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Атипичные для офиолитовых зон высокощелочные базитультраба- 
зитовые продукты вулканизма в форме диатрем выявлены в ряде реги
онов (Сирия и др.) и представляют несомненный интерес для воссозда
ния картины развития магматц^ма и поисков алмазов.

Диатрема Диаметром .до 0,5 км обнаружена при картировании яд
ра Ерахской антиклинали. Ее контуры отбиваются двумя магнмтоме 
трически.ми профилями. Породы диатремы вскрыты скважинами на 
глубину не менее 60 м. Диатрема выполнена туфами и туффизитами ще- 
лочно-базит ультрабазитового состава и секущей туфы кольцевой дай
кой диаметром до 0,25 км, мощностью до 3—5 м, в раздувах до 10 м, 
состав пород которой в западном и северном сегментах камптонитовый; 
к юго-востоку дайка расщепляется на несколько мелких, завершаясь 
на юге крупным выходом ка мп то-мончикитов, сужающимся к западу 
вдоль широтного разлома. Возраст пород диатремы определяется как 
сеноман-туронский по радиологическим датировкам туфов (К/АгЮ2— 
95 млн. лет) и дайки (97—92 млн. лет), по несогласному и с размывом 
их перекрытию базальными конгломератами грлувакковой формации, 
палеонтологически датируемой позднеконьякским временем, по проры
ву породами диатремы позднеюрских-нсоком ких базальтовых пор 
фиритов. содержание остатки аммонитов берриаса и рэдиологнческн 
. агируемых (К/Аг) в 140—152 млн. лет. Базальтовые порфириты кон
тактируют по широтному надвигу со слагающими южную часть ядра 
; 'тиклинали шаровидными афировыми толеитовыми и субщелочными 
базальтами и гиалокластитами. Афировые базальты включают линзы 
будинированных микритовых известняков, иногда радиоляритов, кри 
сталлических известняков с остатками кораллов поздней юры валан- 
жииа. Базальты секутся субвулканическими мс »кими телами трахитов 
(К/Аг 130 млн лет) и овальными в плане. 1иамстром до 2—5 м доло
митами карбонатитового типа, обогащенными цирконием, изредка и 
фосфором. Наиболее южная полоса выходов пород ядра антиклинали 
представлена серпентинитовым меланжем, в составе которого обнару-
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живаются крупные глыбы кристаллических известняков с остатками ко
раллов низов раннего мела, возможно, и поздней юры. базальтов, ради- 
«логически (К/Аг) датируемых от позднего триаса»?) до поздней юры 
микритовых розоватых известняков с един)...... остатками конодон^
позднего триаса.

Гуфы и туффизиты выполнения диатремы имеют голубовато-зеленый 
и зеленый цвет. Они массивные, на небольшом СВ участке слоне г ые 
(эпикластические разности). Состоят туфы на 65-80% из витрокла- 
стики гравийно-псаммитовой размерности. Состав внтрокластики от 
зерна к зерну варьирует значительно и по данным микрозондового ана
лиза трахитовотефритовый до щелочнопикробазальтового. Для внтро
кластики характерна глобулярная структура и обогащение, в пределах 
контуров глобулой титаном, марганцем, железом, щелочами и магнием

Вторичные изменения стекла выражены альбитом и хлоритом 
((=33 мол.%), монтмориллонитом, К'Смектитом, изредка биотитом 
(Мр—у = 32—35), обычны крупные таблитчатые выделения анальцима, 
реже встречаются цеолиты, карбонат. Из фенокристаллов, суммарное 
содержание которых не превышает 3—4% от стекла,։оп[уделены или 
нопироксены (титан авгит, омфацит, диопсид), реликты оливина, био 
тит (Мц—г = 45), единичные зерна титанистого керсутита (ТЮ2^ 
= 5.1 %|, кроме того выявлены ортоклаз, анортоклаз. Из литоклас
тов, размерность которых варьирует от гравийно-псаммитовой ю глы
бовой (0,5—0.7 см), преобладают щелочные керсутитовые базальтовых 
порфириты, чаше миндалекаменные, реже отмечены трахиты, диабг. ■ 
в северном секторе—мафические щелочные и субщелочные габбро, 
единичные обломки амфиболитов, (аподиабазов). Радиологически 
(К/Аг) возраст габбро определен в 140—155 млн. лет, базальтов— 
в 105—154 млн. л ՝т. Изредка отличаются обломки мелкозернистых и 
вестняков с витрокластической примесью, сходных с позднеюрскими. 
Наибольший интерес представляют особенно частые в южном сектор;՝ 
трубки взрыва, ксенолиты карбона. итов—сёвитов. Они встречены так
же в ксенолитах базальтов и датируются < К/Аг) по тремолиту про 
жнлков в 144 млн. лет. До 20% туфа, особенно в северном сегменте 
диатремы, составляет карбонатный мент, разнозернипын, местам։ 
отчетливо радиальнолучистый—аь >булярныи с высоким ֊<՛.< ՝ ՛ 
нием редких земель, циркония, некоторых рудных элементов. И,? 
латается, что большая часть карбонатного цемента первично м.пх.ати 
ческая.

По химическому составу туфы и туффизиты характеризуются ино
кой кремнеземистостью (таблица), повышенной иилочностью, мл нс 
зиальностью, титанистостью. высоким содержанием л< п шх 
ни по химическому составу с лампрофирами кольцевой давки нна до 
скриминационной диаграмме Рока для лампрофиров (рисунок А) со- 
ставы туфов занимают поля щелочных лампрофиров. Своеобразные 
составы стекла—главного компонента туфов пошолчют 
что они возникли из расплавов на уровне верхней ՝кт')1,’՝ _ ко,,ового 
ной мантии, с вовлечением расплавов промежуточных камер корового 
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разреза. Очевидно, что поля составов клинопироксенов удалены от
мантийных (рисунок, Б).

Химиче кие составы по. од диатремы и клинопироксенов амфиболов 
А—.Диаграмма химических составов лампрофиров н пород диатремы 
Ераха / — составы туфов (и туффнзитов); 2- составы лампрофиров н 
мончикитов дайки поля С.М--и вестково щелочных А1_ щелочных, 
и М1_— улитрао-новных лампро’н ов, лампроитов («). £֊ диаграмма 
(Са М#—Ге) сост вое клннолнроксенов и амфиболов на пород диат
ремы и прочих: / — туфы (и туф|.изигы): 2 ай и мончикитов и кгмп* 
тонитов; саннаиты, силлы; 4 — карбонатиты. 5— пнкродолернты вер- 
хозья р. Веди (по автору ; 6֊ аерц лит Сатанахачского массива. Се
ван (->; 7— ампрофиры Уегрикскою плутона со Б А’е^иксетяну);

8— мантийные ксенолиты в кайнозойских ба «альтах Сирин (»)

Итак, диатрема возникла на постофиолитовом, позднемеловом 
этапе, по структурной позиции она размещена в пределах северного 
края Иранской плиты, развивавшейся в палеозое—раннем триасе в 
с\бплатформеином режиме. Д.

Активизация плиты в связи с интраконтинентальным рифтогенезом 
ее края выразилась в возникновении в поздней юре—раннем мелу «ати 
пичной> офиолитовой ассоциации, а в позднем мелу—трубки (трубок) 
взрыва шелочно-базит-ультрабазитового состава. В сочетании с 
ранними находками в аллювии р. Веди мелких алмазов, а в составе 
пород выполнения трубки взрыва муассанита, Л керсутита, омфацита, 
циркона, граната, графита—важнейших акцессорное, а также карбона
титовых небольших выходов и ксенолитов,—все эти признаки указыва-
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ют на перспективы поисков в Белинской .
бок взрыва.. CL -О/հօկ к пи հ/: а г, о ՜—֊—тру-

Химический состав магматических

ОЖИС1Ы K-2/l К 4/12 БЕ-138 БЕ-107 БЕ-74

-пиппи Д1

Б 29

1<зтрс1ш

БЕ-76 БЕ-136

SiOj 37.58 39.50 36.46 35.80 36.31 36 37 43.45
•

39.Ճ7TiO, 3.34 6.84 2.66 1.54 3.C4 2.74 2.09 3.48
А 1|( 12,41 13,51 14.49 14.71 12,89 12,63 16,(3 14.92l՝e։O։ 7.37 6,05 7.11 5,62 11,17 9.43 • 6.88
FeO 1.42 3.97 3,40 3,44 2.55 2.15

11.64
5 63

Мп О • .14 0,23 0.28 0.12 0,18 0.25 '0.40 0,22
CaO 9,C3 8,61 7.56 12.25 7.84 6,44 10,29 10.57
MgO 8,06 10,55 8.00 9,38 9.64 9,90 4.69' 10,72
P.OS 0.46 0.50 0.41 0.41 0,39 0.78 1.14 0.36
Na,0 0,60 0.80 1.70 1,50 1,90 2.59 4,15 1.00
K,O 2,50 1.00 3,10 1,50 3,10 2.23 0,92v/ 2.00 ՜
H,0 5,34 3.30 3.28 2.64 3.02 3.14 0.67 2,27
П. П П. 1.99 0,53 4,99 4.58 1.31 6.35 4.96 0,15
co, 9.06 5.01 7.04 6,86 7,00 4.80 2,55
Сумма 99,30 100.40 Խ0.48 100,35 100.34 99,80 100.43 100.37

ри мечение: туфы и туффнзнты (№ К 2/1, К-4 12— южной части диатремы. 
БЕ-13М, БЕ 104 — северной половины диатремы). .V БЕ-71, БЕ-29 — западная 
половина, № БЕ-76 — камптонит. № ВЕ-136 — кампто-мончнкят и< кодьц'вой 
дики

Авторы благодарят за содействие в работе А. X. Мнацаканян, 
Л. П. Плюснину и В. И. Ваганова.
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Մ. Ա. ՍԱԹՅԱՆ. II. Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԱ|1|ալա փն-ршq|i։n—ql> грա q|i տա փն ւփատրԼ tl ա փ հայտնuipԼrnւմթՎեդու օֆ|ւո]|ւտա փն գոտում
Լսւմպրոֆիրների ղիատրեման 0,5 կմ տրամսւգծով բաղկացած / ւՒթո~ 

վ ի տ ր ո կ լ ա ս տ ի կ տուֆերից և տ ուֆի ղի սձն ե րի ց, ինչպես նաև լա մ պրո ֆի ր ա յին 
կազմության շրջանաձև ղայկաքից։ Վիտրիկ նյութր ամբողջությամբ ունի 
աեֆրիաային կազմ և ցեմենտացած ( ապողլոբոպյար կաոուցվածքի առաջ֊ 
նային մագմատիկ կարբոնատով։ Ֆենո բ յուրե ւլն ե ր ր (1 <?%}. տիտան ֊ավ֊
դիտ, օմֆացիտ, ղիուղսիղ, պիվինի մնացուկներ, տիտանային կերսուտիտ 
1'իոտիտ, օրթոկյաղ, անօրթոկյաղ, ուղեկից միներալներ' բր ո մ շսլ ին ե չի ղնե ր 
(ցածր րրոմայնությամբ), ցիրկոն, նոնաքար մուատոնիտ, գրաֆիտ։ Մնա
ցուկներ տուֆերում, ալկւպային բազալտային պորֆիրիտներ (120-150 մլն.
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Աքարի), ալկալային դարրոներ, հազվադեպ կ ա ր p ոն ա տ ի տն ե ր (սևիտներ),
օլիվինս* էին բազալտներ, դ ի ա ր ս։՝դՆ ե ր է կրաքարեր։

Մագմատիկ օջախներր տեղադրված են վերին պատկանի մետասոմատիկ 
մ Ui կ ե ր ևո ւ լթ ո < մ և կեղևում։

ծուֆերր հեասնկ արա ւիՆ են ալմաստի որոնումների Համար։
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