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Интрузивные ••ирмацин ультраосновных и основных
лах Армянской ССР приурочены к двум дугообразным

порол в преде- 
офиолитовым

поясам СЗ простирания—Севано-Амасийскому и Белинскому (Приарак- 
синокому), являющихся продолжением соответственно Понтического и
Таврического поясов Тавро-Кавказской геосинклинали Средиземномор
ской области, расположенной между Русской и Хрггвийской платфор- 
мамн.

Оба пояса входят в Складчатую зону Армении, причем Севано-Ама- 
сийскнй пояс располагается на ее СВ окраине, а Вединский—на ЮЗ. 
слагая соответственно Севанский и Вединский интраг юсннклинальные 
подзоны. Они характеризуются развитием интенсивной изоклинальной 
складчатости и попадают полностью в межнадвнговую полосу, так как 
ограничиваются с северной стороны от Сомхетско-Карабахской зоны 
«Главным надвигом» (Муровдагоким), а с южной от Нахичеванской 
зоны—Даралагез-Хуступским надвигом. Плоскость первого надвига па
дает на СВ, а второго- на ЮЗ

Указанные нарушения относятся к глубинным разломам, так как 
ограничивают различные геотектонические зоны, вдоль них развиты 
офиолитовые пояса с интенсивной изоклинальной складчатостью мощных 
вулканогенно-осадочных толщ и многочисленными интрузивами ультра 
основных и основных пород, а также характеризуются наличием вдоль 
них гравитационных ступеней, обусловленных различной глубиной зале
гания поверхности Мохоровичича по обе стороны от разломов.

Севано-Амасийский пояс протягивается в виде узкой полосы вдоль 
СЗ части Армянской ССР на протяжении 200 км, а считая его продолже
ние на ЮВ в Азербайджанскую ССР- 360 к.м. Этот крупный пояс с СЗ 
ча ЮВ включает в себя три крупные группы массивов. I) Батумскую;

Ши раке кую; 3) Севанскую.
Вединский пояс расположен в ЮЗ части Армянской С( Р и просле

живается в СЗ направлении параллельно Севано-Амасийскому. Протя-, 
женность пояса примерно—50 ки. а включая Нахичеванскую АССР —



90 kjw Большинство массивов ультраосновных и венозных пород кон
центрируется в бассейне нижнего и, главным образом, верхнего течения 
р. Веди. В зависимости от расположения с запада на восток массивы 
можно разбить на следующие пять групп: 1) Дашлинскую; 2) Црдут- 
скую, 3) Азнзкентскую; 4) Армикскую; 5) Бяхчаджухскую.

По сравнению с массивами Севано-Амасийского пояса размеры мас
сивов Ведийского пояса весьма незначительные, но количество их прсвы- 
шает 100. В первом поясе размеры массивов колеблются от нескольких 
сот до 50 70 кв. км. преобладают массивы крупных размеров; ио 
втором—от нескольких десятков до тысяч кв. м, реже достигая 1 кв. км, 
преобладают выходы небольших размеров.

По форме массивы ультраосновных и основных пород обоих поясов 
образуют узкие лннзо-, дайко-, штоко- и пластообразные тела, вытяну
тые в СЗ направлении, согласно с общим простиранием вмещающих вул
каногенно-осадочных пород. Последние представлены вулканогенными 
породами нижнего коньяка, вулканогенно-осадочными породами верхне
го коньяка-сантона, известняками и мергелями кампана-маастрнхта. 
песчаниками и известняками палеоцена —нижнего эоцена и вулканогенно- 
осадочными породами среднего эоцена.

Ультраосновные и основные породы в указанных массивах развиты 
в различных количественных взаимоотношениях. В зависимости от их 
состава выделяются: 1) массивы, сложенные исключительно габбро; 
2) массивы, сложенные габбро, иногда с незначительными участками 
габбро-диоритов, реже пироксснитов; 3) массивы, сложенные габбро с 
подчиненным количеством перидотитов; 4) массивы, сложенные габбро 
с подчиненным количеством перидотитов и кварцевых диоритов; 5) мас
сив, сложенный кварцевым диоритом с подчиненным количеством пери
дотитов и габбро; 6) массив, сложенный плагиогранитом с подчиненным 
количеством габбро; 7) массивы, сложенные перидотитами с подчинен
ным количеством габбро и кварцевых диоритов; 8) массивы, сложенные 
перидотитами с подчиненным количеством габбро; 9) массивы, сложен
ные исключительно перидотитами.

Кварцевые диориты часто связаны постепенными переходами с габ
бро, а габбро—с ультраосновными породами (Джил-Сатанахачскнн, Во- 
сточно-Артанышский и др.). В этом случае, вероятно, имело место диф
ференциация н кристаллизация магматического расплава на месте (in 
situ), в результате чего образовались указанные огороды. Наряду с та
кими взаимоотношениями наблюдаются также и резкие контакты и по
следовательное внедрение сначала ультраосновных пород, затем габбро 
и кварцевых диоритов с плапюгранитамн. Здесь, по видимому, имело 
место дифференциация первичной магмы на глубине.

По последовательности внедрения средн массивов различаются од- 
лифазные, двухфазные и трехфазные.

Подсчеты показывают, что средний состав первичной магмы, диффе
ренциация и последующее внедрение которой дали породы указанных 
массивов, соответствует меланократовому олнвнновому габбро или по-
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левошпатовому перидотиту Внедрение ДИффеРвЯцнрОТаинЫх частей той 
магмы имело многофазный характер и было обусловлено чередованием 
усиления и ослабления тектонических напряжений, действовавших а 
районе развития офиолитовых поясов. В целом схема развития интрузив 
ного магматизма описываемых поясов (представляется в следующем виде 
(табл. 1).

В 1ОВ части Каранман-Зодского массива наблюдаются небольшие 
штокообразные тела кварцевых диорнт-порфирнтов. а еще КЗВ в районе 
сс. Джамили и Сейдляр обнажаются лакколиты диоритового состава. Эти 
породы имеют более молодой возраст и, вероятно, синхронны с крупны
ми Далидагским и Шальва-Лачинскнм гранитондными интрузивами, свя
занными с олнгоценовым магматизмом.

Таблица 1
Схема развития интрузивного магматизма офиолитовых поясов Армянской ССР

Фазы 
внедрения Интрузивные породы Жильные породы

I
Перидотиты с небольшими лннзо- 

и шлирообразными телами дунитов 
и пнроксенктов, переходящие в по* 
левошпатовые перидотиты, троктоли
ты и оливиновые габбро

Пир нссеннты. дуниты

II Габбро мезо-, реже мелано
кратовые

| Олмниновыс и рог пвообманкоиые 
габбро, габбро-порфириты.
।аббро-диабазы. диабазы, габбрп-дн- 
орнты, габбро-пе1матиты. анортозиты

III Габбро лейкократовые Габбро-пегматиты, анортозиты

IV Кварцевые диориты, ллапюгра- 
ниты

Плагмогрвнит-порфиры. микро* 
плагиограниты. диорит-порфириты, 
плагиоаплнты. сдюднсто-кварц-по- 
лев*)шпатовые пе։матиты

Описываемые интрузивные породы характеризуются иидхюшнми 
главнейшими особенностями: I) тесной-пространствен •■■и и временной 
близостью всех интрузивных пород, слагающих массивы. 2) близостью 
условий и форм залегания интрузивных пород; 3) многофазностью вне 
дрения пород, отличающихся часто сложными взаимоотношениями, 
4) близостью состава пород, иногда наличием фациальных переходов 
одной разновидности в другую; 5) закономерной направленностью в зво 
люцнн пород—от ультраосновных. через основные к средним и кислым. 
6) близостью и родством пород, определяемых на основании о ших
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бенностей их минерального состава, петрохимических и геохимических 
особенностей

Приведенные данные позволяют объединить большинство интрузив
ных пород офиолитовых поясов в единый габбро-перидотитовый комплекс 
или формацию. Последняя, хотя н приближается к габбро-пнроксеннт 
дуннтовой формации по Ю. А. Кузнецову ('). но отличается от нее рядом 
особенностей I) незначительным развитием пироксенитовых и дуиито- 
вых фаций, составляющих примерно 10% ультраосновных пород. 2) су
щественно перидотитовым составом, составляющим 90% ультраосновных 
пород Она отличается также н от гнпербазитовой формации. для кото
рой характерен существенно перидотитовый состав с резко подчиненным 
развитием габбро. Выделенная габбро-перидотитовая формация отли
чается почти одинаковым развитием габбро и перидотитов с незначитель
ным преобладанием последних.

Если же сравнивать с альпннотнпными и стратиформными комплек
сами. выделенными Т. П. Танером (’), то исследованная габбро-перндо- 
титовая формация обладает характерными особенностями обоих комп
лексов и занимает как бы промежуточное положение между ними. Ука
занным названием, в данном случае, подчеркиваются парагенетические 
отношения между главными типами пород формации, что также отме
чается за рубежом для ряда альпинотнпных габбро-перидотнтовых 
комплексов ЦЛ

Среди массивов габбро-перидотитовой формации нередко наблю
даются небольшие выходы древних метаморфических пород, вероятно, 
приподнятых массивами ультраосновных н основных пород в процессе 
их внедрения. На общем фоне интенсивного проявления тектонических 
процессов, близость метаморфического фундамента, по-видимому, по
служила <жесткой плитой» и обусловила относительно спокойную тек
тоническую обстановку, чем объясняются особенности внутреннего строе
ния и сходство с рядом расслоенных ультраосновных комплексов, харак
терных для платформенных областей.

Наряду с массивами, характеризующимися указанными выше осо
бенностями, некоторые массивы, имея ряд общих черт, все же обнару
живают резкие различия. К згой группе относятся в Севано-Амасийском 
поясе Овунн-Полутлинскне габбро-диоритовые. Лермонтовские габбро- 
вые, Красносельский габбро-днорит-габбровый. Западно-Шоржинскнй. 
Лдатапннский. Зэладно- и Центрально-Артанышские габбровые массивы, 
а в Вединском поясе—Даш.тинская группа габбровых массивов. От соот
ветствующих пород габбро-перндотитоаой формации они отличаются 
11 однофазным строением массивов, сложенных габбро и габбро-диори
тами. характеризующихся однородностью и простотой петрографического 
состава; 2) структурными особенностями пород, характеризующихся ис
ключительно габбро-офнтовой и габбро-диэбззовой структурами; 3| от
сутствием габбро с переходами в олнвиновые габбро, тооктолиты и по
левошпатовые -перидотиты. 4) петрохимическими особенностями пород.
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5) содержанием элементов-примесей н 6) 
цгссорных минералов

Перечисленные особенности показывают. что эти !1Орп3и генеткче 
они не связаны с породами габбро-перндотитовый формации и по тяв.т 
выделить нх в самостоятельный интрузивный комплекс с характерным 
габбро-Оипритовым составом, хотя он расположен в одной и той жесток 
ту рно-фацнальной зоне распространения офиолитов '

Совершенно обособленной как в генетическом, так и в возрастном 
отношении является третья группа интрузивных пород, предста» <еннан 
габбро плагиограмитами Выходы нх отмечены в виде мелких штоко и 
дайкообразных тел и югу- от Муму хан-Красарского и Джнл-Сатанахвч 
(кого массивов (иа Сатанахачском лерсвллс) и к северу от Кзраиман- 
Зодского массива и др. Самый крупный выход этого комплекса набляэ 
дается я бассейне р. Дали (СВ побережье оз. Севан) Далинскнй габ 
бро-плагногранитовыя массив В отличие от предыдущих двух комплек
сов для данной группы интрузивных пород характерны I) более древ 
ннй— докампанскнй возраст; 2) существенно пл.1гиогранит֊ выв состав
с резко подчиненным развитием габбро, с которыми плагвограииты свя 
заны постепенными переходами; 3) структурными особенностями пород
частым развитием катакластическнх структур, указывающих иа их уча 
стне в последующих складкообразовательных движениях, пр «шедших 
на рубеже позднего мала и палеогена, в палеогене и неогене.

Указанный комплекс интрузивных пород, вероятно, является одно 
возрастным с более ЮВ выходами ультрабазит а. распел- кенкыми ՛ 
бассейнах рр. Тертер и Акера. Оба они прорывают коньяк сантонекие
вулканогенно-осадочные отложения и трансгрессивно перекрываются из
вестняками и мергелями кампана-маастрнхта. имея в основании гальку 
названных интрузивных пород.

Таким образом, в пределах офиолитовых поясов Армянской ССР вы
деляется три самостоятельных интрузивных комплекса габбро .перидо
титовый, габбро-диоритовый и габбро-плагиогрэнитовый И них наи
большее распространение имеет габбро-перндотнтовый комплекс, значи
тельно меньшее—габбро-днорнтовый н незначительное габбро-плагио- 
гранитовый. Первые два кххмплекса имеют посленнжне»՛-лен твый доо.тн- 
гхэценовый. а третий—нижнесенонский-докаыпанский возраст. 5читывая 
наличие галек ультраосновных и основных пород в осн вании сеномана 
(в бассейне р. Тертер), можно говорить н о существовании досеномаи 
с кого комплекса этих пород.

Интересно отметить рахтичную металлогсннческую роль выделенных 
комплексов. Если для габбро-перидотнтового комплекса характерны 
месторождения и проявления хромита, платины, никеля, магнезита и ас
беста и наложенные гидротермальные месторождения золота и ртути, то 
для габбро-дноритового комплекса характерны небольшие скарновые 
проявления титаномагнетнта Мегаллоносность гвббро-плагиогранитово 
го комплекса не выяснена.

Эти различные магматические комплексы сосредоточены в одной
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структурно-фациальной зоне и могут быть объединены в офиолитовые 
серии формаций (3). Последние представлены ассоциацией вулканоген
но-осадочного (спилито-радиоляритового). габбро-псридотнтового, габ- 
бро-днорнтового и габбро-ттлатнграннтового комплексов.

И вышеизложенного вытекают следующие основные положения:
1) Офиолиты в Армянской ССР, как и во всем Земном шаре, имеют 

парное распространение и приурочены к глубинным разломам, ограни 
чнвающим Складчатую зону Армении с СВ и 103.

2) В пределах офиолитовых поясов наблюдаются разновозрастные 
интрузивные комплексы, указывающие на обновление глубинных разло
мов в течение истории геологического развития поясов.

3) Среди интрузивных формаций наибольшее распространение имеет 
габбро-перидотитовый комплекс, значительно меньшее—габбро-днорито- 
вый и незначительное—габбро-плагногранитовый. По последовательно
сти внедрения среди указанных комплексов наблюдаются однофазные, 
двухфазные и трехфазныс массивы. Эти различные магматические ком
плексы сосредоточены в одной структурно-фациальной зоне и совместно 
с вмещающими их вулканогенно-осадочными породами объединены в 
офиолитовые серии формации.

Институт геологических наук • • 
Академии наук Армянской ССР

Ս. 8. ԱՐՈՎՅԱՆՀայկական ՍՍՀ ուլտրահիմքային և հիմքային ինտրուզիվ ապարների օֆիոլիտային գոտ ի ների ֆորմացիաներըՀա յկական ՍՍՀ օֆիյիտային գոտիներր, ինչպես ողք երկրա գնդումէ ու
նեն զ ո ւ յ գ տարածում և հարում են խ որբային իջվածքն երին, սահ մ անափա կե- 
ւոէք Հայաստան ծայրային գոտին հարավ արևելքից և հարավ արևմուտքից»

Օֆիոյիտա յին գոտին երի սահմ անն երում դիտվում են տարրեր հասակի 
ինտրուդիվ կոմպլեքսներ, որոնք Յույ3 են տսյ[/1Ս գոտիների երկրաբանական 
զարգացման սյ ատմոէթյան րնթ ացբում իւորրա յին խզվածքների վերականգ
նում ր ւ

Ւնտրոէգիվ ֆորմացիաների շարքում ա մնայա յն տարածում ունեն գաբ- 
բո-սյ եբիգոտ իտտ յին, զգայի նվագ • գաբրո-դիոբիտային և չնչին գարբո-պյա- 
զիգրանիտային կ ո մ ւգ յ ե ք սն ե րր ւ Նշված կոմ պ յե քսն ե րում' րստ ներդրման հեր
թականության դիտվում են մեկ, երկու և երեք ֆազանի զանգվածներ։ Այս 
տարրեր մ ա գմ ա տ ի կ ա կ ան կոմ պյեքսներր կենտրոնացված են մեկ ստրուկ֊ 
տ ոլրա յին-ֆացիալ զոնայում և շրջապատի նստվածքա-հրաբխածնա յին ա- 
պ աբների հետ միասին կազմում են օֆիոչիտա յին շարքի ֆորմացիաներ։
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։ Ю А. Кузнецов, Главные типы магматических формаций, к «д «Недра» 1964 2 Т П 
Тайер, Тр. XXI междунар, геол, конгр., в МП. И. Тектоника и петрография И,. ИЛ. 1961 
з В. Н. Повгалъ, Ю. А. Кузнецов, Г. В Поляков, «Геология и геофизика», № 10. 1964


