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ПЕТРОГРАФИЯ

Б. С. ВАРТАПЕТЯН

О БАЗУМСКОМ ИНТРУЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

Район верхнего течения р. Агстев является характерной об
ластью распространения магматических пород, представленных как в 
эффузивной, так и в интрузивной фациях.

Под мощной вулканогенной толщей эоцена, местами в виде 
небольших островков, обнажаются сильно перемятые пласты серых 
известняков верхнего мела, слагающих ядро крупной Агстевской ан
тиклинальной складки. В ядре и частично на крыльях, упомянутая 
Агстевская складка разбита крупными разломами, вытянутыми при
мерно параллельно простиранию складки.

Сильно дислоцированные вулканогенная и осадочная толщи по
род прорваны крупными секущими, а местами небольшими дайкооб- 
разными интрузиями разнообразного петрографического состава.

Геологически сложно построенный район местами покрыт новей
шими рыхло-обломочными отложениями, образующими особенно мощ
ные скопления в долине р. Агстев между сел. сел. Лермонтово и 
Фиолетово.

Интрузивные породы бассейна верхнего течения р. Агстев имеют 
широкое распространение и отличаются большим разнообразием пет
рографического состава.

Детальное геологическое картирование и результаты микроско
пического исследования позволяют интрузивы района расчленить на 
три комплекса, из которых, рассматриваемый в данной статье, Ба
зу мский комплекс является наиболее ранним по возрасту.

Базумский комплекс интрузии кварцевых диоритов

Под этим комплексом понимается южная краевая часть круп
ного интрузивного тела, известного в литературе под названием Гед- 
жалинского массива, которая была охвачена съемкой в масштабе 1:25000. 
Эта часть сложена главным образом кварцевыми диоритами, перехо
дящими вблизи южного контакта в диориты.

Сам же Геджалинский массив по литературным данным представ
лен диоритами, гранодиоритами, монцонитами и гранитами.

Все они, кроме гранитов, взаимно связаны постепенными пере
ходами.
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Интрузия кварцевых диоритов прослежена (южный контакт Гед- 
жалинского массива) с запада на восток по северному склону доли
ны р. Агстев примерно на 16—17 км.

На всем этом протяжении — от сел. Амзачиман и до Танд- 
зутского месторождения — интрузия кварцевых диоритов сечет поро
ды вулканогенной толщи среднего эоцена и образует с ними крутые 
контакты, падающие в большинстве случаев в сторону прорванных 
пород.

В западной части района контакт рассматриваемой интрузии, ви
димо, тектонический: интрузия внедрялась по разлому и имеет с ним 
согласное крутое падение в северные румбы.

У сел. Лермонтове Геджалинская интрузия контактирует с габ
бро, но характер этого контакта не похож на описанный контакт 
кварцевых диоритов с вулканогенными породами эоцена.

О характере контакта кварцевых диоритов с габбро более под
робно будет сказано ниже. - Я

На всем протяжении контакта кварцевых диоритов с вулкано
генными породами эоцена, отмечаются контактовые и гидротермаль
ные изменения последних. Вдоль контакта кварцевых диоритов про
ходит широкая зона гидротермально-измененных обеленных, заохрен- 
ных пород, которая протягивается от сел. Амзачиман к сел. Лермон- 
тово и, примерно через кладбище последнего, тянется в сторону Танд- 
з у тс ко го месторождения. |

В контакте с кварцевыми диоритами, западнее селения Лермон
тове, отмечается ороговикование диоритовых порфиритов и местами 
их инъекцирование и инпрегнирование кварцевыми диоритами.

Заслуживает особого интереса изменение, под влиянием интру
зии, диоритовых порфиритов и, возможно, кварцевых порфиритов, 
которые под термальным и механическим воздействием, местами 
вблизи контакта (Якшатова балка), превращены в характерные гней
совидные кордиеритовые и плагиоклаз-пироксеновые сланцы.

В интрузии кварцевых диоритов, и в особенности в ее краевой 
зоне, отмечаются включения ксенолитов, состоящих*  из прорванных 
вулканогенных пород, преимущественно диоритовых порфиритов. Ксе
нолиты представлены темными измененными породами с зеленоватым 
оттенком, имеют угловатые или округлые формы, диаметр от несколь
ких сантиметров до 15—20 см. Ксенолиты местами настолько часты, 
что оставляют впечатление эруптивных „брекчий11 с темными облом
ками различных величии, сцементированными светлым (пестрым) квар
цевым диоритом.

В кварцевых диоритах наблюдается характерная матрацевидная 
отдельность с падением плоскостей отдельности на северо-восток и 
реже на юго-запад под углом от 40 до 80\

Кварцевые диориты представляют серые, более или менее равно
мернозернистые породы. Среди белых с синеватым оттенком полевых 
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шпатов выделяются темноцветные минералы, представленные амфибо
лами, пироксенами и реже биотитом.

Под микроскопом структура породы призматически-зернистая.
Состав: плагиоклаз, кварц, калиевый полевой шпат, амфибол, 

пироксен, биотит, акцессорные — зерна рудного минерала и апатита.
Плагиоклаз, представленный зональным андезин-олигоклазом, 

образует идиоморфные призматические кристаллы, между которыми 
заключены единичные ксеноморфные зерна калиевого полевого шпа
та и многочисленные мелкие зерна кварца.

Среди цветных минералов преобладает амфибол, представленный 
обыкновенной роговой обманкой, в центральной части зерен которой 
сохраняются то более, то менее крупные реликты и целые зерна мо
ноклинного пироксена. Биотит присутствует в подчиненном количе
стве, всегда ассоциируясь с кристаллами амфибола.

Апатит и зерна рудного минерала образуют включения в кри
сталлах цветных компонентов.

Как уже было отмечено, в краевых частях интрузии намечается 
переход от серых кварцевых диоритов к темно-серым диоритам.

Существенная разница между этими породами заключается в 
том, что плагиоклаз в диоритах, в отличие от кварцевых диоритов, 
представлен андезином, кварц в них отсутствует или содержится в 
ничтожных количествах. Диориты отличаются большим содержанием 
(до 5О°/о) темноцветных минералов, среди которых преобладающее 
место занимает обыкновенная роговая обманка. Структура у диори
тов порфировидная или переходная к габбровой. Диориты в свою оче
редь у южного контакта переходят к габбро-диоритам, состав кото
рых характеризуется следующими результатами химических анализов 
и вычисленными соответствующими основными числовыми характери
стиками (по А. Н. Заварицкому) трех образцов породы ЗО6-с, /65-е и 
433-е*.

* Анализы образцов произведены в лаборатории Армянскою геологическою 
управления химиком А. К. Иваняном.

** В дальнейшем определение пород по числовым характеристикам будет про 

изведено по тому-же источнику.

По числовым характеристикам среднего состава изверженных 
горных пород по Дэли**,  проанализированные породы находятся 
между рядами диоритов и габбро и определяются как габбро-диори
ты. При этом порода образца 306-е приближается к диоритовому 
ряду, а 433-е — к ряду габбро.

Жильные породы интрузии кварцевых диоритов представлены 
аплитами, дайками диоритовых порфиров и пегматоидными образо
ваниями.

Аплиты представляют плотную кристаллическую зеленовато-серую 
породу. Мощность аплитовых даек составляет 15—20 с.и. Они имею1, 
преимущественно крутое падение на юго-запад (220—250 ).
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О6р. ЗОб-с Вес °/о
Моле к. 
колич.

810.........................................
Т1О:...................................
А1«О3 . . . .
Ве2О3...................................
БеО.......................................
МпО...................................
М§О...................................
СаО • . . • ......
№,0..................................•
К\О.............................. • . .
ппп . . . . • .................
Н2О...................................

57,74 
0.29

10,71 
9,70 
3,1
0,09 
2,82 
8,59 
2,95 
2,38 
1,20
0,40

С\ мча 99,97

$$ 1 ' 965 б
004 |  д
105—72=33 ..........................................................................С
061X2=122 1
043 166
001. 11
069 355 ................................................В
153—33=120 I

] 072X2=144 ................................................... А

А = 144 а = 9,7

С=33 с = 2,5

В=355 в=23,1

8 = 965 5=64,7

И = 1497 100

------ у —

Обр. 765-с Вес °/0 Моле к. 
колич.

810,...................................
ТЮ՜. . ...............................
а։ А..................................
Бе,О3...................................
БеО ....................................... •
МпО...................................
М2О...................................
СаО.......................................
№,О...................................
К,О.......................................
ппп.......................................
Н,0...................................

52.82 
0,44

22,12 
5,85 
3,35 
0,06 
2,52 
7,37
3,14 
1.21 
0,67 
0,40

879 1
055 | 844

217-64 = 153 131=022X2—044
036Х2-72
047
001
062 
131 
051 
013

Сумма•г 99,95

120
I

266,1

64X2 123

А = 128

С = 131

В = 226

с=9,6

в= 16,5

8=884. 5=64,6

а=9,3

С

А

Ы=|369 100

Дайки диоритовых порфиритов встречены севернее южного кон
такта интрузии между выходом Лермонтовской габбровой интрузии и 
„Якшатовой балкой*.  Они значительно мощнее аплитовых жил, 
мощность их в среднем 0,7—1 м. Это темные породы с зеленоватым 
оттенком. — 1

Пегматиты представлены в виде гнездообразных и шлирообраз
ных крупных выделений, главным образом, кварца, полевого шпата и 
темной слюды. Они в пределах интрузии кварцевых диоритов не 
имеют широкого распространения. I
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06р. 433-с Вес °/0 Молен.
колнч.

.8Ю2....................................
ТЮ..........................................
А1>03 . . :.......................
Ге.О,....................................
I еО........................................
М п О....................................
М&0....................................
СаО........................................
\а,0 •...............................
к20...............................  . .
ппп........................................
Н,0....................................

51,44 
0,51

18,24 
6,10
3,12 
0,03
3,19

11,20 
3,01
2,23 
0,60 
0,35

857 1
006 | 863

178-071 = 107
038x2=076
043
000
079
200 - 107=093
048 |
023 I

Сумма 100,02

119 а
291 . .

071X2=142

А = 142 

С=107

В = 291 

5=863

а = 10,1 

с = 7,6 

в=20,8 

в=б1,5

^’ = 1403 100

Лермонтовская основная интрузия Базумского комплекса

У сел. Лермонтове описанные выше кварцевые диориты кон
тактируют с интрузивным телом габбро.

В. Н. Котляр находит, что Лермонтовская интрузия габбро вне
дрялась в самостоятельную фазу, предшествующую внедрению Геджа- 
линского интрузива и по времени совпавшую с внедрением Севанских 
гипербазитов.

Однако собранные нами материалы не подтверждают этого поло
жения и говорят скорее всего о том, что Лермонтовское габбро при
надлежит к единому Базумскому (Геджалинскому) комплексу и пред
ставляет собой краевую фацию этого крупного интрузива. Кварцевые 
диориты Базумского комплекса к северу переходят в гранодиориты, 
монцониты, а к югу — в диориты, габбро-диориты и габбро.

Все эти породы связаны между собою постепенными переходами 
и, безусловно, представляют продукт дифференциации и кристалли
зации внедрившейся магмы.

Следует подчеркнуть сложное строение самой интрузии габбро, 
представленной центральным телом оливинового габбро, окаймленным 
крупнозернистым и мелкозернистым биотитовым габбро (см. схему); 
заслуживает внимания шаровое и полосчатое габбро, приуроченное 
к краевым зонам интрузии.

Однако это внедрение не представляло отдельной фазы, а яв
лялось может быть началом (первой порцией) внедрения Геджалин- 
ского комплекса, когда магма при своем движении испытывала и 
преодолевала максимум бокового давления.

В последующем, после внедрения первых порций, сила бокового 
давления должна была резко уменьшиться и вследствие этого пуль-
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сирующес внедрение естественно сменяется сплошным массовым вне
дрением магмы.

Лермонтовская интрузия габбро вытянута примерно в широтном 
направлении при длине 1500 .и, средней ширине 700 м и площади 
более одного квадратного километра. На востоке между массивом 
габбро и кварцевыми диоритами зажат клип измененных порфири
тов, так что, здесь нет непосредственного контакта габбро с кварце
выми диоритами. Этот контакт хорошо виден в северном контуре ин
трузии, где почти по сплошным скалистым обнажениям можно просле
дить постепенный переход габбро к габбро-диоритам и диоритам.

Изучение интрузива в поле убедительно доказало постепенные 
взаимопереходы, существующие между габбро и диоритами.

На западе интрузия габбро контактирует с кварцевыми и диори
товыми порфиритами. Здесь диоритовые порфириты гидротермаль
но изменены и обелены. На юге рассматриваемая интрузия габбро 
контактирует с гидротермально-измененными порфиритами. Вблизи 
южной границы ее обнажается большое линзообразное тело квар
цевых диоритов, имеющее в контакте с габбро переходы к более
основным — темным разностям. I

Контакты Лермонтовской интрузии с порфиритами на юге и, ча
стично, на юго-востоке, а также с ороговикованными порфиритами на 
западе, резкие с крутым, почти отвесным падением в сторону прор
ванных пород, а местами — в обратную сторону. Ч

Породы, слагающие центральную часть Лермонтовской интру
зии, имеют меланократовый облик, темно-серый, черноватый цвет и 
крупнокристаллическое — равномернозернистое строение.

Под микроскопом структура породы габбровая. Состав ее харак
теризуется моноклинным пироксеном, оливином, плагиоклазом, ам
фиболом и акцессорными зернами рудного минерала.

Плагиоклаз, образующий короткопризматические и изометричес
кие зерна (примерно 25% породы), представлен лабрадор-битовнитом.

Пироксен, представленный моноклинной разностью, является ос
новным породообразующим минералом. Он образует ксеноморфные 
зерна, содержащие тонкие вростки буро-зеленого амфибола. По гра
нице пироксена и б\гро-зеленого амфибола нередко развивается во
локнистый уралит.

Оливин присутствует в небольшом количестве и, обычно, окру
жен более или менее широкой каймой серпент ино-хлоритовых ново
образований, окрашенных гидроокислами железа в ржавый цвет. 
Зерна рудного минерала заключены в кристаллы пироксена.

По микроскопической характеристике порода может быть назва
на — „габброоливиновое меланократовое*.

Большое содержание моноклинного пироксена и наличие оливина 
характеризуют данную породу как более основную разновидность



Схема геологического положения гзббровой 
с. Лермонтове.

интрузии в окрестностях

Условны*  ов^иачемця-
а 13

• 23о

1—современные аллювиальные и делювиальные отложения (р). 2—порфи
риты и туфобрекчии (Р^.), 3 — кварцевые порфириты (Р§?.), 4 — туффиты, 
туфогенные песчаники и мергели (Рр;),5 — гидротермально н коитактово 
измененные породы, 6 — кремнистые известняки (Сг2), 7 — кварцевые диори
ты, диориты и габбро-диориты (Р#]), 8 — габбро оливнповое (Р^]), 9 — габ
бро биотитовос (Рр.!), 10 — направление падения и простирания пород, 

II—осн антиклиналей, 12 — сбросы, 13 — обнажения.
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габбро, со значительным содержанием полевого шпата и роговой 
обманки.

Вне контура описанных меланократовых оливиновых габбро, Лер
монтовский массив основной интрузии слагают мелко- и среднезерни
стые биотитовые габбро, иногда с редкими порфировыми выделения
ми темноцветных минералов. Породы лейкократовые, наблюдаются 
переходы к меланократовым.

Под микроскопом структура породы полнокристаллическая, габ- 
бровая. Минералы, слагающие породу, распределены более или ме
нее равномерно.

Плагиоклаз, овечающий лабрадору, присутствует в количестве 
около 35% в виде короткопризматических и изометрических зерен.

В большинстве случаев пироксен (авгит) присутствует в непра
вильных зернах, а иногда образует короткостолбчатые кристаллы с 
четырехугольными, восьмиугольными поперечными разрезами. Пи
роксены во всех просмотренных образцах в той или иной степени 
изменены и замещены амфиболом. Роговая обманка почти всегда 
имеет неправильные формы.Биотит присутствует в заметном количе
стве, нередко замещается хлоритом. Проявляется он в виде непра
вильных таблитчатых кристаллов. Рудный минерал представлен маг
нетитом в количестве 2—5% породы. Из вторичных минералов 
главным образом присутствует серицит, возникший в результате 
разложения лабрадора.

По петрографической характеристике порода может быть назва
на — «габбро биотитовоеи. тВк!

Породы в переходной зоне между габбро и диоритами характе
ризуются примерно равным содержанием плагиоклаза и темноцвет
ного минерала. Плагиоклаз относится к ряду андезин-лабрадора. Тем
ноцветные минералы, представленные, примерно, в равных количе
ствах амфиболом и пироксеном, составляют около 40% породы. Био
тит присутствует в небольшом количестве и обычно нацело замещен 
хлоритом. В породе кварц отсутствует. Рудный минерал распределен 
более или менее равномерно. •Ж՜՛!

Эти переходные породы могут быть названы — пгаббро-диориты“.
В диоритах плагиоклаз представлен андезином; амфибол количе

ственно преобладает над пироксеном. В породе отмечаются редкие 
зерна кварца. 1.1

Гаким образом, породы южной краевой части Базумского ком
плекса связаны между собой постепенными переходами от мелано
кратовых оливиновых габбро до кварцевых диоритов.

Известно, что такими же постепенными переходами связаны 
между собой кварцевые диориты, гранодиориты и монцониты Геджа- 
л и некого комплекса. .
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Из всего сказанного следует, что в Геджалинском интрузиве от 
южной периферийной части к центру постепенными переходами меж
ду собою связаны следующие породы: меланократовое оливиновое габ
бро, биотитовое габбро, габбро-диориты, диориты, кварцевые диори
ты, а затем гранодиориты и монцониты.

Постепенные переходы от меланократового оливинового габбро 
к кварцевым диоритам выражаются в закономерном увеличении кис- 
лотности плагиоклазов от лабрадор-битовнита до андезин-олигоклаза, 
уменьшении пироксена (замещение амфиболом) и появлении (на
чиная от диоритов) кварца.

Химический анализ и числовые характеристики характерных 
разновидностей габбро приводятся ниже:

Обр. 311-с Оливиновое габбро

Вес % Моле к. 
КОЛИН.

5Ю2 . 
гю2 • 
А12О3 . 
Ре2О3 • 
ЬеО . . 
МпО .

СаО . 
\а2О • 
К, О • • 
ппп • • 
Н2О • .

43,86 
0,35

13,14 
5,24
6,58 
0,11

12,39 
•10,78

2,03 
3,81
1,30 
0,40

730 | 734 ,
004 ] ..................................................................
128-62=66 ..........................................................................С
033x2=66 1
092 159 .
001 I I 599 В
307 ...................................
199-66=133’ ’
032
030

062X2=124

Сумма 99,79

А= 124

С=66

В=599 

5=734

а = 8,1 

с= 4,3 

в=39,4 

5=48,2

Н=1523 100
Обр. 302

Вес °/о

Оливиновое габбро

Моле к. 
колич.

8Ю2 .
ТЮ2 • 
А1,О3 .
!:ег°։ • 
1еО • . 
М п О . 
МйО . 
СаО . 
Х’а,О • 
1<О . . 
чип • • 
Н2О • •

44,84 
0,65 

15,71
5,53 
3,07 
сл.
10,90
15,68 

1,54 
1,30 
0.45 
0,43

747 1 7« 008 1 /55

154—039-И 15
034 X2= 068
043

270
280 -115=165

111

546

Сумма ............................... 100,10

| 039X2=078

А=78

С = 115

В = 546

8 = 755

а = 5,2 

с= 7.7 

в = 36,6 

8=50,5

5

С

В

К 1494 100
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Обр. 301 Биотитовое габбро

Вес 0 о
Моле к. 
колич.

510.. . 
тю: • 
А12О3 . 
Ре2О3 . 
БеО . . 
МпО . 
М§0 . 
СаО . 
1Ча20 . 
К2О - ♦ 
ппп • • 
Н.О • •

45,28 
0.27

13,75
7,71
3,04 
0,05

10,17
15,87
1,75 
0,60
1.21 
0,51

Сумма* 100,21

754 I 7-я 004 | 708 . . . .
135—036=99 ....
048X2 = 096 1
042 138 .
000 I I
252 |
284-99=185 1

] 036x2-072

А=072

С=99

В = 575 

5=758

.......................................... . . 5

.................................................. С

*

570 .......................................... В

................................................... А

а= 4,8

с= 6,6

в=38,2

8=50,4

14=1504 100

Обр. 258-с Биотитовое габбро

Вес ’/о
Молек. 
колич.

5։О. . 
тю: ■ 
АБО3 . 
Бе,О3 • 
Бед . . 
МпО . 
МбО . 
СаО . 
Ха.О • 
К2О • • 
ппп • • 
НО- .а»

46,44 
0,88

14,00
7,04
3,82 
0,06

10,86
13,86
1,48 
0,60 
0,44 
0,42

1 784 011 ) /б4.....................................................................
137—030=107 ................................................................. | С
044x2-088 |
053 142
001 )
269 551

247 -107=140 
* 030 x 2=60 ..........................................А

Сумма .............................. 99,90

А=060 

С=107

В- 551 

8 = 784

а= 4,0 

с= 7,1 

в = 36,7 

8=52,2

Х = 1502 100

Приведенные 4 химических анализа по своим результатам харак
теризуют породы как весьма близкие друг к другу. По числовым ха
рактеристикам А. И. Заварицкого они стоят ближе всего к ряду габ
бро. В

Согласно таблице „Химический состав пород габбровой форма
ции “ Ф. 10. Левинсона-Лессинга |2], проанализированные породы 
можно отнести к ряду габбро.

По данным, приведенным в „Описательной петрографии**  Г. Ро- 
зенбуша [3], рассматриваемые породы также относятся к ряду габ



О Базумском интрузивном комплексе 49

бро с некоторыми отклонениями к пироксенитам вследствие более вы
сокого содержания СаО, Не2О34-РеО и относительно низкого содер
жания А12О3.

Лермонтовская габбровая интрузия на ряде участков рассе
чена неправильными короткими линзообразными жилами белых апли
товых пород. Жилы часто меняют свое направление простирания и 
падения, но в большинстве случаев сохраняют общее простирание с 
крутым падением на юг и на север. Они, при мощности от нескольких 
см до 0,5 м, простираются максимум на несколько десятков метров.

Порода жилы имеет типичную тонкозернистую аплитовую струк
туру и, состоит преимущественно из кислого плагиоклаза (олигоклаза)
и кварца; в небольшом количестве присутствуют сфен и серицит.

Анализ одного характерного образца аплита (300֊с) и число
вые характеристики, вычисленные по А. Н. Заварицкому, дают сле
дующие результаты:

Вес о/о Молек. 
колич.

БЮ, ■ 
по; • 
А12О3 • 
Ее,О, . 
ЕеЬ . . 
МпО . 
МбО . 
СаО . 
№,0 . 
К,О - • 
ппп • • 
Н2О - •

71,34 
0,29

12,42 
2,59
1,37 
0,02
1,18 
5,18 
2,87 
2,01 
0,62 
0,43

1188 1 .
004 | 1
122-067=055
016X2=032 ।
019 051
000 )
029
093-55=038

1 067X2=134 ...................................................... А

А = 134 а= 8,9

Сумма • * 100,32

С = 55

В=118 

5=1192

с= 3,7

в= 7,9

8 = 79,5

М=1499 100

Проанализированная порода (согласно числовым характеристикам) 
по составу стоит между гранитами и гранодиоритами. Стало быть, 
она является аплитивой жилой в габбро, связанной с кислой остаточ
ной магмой Геджалинского комплекса.

Из всего приведенного выше по Лермонтовской интрузии можно 
сделать следующие выводы:

1. Лермонтовская интрузия имеет форму штока и сложена в 
центре меланократовым оливиновым габбро, вне центра—лейкократо
вым биотитовым средне- и мелкозернистым габбро, местами по краям 
интрузива приобретающим полосчатое и шаровое строение.

2. Между отдельными разностями габбро нет ярко выраженных 
контуров. Последние неправильными очертаниями находят друг на 
друга и создают картину причудливых расплывчатых границ между 
разновидностями габбро.
Известия XII, 4—1
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3. Габбровые породы в своем северном контуре резких контактов, 
с кварцевыми диоригами не имеют, а связаны с ними постепенными 
переходами через габбро-диориты и диориты.

4. Лермонтовский массив габбро не является продуктом отдель
ной фазы внедрения, а представляет собой образование краевой фа
ции единого Геджалпнского интрузивного комплекса.

НИГМИ при СНХ АрмСС Р Поступила 1 IX 1958

В. II. ՎԱՐԴԱՊԵՏ8ՍԼՆԻԱԶՈԻՄԻ ԻՆՏՐՈԻԶԻՎ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՄԱՍԻՆԱ ւք ф п փ п ւ մ’
Ադ и տե ֆ ղետքւ լիերին հոսանքի շրդանում ինտրուդիվ ա պա րն երն ու֊

նեն I ա էն տա րածում ե աչ րի են ընկնում իրենէք պե տ ր ո դր ա ֆ ի ական կադմի 
րա դմ ա դանո ւթլաժ բ:

Ա(դ ապարները ստորաբաժանվում են երեր կոմպլերոի, ոՐո^ՅՒէք
դումի (*Ւեջա  լի ի ) կոմպլեքսը րստ հասակի հանդիսանում է ամենահինը։

Էերւէ ոնտովո դլոււլի մուո ալդ կոմպլեքսի կվարցային դիորիտներր 
կոնտակտի // ե ջ են դտնվում դաբրոների հետ։

դների // ե X Д ասն ալն կարծիքի է, որ դաբրո լի Լերմոնտ ո֊
վլան ինտրուղիան ներդրվել է ինքնուրուլն ֆադի մ ամ անակ, որը նախոր
դեք է ‘Ւեջալիի ինտրուդիալի ներդրմանը և ըստ ժամանակի համընկել է 
Սևանի հիպերբ ա դիտնե րի նե րդրման հետ։ Սակալն դիտվոդ ինսւրուոիվ
ւսպարսսրր ւ^ոսպլսրսր и ա ւ 
ա/դ դրու֊լթը և ւիրսլոս! են

է ոումեսւ и ի րուիժ լուննե րը չեն հաստատում 
ին, որ դաբրոլի Լերմոնտովլան ինտրու-

դխսն պասքկանուժ է հոպում ի միասնաԼ 
ապ մեծ ինտրո^զիվի ե դրա (ին ֆարյիան։

ե հանդիսանում Լ

Ավե լի լա յն աո ումով, կվա (4)ա Հին դիորիտներրР ա

ների, դաբրոդիորիտնե րի ե
Ալս բոլոր ապա րնե րը 

նե րկա լա ցնո ւմ են մի । 
րլուրեդացման արւլլունքւ

Անհրաժ եշտ է նշել դ

դա ր րոնե րի:
շ»ս դկապված են աււսւիճանա կան

օլիվինաւին դարրոլից կտդժ ված կենտրոնակ
բարդ կաոուցվածքը, ոբի 
Г ա րծ ինր ե դրա պա տված է

*Ьшрբո ւի տարրերակ^էերի մի ջև սահծաննԼ անկա-
նոն, մեկը մ լուսին ա

ցիոն բնուլիժի մաս
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