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В пределах Малого и Большого Кавказа широким распростране
нием пользуется ассоциация основных пород субвулканической фации 
(дайки и неправильной формы тела), природа и характер связи кото
рых с теми или иными магматическими комплексами являются спор
ными. |

На территории Армянской ССР, (Сомхето-Карабахская тектони
ческая зона), в частности, в Алавердском рудном районе, в этой ассо
циации преобладают диабазовые разности. Размещение их контролю 
руется преобладающей в районе системой близширотных (ВСВ) 
разрывных структур с крутыми углами падения (70—80 ). Мощность 
диабазов обычно составляет 1—3 .я, в отдельных случаях—6—7 лг 
Большая часть их приурочена к осевой части Дебедской антиклинали 
и размещена в среднеюрских, реже֊ верхнеюрских вулканитах, слагаю 
щих в целом дифференцированный базальт-аидезит-лииаритовый ряд ■ 
формаций. В некоторых случаях с диабазами сопряжены и пикриты, 
мощность которых колеблется от 1—2 до 25—30 лг. Обычно диабазы и 
пикриты рассматривались как несвязанные между собой самостоя 
тельные образования, слагающие различные выходы. Позднее Г. А. Ка
зарян (’) выявил неоднородность сложения дайки пикритов южнее 
нос. Лен рудни к и пришел к выводу о том, что пикриты не образуют 
самостоятельные тела, а являются сегрегациями внутри диабазов, буду
чи связаны с ними взаимоиереходами. Проведенное нами изучение 
взаимоотношений между диабазами и пикритами, в той же дайке, пока
зало, что ее неоднородность обусловлена тем, что это сложная дайка 
двукратного внедрения вначале пикритов, затем диабазов. Контакт 
между ними резкий с отчетливым изменением текстуры и структуры 
пород, их количественно-минерального состава и химизма (табл. I). 
Причем, если мощность пикритов в отдельных частях дайки составля
ет 30 м, то мощность диабазов в тех же участках достигает лишь 

1 2 м, а в некоторых случаях пикриты вдоль одного или обоих заль
бандов вообще не сопровождаются диабазами. I
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Важное значение имеет выяснение положения диабазов и пикритов 
субвулканической фации в общей схеме развития магматизма района. 
Согласно существующим представлениям дайки диабазов связывались 
или с интрузивными (Грушевой, Вартанетян и др.), или с эффузивны
ми (Малхасяп и др.) образованиями, либо они рассматривались в 
составе разновозрастных эффузивных и интрузивных комплексов (2). 
Согласно С. И. Баласаняну (3), основные дайки связаны с иными ис
точниками, нежели очаги интрузивных образований, поскольку, по его 
мнению, исходная магма интрузивов имела аляскитовый состав. Такие 
резкие различия в существующих взглядах объясняются отсутствием 
падежных геологических критериев для однозначного решения вопроса. 
Следует подчеркнуть, что четких различий между диабазами, относя
щимися отдельными исследователями к разновозрастным комплексам, 

Таблица I
Химические составы диабазов и пикритов из сложных даек

1
2
3
4

51.97 0.53 16.15 1,30
37.54 0,54 7.72 2.90
47.41 2.25 15,16 5,18
42.49 1,84 9,71 3.76

I 1ейкскратовый диабаз, Ц. Кавказ, р. Клиатдон; 2—апоиикритовый серпентинит.

6,11 0,12 3.99 6.06 3.39 0.81 0.37 0.11 3.94
•

99.85
8,18 0,20 28.33 2,83 0.06 0.02 0.12 1.13 10.06 99.63
6.50 0,10 4.14 9.38 3,50 1,25 1 ■■■ 0.20 4,43 99.50

11,23 0.20 20.15 6.09 1.00 0.15 0-15 4,39 100.11

там же; 3- диабаз, южнее псс. Ленрудник; 4—пикрит там же (аналитик С. Г. Ча- 
талян, ИГН АН Арм. ССР).

не наблюдается, и, как отмечал еще II. Ф. Сопко (4) «...отличить их 
друг от друга трудно, а большей частью совершенно невозможно». 
Наблюдаемое же в единичных случаях взаимопересечение однотипных 
диабазов легко объясняется близкоодновременным заполнением разно- 
ориентированных трещин. В этом аспекте разделение диабазов па 
разности, связанные с разновозрастными эффузивными и интрузивными 
комплексами и именование их соответственно диабазами и габбро-диа
базами, в определенной степени представляется искусственным. Несом
ненно одно, что диабазы и пикриты секут средне- и верхнеюрские 
вулканиты, а дайки диабазов к тому же Ахпатскии плагиогранитовый 
и Кохбский тоналитовый массивы, возраст последнего из которых все- 
ми исследователями датируется не древнее нижнего мела. Верхняя воз
растная граница диабазов и пикритов прямыми геологическими дан
ными не определяется, однако, исходя из особенностей магматизма 
рАпопа она не может быть выше эоцена.

Особенности химического и минерального состава диабазов и пик
ритов, в частности, относительно высокие содержания в последних 
Н и А1, присутствие биотита, сфена, тнтаномагнетнта свидетельствую! 

() их связи с нормальной известково-щелочной маг мои. Если же учесть 
’•то исходный расплав интрузивов также имел базальтовый состав 
('). то нетрудно придти к выводу о парагепетической связи эффузив
ных, субвулканических и интрузивных образований района. В го же 
время четкие различия в петро-гео.хпмических и акцессорно-минераль- 
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пых особенностях интрузивов и основных пород субвулканической 
фации, обусловленные существенной ролью в формировании интрузн. 
вов процессов ассимиляции исходным базальтовым расплавом пород 
гранитного субстрата, не позволяют рассматривать диабазы в составе 
интрузивных комплексов. Учитывая геолого-тектоническое положение 
диабазов и пикритов, в частности, приуроченность их к структурам 
сопряженным с Алаверди-Шамлуг-Чочканским нарушением глубокого 
заложения, отсутствие пространственной приуроченности их к выходам 
интрузивов, постиптрузивный возраст диабазов, четкие отличия в их 
вещественном составе, в Ал а вер деком рудном районе диабазы субвул
канической фации можно выделить в самостоятельную диабазовую 
формацию. Исходя из сопряженности, в некоторых случаях, с диаба
зами и пикритов, с определенным допущением ее можно назвать и 
диабаз-пикритовой. С диабазовой формацией пространственно и во 
времени, а также общностью глубинного базальтового источника, 
связано медноколчеданное и барито-полиметаллическое оруденение 
района (5). ।

Магматическая формация, сходная с вышеописанной, имеется и на 
Большом Кавказе, в пределах Осевой части зоны Главного хребта. 
Здесь в древних метаморфизованных, а также в нижпе- и среднеюр
ских отложениях фиксируются многочисленные субширотные, либо суб
меридиональные, иногда взаимно кулисообразно перекрывающиеся 
разрывы, выполненные дайками основных, реже, ультраосновных 
пород. Последние образуют пластовые, либо секущие (с магматическим 
контактом) тела, различной (от нескольких до десятков метров) мощ
ности с падением, близким к вертикальному (67).

Нами установлено, что ультраосновпые породы в отложениях 
среднего лейаса совместно с базитами (диабазы и лейкодпабазы) об
разуют сложные (сопряженные) крутопадающие, нередко выклиниваю
щиеся тела. В отличие от алавердскпх, гипербазиты Центрального 
Кавказа испытали интенсивную серпентинизацию и при изучении Ю 
настоящего времени оставались сомнения в отношении их первичной 
природы. |

Изучение личного материала и обобщение литературных данных 
с позиций формационного анализа показало, что серпентипизирован- 
пые гипербазиты являются пикритами и что они совместно с диабазах и 
из сложных даек Большого Кавказа, составляют особую мезозойскую 
диабаз-иикритовую магматическую формацию. Об этом свидетельст
вуют следующие геологические, петрографические, петро-геохимиче- 
ские признаки: а) постоянная геологическая сопряженность серпенти- 
низировапных пикритов с дайками диабазов и расположение выходов 
гнпербазитов в центральных участках этих даек (сложные тела), 
б) текстурные и структурные особенности гнпербазитов, сходные соот
ветственно таковым для пикритов, в) количественные соотношения в 
них породообразующих минералов, г) минеральный состав гипербазн- 
тов (серпситинизировапиый оливин, диопсид-авгит, плагиоклаз, сер- 
пентин-хлоритовый мезостазис с каолинитом и др.), а также состав 
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серпентина в нем (боулингит), д) наличие биотита, обыкновенной ро
говой обманки, пренита и акцессорных сфена, титапомагнетита и апа
тита, нехарактерные для ультраосновных пород гипербазнтовых 
формаций, е) близость состава пироксена в гнпербазитах и лейкократо
вых диабазах, ж) отличие химического состава гипербазитов из даек՛ 
от химического состава ультраосновных пород гипербазнтовых форма
ции (”) и близость их к составу частично серпентинизироваиных пикри
тов Армении (табл. 1) и других регионов, з) почти полное тождество 
состава микроэлементов в гнпербазитах и диабазах.

Все вышеизложенное свидетельствует о том. что описанные моло
дые магматические формации Малого и Большого Кавказа формиро
вались в сходных условиях. Можно допустить, что становление их 
приурочено к периоду консолидации подвижного пояса и происходит в 
условиях его возросшей жесткости.

Институт теологических наук
Академии наук Армянской С( Р
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