишенных крупных вы
ходов габброидов, наблюдаются дайки последних. Эта пространствен 
пая взаимосвязь, а также наличие постепенных переходов между опр՛՛ 
деленными типами ультраосновных и основных пород, послужили осно
ванием для вывода о комагматнчности всех гипербазнтов и габброидов 
При этом обращает внимание следующее обстоятельство: исследовате
ли разных частей Амасия—Севано-Акеринского пояса, в зависимости от 
относительной роли габброидов, по-разному оценивают состав предпо 
латаемой исходной магмы. Для восточной части пояса (в пределах 
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Хзербайджанско* ССР|։ где ре*ко преобладают ультраоеяовиыс поро
ды, высказано предположение о перидотитовом составе магмы (’• * ) ;
в противоположность этому, большинство исследователей северо-восточ
ного побережья оз. Севан, отличающегося большим развитием габ- 
броилов, предполагает габбровый состав исходной магмы г ').

На современном этапе развития магматической геологии сопмсще
ине 
для

различных интрузивных п д еще не может считаться основанием
вывода об их происхождении из единых очагов; известно, что в од

ной и той же структурно-фациальной зоне возможно развитие в прост
ранственной взаимосвязи интрузивных н эффузивных комплексон раз
личного формационного типа

Таким образом, для выяснения вопроса петрогенезиса ультраоснов- 
ных пород, их формационной принадлежности необходим анализ во» 
растного н пространственного взаимоотношения с габброндами; важн/ю 
роль может сыграть также изучение вещественного состава ультраос- 
ионных пород. Рассмотрение как знтературного материала по Амасня— 
Севано-/\керннскому поясу, так и полученных нами данных по офиолитах։ 
Севанского хребта показывают, что между гипербазнтачн (догаббровы- 
ми ультраосновнымн породами) и габброндами нет парагенетических 
отношений и что геологические условия их формирования в значительной 
степени были различными.

1. Наиболее ранними интрузивными образованиями офиолитовой 
серин являются гнпербазнтовые массивы, в большинстве случаев имею
щие форму пластообразных пли линзообразных тел блнзшнротного про
стирания. Обращает внимание значительная вытянутость наиболее 
крупных массивов гнпербазнтов. Так. Караиман-Зодский массив в пре
делах территории Армянской ССР имеет длину 20 км (при максималь
ной ширине 4 км) и продолжается к востоку на территории Азербанд 
женской ССР. Еще более резко выражен линейный характер Джил- 
Сатанахачского гнпербазнтового массива, начинающегося у сел. Джил 
и протягивающегося через Сатанахачскнй перевал на северо-восточный 
склон Севанского хребта (до района г. Агдаш); длина массива около 
32 км при ширине до 3 км Массивы н отдельные выходы гипербазнтоа 
развиты относительно равномерно по всему офиолитовому поясу, тогда 
как габбронды распределены вдоль пояса неравномерно; если а восточ
ной части пояса их роль незначительная—на территории Азербайджан
ской ССР в целом они слагают 15% площади выходов интрузивных по
род (։), то к западу нх относительное количество возрастает |на севере 
восточных склонах Севанского хребта площадное отношение гипербазн- 
тов к габброидам равно 3:1 (6), а для северо-восточного побережья о<. 
Севан количественная роль табброндов еще выше). Массивы и выходы 
габброндов обладают в среднем значительно меньшими размерами, бо
лее нзометрнчной формой, причем часто устанавливается разобщенность 
интрузивов ультраосиовного и основного состава (•), что отражает фор
мирование габброндов в несколько иной тектонической обстановке. Пе
речисленные особенности геологического строения показывают, что при
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закономерном сочетании гипербазитов и габброндов в пределах единой 
структурно-формационной зоны сопряженность этих образований в ш 
которых отдельных интрузивных массивах обусловлена локальными маг- 
моконтролирующими факторами и не может рассматриваться как кри 
терпи происхождения уз единых магматических очагов. Важно отме
тить. что состав гипербазитов, независимо от наличия или отсутствия 
габброндов остается совершенно однообразным и по всему поясу близок 
к гарцбургитивому. > ' $ I

2. Против предположения о габбровом составе исходной магмы, 
формировавшей рассматриваемые породы, свидетельствует отмеченное 
выше существенное преоблздание гипербазитов над габброидамн по 
офиолитовому поясу в целом. Даже в участке максимального развитии 
габброндов в юго-восточной части Севанского хребта (в интервале Шн- 
шкаяЗодскнй перевал) обнаженная площадь габброндов составляет 
21 хл։'. гипербазитов—25 к.н2, при этом, как показывает анализ геологи
ческой карты, значительная часть массива гипербазитов скрыта под чет
вертичными отложениями.

3. В пользу пстрогенстической самостоятельности гипербазитов и 
габброндов свидетельствует более молодой возраст габброидных масси
вов. В случае дифференциации в глубинном магматическом очаге исход 
ней магмы (основного или ультраосновного состава) более верхние ча 
стн очага были бы заняты менее основным по составу материалом, ко
торый естественно, интруднровал бы в наиболее раннюю фазу,

4. Одним из наиболее существенных доводов сторонников комагма- 
тичности ультраосновных и основных пород являются постепенные пере 
ходы между ними, описанные для Шоржннского и Джнл-Сатанахачског-.։ 
массивов (-'•“). Наши наблюдения показали, что постепенные «займе- 
переходы существуют лишь между троктолитами такситового типа и свя
занными с ними фациально анортозитами, с одной стороны, и полево
шпатовыми»* ультраосновнымп породами (содержащими локальные 
участки бесполевошпатовых разностей), с другой. Характерна тесная про 
етраветвенная взаимосвязь троктолитов^: «полевошпатовыми» разностями 
ультраосновных пород, отчетливо выраженная во всех участках их раз
вития—в восточном краю Шоржннского массива, западнее сел. Артаниш, 
в верховьях рр. Памбак и Дара (Джнл-Сатанахачский массив). Внут 
ри лейкократовых габбро Кясамашкого массива наблюдаются шлнро- 
вне выделения пироксенитов диопсиднтового состава, с лейкократовыми 
габбро Кясамана и Гейгельского массива (верховья р. Шамхор) ассо- 
цируют секущие их перидотиты верлитового состава, содержащие ин 
терстиционный гроссуляр. Эта ассоциация лейкократовых пород ос 
ионного состава (троктолитов, лейкократовых габбро) с перидотитами 
главным образох! верлитового состава, содержащими плагиоклаз и грос 
суляр. является более поздней по отношению к гипербазнтам гарнбургн-

Как показывает петрографическо.՛ изучение, большинство ик называемых 
н'мгаошпаювы* перидотитов содержат и качестве ленкократоного компонента нс 
ил<||иокл.1 пл. а нцзднеыагматнческнй гроссуляр и продукты сю разложения.
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тоного состава и относится ко второй фазе габброидного комплекса 
(’ ). 1 аким образом, постепенные взаимопереходы в отдельных случаях 
наблюдаются лишь между ультраоснонными и основными породами 
габброидного комплекса, гнпербазнты же 1арибургнтового состава но 
всех случаях являются более ранними образованиями относительно габ
бро и дов.

5. Ультраосновлые породы массивов, сформировавшиеся до внедре
ния габброндов, по своему петрографическому составу, петрохимиче
ским и геохимическим особенностям относятся к гипербалиговому форма
ционному типу и могут рассматриваться как продукты кристаллизации 
первичной ультраосноанон магмы гарибургнтового состава (*■ 10).

6. Отсутствие интрузивных взаимоотношений гипербазнтов с вме
тающими вулканогенными образованиями и контактового воздействия 
и них, постоянная тектоническая иарушенность пород контактовой зо
ны гнпербазитовых тел свидетельствуют в пользу их ал тохтонностн, пе- 
ремещешюсти из более глубоких горизонтов земной коры. О кристал
лизации гипербазнтов при относительно высоких давлениях, па больших 
глубинах говорят особенности состава минералов и их парагенезис (от
сутствие ассоциации оливин-анортит, глиноземистый характер энстати
тов)» Вместе с тем геолого-петрографическое изучение массивов габ- 
брондов показывает, что они кристаллизовались на месте своего совре
менного залегания в пределах вулканогенно-осадочной толщи, в условиях 
малых глубин. Таким образом, гнпербазнты и габброиды являются обра
зованиями различных фаций глубинности.

Указанные черты геологического строения и вещественного состава 
интрузивных пород показывают, что предшествующие габброидам уль- 
траосиовные породы, с одной стороны, и габброиды, с другой, образова
лись из самостоятельных магматических источников. Рассматриваемые 
ультраосновные породы относятся к гнпербазитовому (дуннт-гарцбургн- 
товому) формационному типу; пространственное совмещение их с габ- 
броидамн является закономерным отражением последовательных зта- 
пов магмообразования и интрузивной деятельности при развитии одного 
н того же глубинного разлома.

Институт геологических наук
\к.|темни наук Армянской ССР

и ц. Фщамзиъ

ФпГг Կու|կաս|ւ Ամասիէս — Աևսւն-Ա1Լրի|։ գոտու ոպտրաքփմք ափն 
ապարների ֆււրմացիոն ս|Աւ։ոկանե|իու բյսւն մասին

և ալրների փ^հարար եքէթ ր ժամանակի և

մեք վկաթէմ է նրանք, ֆորմալն ինքԳաքր^ներֆտ աոաջ 
ներդրված հիսքձրրապիանևրր պատկանն АЬ Հֆ^նրրապֆտա քֆն ( ? Я ЛД-հա ր у ր *. rvA*** / Էն ) 
^քմա4ի^ն տ ՒԺ*"
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