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В статье рассматриваются петрографические и химические составы вулканитов Гегамского нагорья Согласно 
общепринятой петрохимической классификации (TAS) впервые проведена систематизация вулканических пород 
региона, начиная с нижнего плиоцена до неоплейстоцен-голоцена Выявлена их принадлежность к последовательно 
дифференцированным и однородным сериям известково-щелочного умеренно-калиевого и субщелочного высоко- 
калиевого типов Описанные серии являются индикаторными для эон континентальной коллизии и сформированы 
ь условиях сложного сочетания геодинамических режимов глубинного сжатия и растяжения.

В позднекайнозойское время Кавказский ре
гион находился в состоянии общего субмери
дионального сжатия, продолжающегося и в 
настоящее время. К позднему миоцену в этой 
части Альпийского пояса замкнулись все бассей
ны с корой океанского типа, и процессы субдук- 
ции прекратились, сменившись сильнейшей кол
лизией. вызванной ускоренным перемещением к 
северу Аравийской плиты и жёстким упором с 
севера Евразийской плиты. В результате субме
ридионального сжатия сформировалась совре
менная структура Кавказского региона, и в еди
ном поднятии объединились разнородные геоб
локи Ведущую роль в этих процессах играли 
лево- и правосдвиговые зоны ЮЗ, ЮВ и субши
ротного простираний и надвиги общекавказской 
ориентировки Этот процесс не был однородным 
по глубине и во времени, периоды усиления сжа
тия сменялись его ослаблением или даже вре
менным растяжением (Зоненшайн и др., 1979; 
Лордкипанидзе, 1980; Джрбашян, 1989; Остроу
мова и др., 1995; Короновский и др., 1999 и др ). 
Позднеколлизионная вулканическая деятель
ность охватила также обширные области Армян
ского нагорья (Джрбашян и др., 1996, 2002).

Гегамское вулканическое нагорье располо
жено в центральной части позднеколлизионного 
вулканического пояса Армении. Это - одна из 
вулкано-структурных единиц Восточной зоны 
вулканизма, приуроченная к Анкаван-Сюникско- 
му глубинному разлому, роль которого в вулка
низме была определяющей (Ширинян, 1973). Ге
гамское нагорье представляет молодую полого
выпуклую брахиантиклиналь, в сложении кото
рой преобладают неогеновые и четвертичные вул
канические породы (Милановский, 1960 и др ). 
Общая протяженность нагорья, вытянутого в 
СЗ-ЮВ направлении, составляет порядка 65 км 
по длинной оси и около 35 км - по короткой. 
Самой высокой точкой нагорья является вулкан 
Аждаак - 3597 м. Гегамское нагорье имеет асим
метричное поперечное строение, пологое его кры
ло наклонено на С-СВ, а крутое ֊ на Ю-ЮЗ (Ши
ринян. 1966; Навасардян, Ширинян, 2005). Преоб
ладающая часть вулканических центров Гегам
ского нагорья имеет линейное расположение, что 
час1СНН° выРажено вдоль его водораздельной

А Т.Асланян (1958), А А.Габриелян (1959) и 
др. линейное расположение вулканов связывали 
с близмеридиональными сбросовыми нарушени
ями или с разломами общекавказского - СЗ- 
ЮВ направления. Однако, в своё время, Ф Ю Ле
винсон-Лессинг (1928) считал, что такое распо
ложение вулканов не даёт ещё основания для 
вывода об их приуроченности к большим текто
ническим линиям. Позже это мнение было под
тверждено данными гравитационных исследова
ний, выявивших спокойные - безградиентные по
ля вдоль линейно вытянутой цепи вулканов (Ши
ринян, Аджимамудов, 1966).

В пределах Гегамского нагорья выделяются 
три пространственно обособленные структуры: 
Восточная, Водораздельная и Западная: послед 
няя известна как Разданская структура (Карапе
тян. 1972). Они соответствуют Восточному, Цент
ральному и Западному кластерам (Караханян, 
Джрбашян и др., 2004).

Общее представление об особенностях стро
ения упомянутых трёх структур Гегамского на
горья даёт взаимоотношение верхнеплиоцен-чет- 
вертичных образований, начиная с залегающей 
в их основании наиболее древней трахиандезит- 
трахитовой серии нижнего плиоцена с комплек
сами манычарских лав (тип „А”, по К Н Паф- 
фенгольцу) и долеритов верхнего плиоцена, сме
няющихся эонеоплейстоценовыми сериями 
(табл.1). При составлении этой последователь
ности нами внесены поправки в возрастное рас
членение новейших вулканических образовании 
в соответствии с новой геохронологической шка
лой (ВСЕГЕИ. 1991) и имеющимися определе
ниями абсолютного возраста.

Приведенные возрастные взаимоотношения 
в различных структурах отражают различную 
полноту проявления вулканических комплексов 
в их пределах. В Восточной структуре из раз
новозрастных серии комплексов нижнего плио- 
цена-верхнего неоплейстоцена-голоцена отсутст 
вуют риолитовые породы верхнего эоплейсто- 
цена. В пределах Водораздельной структуры из 
разреза выпадают комплексы трахиандезитовы* 
лав манычарского типа и долеритовых базальт- 
трахиандезитов верхнего плиоцена В Раздан- 
ской структуре отсутствует комплекс манычар
ских лав. В наибольшем объёме для всех струн-
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Таблица I
Возрастные соотношения нижиеплиоцен-четвертичных вулканических пород Гегамского нагорья

Геологический
Серии, комплексы и фазы возраст

Старая шкала Новая шкала*

Возраст в Ма Литература ।

К-Аг

Трахибазальт - 
грахиандезиговая 

серия

Базальговый 
грахиандезит- 

Iрахианлезитов ы й 
комплекс

Трахибазальтовый 
комплекс

Археологический

Верхний 
четвертичный

Верхний 
неоплейстоцен- 

голоцен

Верхний палеолит' 
О 012-0.010

Риолит- 
трахидацитовая 

серия *•

III фаза

II фаза

Долерит-базальт- 
трахибазалыовая серия

Комплекс грахиандезиговых 
лав мапычарского типа

Трахиандезит-трахитоная серия ***

Нижний- 
средний 

четверочный
Верхний 
плиоцен 
Средний 
плиоцен

Нижний- 
срсдний 

неоилейстоцсн
Верхний 

эоплейстоцен
Нижний 
плиоцен

Нижнеашельский
0.300-0230

—1 или
-2-0 5

4.3—5.3

Верхний 
плиоцен

Верхний 
плиоцен

2.25

247+0.17

К И Карапетян. 
1983 (по данным 

Б.Г. Ерицяна, 
1970. 1974)

С.Г Карапетян.
1968

Граница сред
него и верхнего 

плиоцена 
Средний 
плиоцен

Верхний 
плиоцен

Нижний 
плиоцен

2.55+0 35

Г. П Багдасарян 
и др,. 1973 ;

Балог Калоша и ՛ 
др. 1990 ■

Г.П Багдасарян । 
и др., 1973 1

4 5-5
_______ 1

А.Л.Габриелян 
и др., 1968

• Утверждена МСК 30 01 1991 "Основы мелкомасштабного геологического картографирования Методические 
рекомендации". СПб 1995 Изд-во ВСЕГЕИ, 196 с.

* * В литературе известны также данные о К/Аг и трековом возрасте риолит-трахидацитовой серии (Джрбашян и др . 
2000), которые находятся в некотором противоречии с обшегеологической и возрастной позицией вулканических 
комплексов и серий в целом

* ** Эта серия в литературе известна как "трахиандезитовая формация" (Карапетян. 1981)

тур выражена завершающая серия трахибазальт- 
трахиандезитов нижнего-верхнего неоплейсто
цена-голоцена.

Петрография. Разновозрастные вулкани
ческие образования Гегамского нагорья представ
лены широким спектром петрографических ти
пов от базальтов и трахибазальтов до риолитов. 

Долеритовые базальт-трахибазальты 
развиты в пределах Разданской и Восточной 
структур и характеризуются средне-мелкокрис
таллической основной массой, в которой выде
ляются крупные (до 1.2-1.5 мм) порфировые или 
порфировидные выделения свежего оливина 
(Го79) и плагиоклаза (Ап(..). Реже отмечаются 
и порфировые выделения бледно-зеленоватого 
клинопироксена в пойкилитовых сростках с пла
гиоклазом. Структура основной массы варьирует 
от долеритовой до микродолеритовой и микро- 
пойкилитовой; реже она имеет трахитоидный об
лик В её сложении участвуют резко удлиненные, 
призматические зерна плагиоклаза, в промежут
ках которых заключены ксеноморфные зерна 
бесцветного клинопироксена и магнетита; в еди
ничных случаях присутствует также роговая об
манка. Количество вулканического стекла не пре
вышает 5%. Содержание 5։О в долеритовых 
базальтах изменяется от 47.82 до 53 88%, М^О

от 5.00 до 8 76%, аГ - 0 92-1.33. Нормативно 
это недосыщенные оливин-нефелиновые или оли- 
вин-гиперстсновые нормативные породы натрие
вого уклона (К20/Х’а,0=0 21-0 47)

Базальты известково-щелочного ряда раз

виты исключительно в пределах Разданской 
структуры, являясь самостоятельной базальт-ан- 
дезитовои ветвью серии ннжнего-среднего неоп
лейстоцена. Они обладают порфировой струк
турой и сложены фенокристаллами плагиоклаза 
(АпМ1>.,) и оливина, собранными в частые гломе- 
роскопления. Основная масса интерсертальная 
и состоит из лейст плагиоклаза, редких зерен 
клинопироксена и магнетита, скрепленных непро
зрачным вулканическим стеклом. Содержания 
5Ю9 в базальтах изменяются в пределах 50 00- 
51.42%, МеО - 5.80-3 00%. а!’ ֊ 1 02- 
1.79; породы обнаруживают натриевый тренд 
(К,О/№„0=0.24-0 33).

Базальтовые андезиты и андезиты этой 
ветви сходны по петрографическому составу. 
Имеют олигофировую структуру с фенокристал
лами плагиоклаза, клинопироксена, оливина и ред
кими чешуйками биотита. В единичных случаях 
присутствует базальтическая роговая обманка. 
Основная масса трахитоидная. гиалопилитовая; 
микрокристаллы в ней представлены плагио
клазом, клино- и ортопироксеном, изредка мел
кочешуйчатым биотитом. Вариации 510 в этом 
ряду составляют 53 09-62.24%, №§£) - 2 82- 
4 86%, аГ - 1.22-1 49. В сумме щелочей преоб
ладает №,О (К)О/\а,О=0 46-0 75) Норматив
ный состав базальт-андезитовои ветви является 
насыщенным кварц-гиперстеновым

Трахибазальты являются преобладающим 
типом пород для всех трех структурных зон В 
небольшом объёме они встречаются также и в 
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комплексе верхнего неоплейстоцен-голоцена 
Описываемые породы имеют порфировую струк
туру Парагенезис фенокристаллов в них пред
ставлен плагиоклазом (Ап^^). оливином (Ео^), 
клинопироксеном (авгит, Еп355), иногда также ор
топироксеном (гиперстен)и реже базальтической 
роговой обманкой. Общее содержание фено
кристаллов 10*20% объёма породы. Основная 
масса полукристаллическая (микролитовая, гиа- 
лопнлитовая, интерсертальная) или микродоле- 
ритовая и состоит из бурого полупрозрачного 
вулканического стекла, скрепляющего лейсты и 
микролиты плагиоклаза, мелкие зерна клинопи
роксена и магнетита Вариации 810 в трахиба
зальтах составляют 49.30-51 42%, М^О — 4.15- 
5 37%, аГ - 0 93-1.79 Характеризуются насыщен
ным кварц - гиперстеновым (Разданская струк
тура) или слабо насыщенным ЗЮ, оливин - ги
перстеновым нормативным составом натриевого 
уклона (К,О/№,0=0.22-0 53).

Базальтовые трахиандезиты — широко 
развитый петрохимический тип пород, слагающий 
преимущественно вулканический комплекс верх
него неоплейстоцен-голоцена Разданской и Во
дораздельной структур; в Восточной структуре 
породы данного комплекса встречаются редко и 
представляют как бы отклонения от поля трахи
базальта и трахиандезита В Разданской струк
туре кроме протяженных лавовых потоков они 
образуют маломощные потоки, дайки, прорыва
ющие вершинные части кислых куполовидных 
вулканов Атис и Гутансар (Карапетян. 1972). 
Базальтовые трахиандезиты встречаю4ся также 
в составе трахиандезит-трахитовой серии ниж
него плиоцена.

В целом описываемые породы имеют порфи-
ровую структуру и сложены фенокристаллами 
(до 25% объёма породы) плагиоклаза (АпГГЦ1), 
оливина (Еон ,м), клинопироксена (авгит, Еп4ач6), 
реже ортопирокссна Иногда встречаются также 
кристаллы ксеногенного кварца Основная масса 
гиалопилитовая. микролитовая; в наиболее мо
лодых лавах Разданской структуры возрастает 
степень кристалличности основной массы (ин
терсертальные, интергранулярные, пилотаксито
вые микроструктуры).

Базальтовые трахиандезиты нижнего плио
цена отличаются присутствием редких порфиро
вых выделений биотита и апатита и раскристал- 
лизацией вулканического стекла в низко дву- 
преломляющий калиполевошпатовый агрегат.

В базальтовых трахиандезитах устанавлива
ются вариации ЗЮ от 51.36 до 56.79%, -
от 2.40 до 5.30%, аГ — 1.22-1.90 Нормативный 
состав пород нижнего плиоцена и лав Раздан
ской структуры верхненеоплейстоцен-голоцена 
отвечает оливин-гиперстеновым типам; в осталь
ных возрастных разностях состав более кремне
земистый и содержит кварц и гиперстен в норме. 
Соотношение К>0/№20 изменяется от 0.2/ до 
0 67, обнаруживая в пределе кали-натриевый 
уклон.

Трахиандезиты являются наиболее характер
ным типом вулканических пород верхний нео- 
плейстоцен-голоценового комплекса, развитого 
только в Восточной и Водораздельной струк

турах. Представлены они также в наиболее древ
них нижне-верхнеплиоценовых сериях и комп
лексах. По петрографическому составу трахи
андезиты соответствуют порфировым оливин 
(Foy, 5) - плагиоклаз(Ап։хГ>40) - двупироксеновым 
и плагиоклаз-двупироксеновым разностям с сум
марным содержанием фенокристаллов до 20-25%. 
В трахиандезитах нижнего плиоцена устанавли
ваются также редкие кристаллы калишпата. апа
тита, биотита и амфибола. В изолированную 
группу выделены трахиандезиты Ератумберской 
группы вулканов верхнего неоплейстоцен-голо- 
цсна, для которых характерны пористая текстура 
(20-40% пустот), редко порфировая, субпорфи
ровая структуры, отсутствие фенокристаллов 
оливина, а также наличие каёмок ортопироксена 
(гиперстен) вокруг вкрапленников клинопирок 
сена (авгит, Еп47 50). Это отличает их от трахиан- 
дезитов нижнего и верхнего плиоцена. Основная 
масса трахиандезитов существенно стекловатая 
с гиалиновой,гиалопилитовой, микролитовой, ре
же интерсертальной структурами; в породах 
нижнего и верхнего плиоцена в интерстициях 
основной массы отмечаются анальцим или хал
цедон. Содержание SiO, варьирует от 56 22 до 
60 24%, MgO ֊ от 1.85 до 4 84%, а!' = 1.20- 
2.90. По нормативному составу они кварц- 
гиперстеновые, по 1^0/№2О - переходные от 
натриевого к калий-натриевому типу (0 36-0 80).

Трахиты встречаются в составе трахиан
дезит-трахитовой серии нижнего плиоцена Они 
содержат крупные (1-1.5 мм) порфировые выде
ления плагиоклаза (Апг ), базальтической 
роговой обманки (Mg#=75-65), магнетита 
Основная масса пилотакситовая, трахитоидная, 
сложена тонкими лейстами калишпата и слабо 
раскристаллизованным вулканическим стеклом 
Содержание SiO,составляет 61 64-62.03%, в нор
мативном составе присутствуют кварц и гиперс
тен, в норме альбит преобладает над ортоклазом 
при отношении К,О/ Na ,0=0.72-0.79, что под
черкивает калий-натриевый тренд.

Риолиты и трахидациты развиты в пре
делах Разданской структуры, участвуя в строе
нии вулканов Атис, Гутансар, куполов Фонтан, 
Алапарс (III фаза) и Гюмуш, Авазан (II фаза). В 
Водораздельной структуре развиты риолиты и 
обсидианы (III фаза) куполовидных вулканов 
Спитакасар и Гехасар (Karapetyan et al., 2001). 
Эти породы характеризуются флюидальной, брек
чиевидной текстурой и относятся к олигофиро
вым, афировым разностям с гиалиновой, микро- 
фельзитовой, сферолитовой основной массой 
Редкие микрофенокристаллы представлены пла
гиоклазом (An2G34 и Ап|Г< в риолитах и An3MS в 
трахидацитах), изредка санидином и анортокла
зом (Гехасар); встречаются также кварц, биотит, 
амфибол. Химический состав соответствует 
предельным по SiO, (66.44-76 00%) породам вы
сокой глиноземистости (аГ = 3.17-20.55). лей
кократового облика с содержанием нормативных 
кварца, альбита и ортоклаза до 88-9д%. Отно
сятся к высококалиевым типам с отношением 
К,О/№2О выше 0.8.

Петрохимия. Петрохимическая характерис 
тика вулканических серий Гегамского нагорья
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Таблица 2
Представительные химические составы нижнеплиоцен-четвертичных вулканических пород Гегамского нагорья

Разданская структура Водор<иде1ьная структуре
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 16 17

5Ю2 58.44 68.00 69.28 48 86 52.48 6841 71.80 51.00 53.08 51.42 57.46 52.64 52.13 74.51 74.57 ’ 50.92 55.42
•ПО^ 0.62 036 0.11 160 062 020 0.13 1.74 __ 1.89 1.41 1.01 1.08 132 0.0? 0 093 1.44
А12О, 17.60 1537 16.54 17,03 18.07 15.49 14.49 17.08 17.73 17.06 17.26 19.86 16.41 13.64 13 80 19.48 17.03

4.74 298 225 5/55 3.14 334 1 42 10.43 922 9.74 625 398 334 031 1.70 5 63 563
ЕеО 238 1.12 0 86 5,00 4.02 1.14 1.43 036 036 028 0.48 3.44 453 030 028 330 308
МпО 031 032 024 0,18 031 021 032 024 024 0.22 0.11 034 0.14 0.11 021 019 0.16
МвО 2.40 1 43 0 80 7,02 6.40 0.40 _0_80__ 450 320 460 4 86 4.00 569 0.12 0 80 5.18 331
С1О 6.41 4.08 168 9,01 8.96 228 299 8.10 722__ 10.08 765 7.84 800 037 1 19 7.48 6 48 _

4.00 3.80 4.70 4,00 4.00 5.00 420 4.00 460__ 3.80 3.10 ”1 420 432 421 4 10 362 Г 4 .60
с2о 2.10 290 3 60 0,88 1.70 4.00 3.40 130 190 1 00 1.70 220 2.14 438 3.70 2.16 260

034 023 0.18 050 0.10 0.06 039 030 0.46 • 064 060 0.02 0 0.45 0.46
1.07 • 047 0,83 028 • 034 1.17 0.44 0.48 034 020 0 0.75 026 0.76 0.16

£ 10061 10059 100.71 100 06 100.48 10037 100 6 8 100.51 10038 10035 10022 100 42 98.79 9899 100 61 10030 10037
11.57 25.05 23.79 ■ • _19.46 27.87 ___2.40__ 2.16 2.88 11.41 0 • 31 54 32 98 • 342

п 121 0 76 | 0.15 3.04՜ 121 0 46 030 1.67 167 1.06 121 2.12 2.43 0.15 162 1 82 2.73
М1 6.71 324 324 834 4.40 3.47 2 08 • в • 0 5.79 5.09 0.46 • 8.10 625

11т • 0.80 * • • 096 • 10.38 926 9.74 623 0 • 0 064 0 128
Ии • • • • 0 • • 090 1.00 0.90 0.60 0 0 0 0 0 •

4 Ар 067 034 034 • 135 034 034 1.01 034 135 • 135 135 0 0 135 135
Ог 12 24 17.25 21.15 557 10.02 23.37 2003 7.79 _ 11.13 6.12 1002 12.80 12.24 26.16 21 70 12.80 15.58
ЛЬ 34 08 31 98 39 85 31.46 34.08 42.47 35.05 3408 3 8 80՜ 31 98 26 22 , 35.65 36.18 35.65 34 60 30 93 38 80
Ал 23.92 16.41 731 25.59 26.42 _ 8О7_ 10.29 24.76 22.25 26.70 28.37_ 28.93 19.47 2.78 5.84 30.32 18 08
С 0 • 2.14 • • 092 оло • • • • 0 • 0.82 092 • 0

XV о 2.44 1.16 • 8.01 604 • • 523 __ 523 ‘ 8.13 4.07 267 697 • 0 128 430
Ы Еп 1.81 1.00 • 6.02 422 • 2.01 432 432__ "7 ДЭ 331 _ I01 4.82 0 0 1 00 3.71

Е։ 0.40 • • 1 19 132 • 138 • • • • 0.40 158 • 0 0.13 0

Ну Еп 4.12 231 2.01 < 2.41 __ 1.00__ 0 6.73 3.41 4 42 833 592 121 030 2.01 1084 5 02
Ев • • • • 0 • • • • • 0.79 066 026 • 026 0

О1 Го • • • 8.09 634 • • 9 • • • 1.41 5 63 • 0 0.70 0
Ра • 0 • 0.71 234 • • • • 0 • 0.41 1.02 • 0 020 0

Ые • • • 1.42 • • о • • • 0 0 • 0 • 0 0
£ 99.37 10050 100.18 99.44 10035 10052

-г А М»
100.25 99.47 99.77 10031 100 17 10025 98 17 98.12 10031 99.73 10052

ЮЪ1« 033 0.76 0.77 022 0.43 0.80 0 81 026 0.41 026 | 035 032 _030 1.04 090 060 037
2393 24 44 19.28 -3933 46.14 7 86 25 91 ֊ 24 21 31 00 _4134_ " 34.01 41 03 1 _14 29__ 26.76 I 35.72 2835

Примечания Разданская структура. 1-12 Нижний плиоцен I — андезит, обр О 17 — у сел Капутан, 2 ~ дацит, обр О 18а ~ дайка, сев сел Капутан, 3 ~ риолит, обр С 90 
Купол Гюмуш. Верхний плиоцен 4 — долеритовый базальт, обр, 1405 — левый борт р Раздан, колл И Кентер ; 5 — долеритовый базальтовым трахиандезит. обр О 10 - подножье 
вулкана Атис Верхний эоплейстоцен Риолит-трахидалиговая серия. 6 — трахидацит, обр О 25 - вулк Гутансар; 7 — риолит, обр С 22 — запад склон вулк. Атис Ни м най*средний 
неоплейстоцен. Трахибазальт-базальтовая трахиандезитовая ветвь. 8 — трахибазальт, обр О 8 — шлаковый конус Бусабанакан; 9 ~ базальтовый трахиандезит. обр и 6 “ 
шлаковый конус Птгни. Базальт-баэальтовый андезит-андезитовая ветвь. 10 — базальт, обр О 7 - Шлаковый конус Герезманнер; II • андезит, обр 1197 шлаковый конус 
Менаксвр. колл К Карапетяна Верхний неоплейстоцен-голоцен 12 — базальтовый трахиандезит, обр О 104 — шлаковый конус Харвмблур Водораздгльная структура.



Продолжение таблицы 2

51О2 
ИСК

Рол 
18 

57.90 
0.75

[Ор&ЗДСЛЬМ
Т 19

50.98
2.28

ая струкг
20__

54.71
120

_____
21

57.01 
053

22
59 46 
0.82

23
62.03
104՜՜

24__
58.40
1.19

25 " ~ 
49.64
1.70

26 
48.00 
132

Воск 
27_ 

’ 49 35 
1.60

энная стру>

_ 5512
_ 153

дуй
___29

59.65
032

30 
51.04 
135

31 
55.80 
0.92

__ 32___
58.11 
0.92

33 
58 74 
0.64

34
58 И 
0 69

А1 От 118 59 19 07 17.95 17.28 16.76 17.85^ 1731_ 19 37 18 67 _1906 1698 __ 1828 17.92 17 02 _ 16.12 16 88 17 63
1.10 1 643__ 330 3.20 232 • 433 4.15 4 64 355 532 2.14 4.66 4X51 2.09 4.42 3.06

ЕеО 4.72 308 4 59 3.60 3.03 3.87 I 2 80 5.45 5.12 5.45 336 3 84 5.17 431 3 83 2.87 3.73
Мпб 0 15 0.27 0.16 0.16 0.09 0.08__ 0 24 0.21 0 15 _ 021 016 0.11 0.20 032 0.12 | 021 0 16
МйО 3.40 430 3.90 4.00 2.73 1 08 — - — - 2.80 5 00 635 4.40 4.00 1.85 520 3.60 379 2.80 2 80
СаО 6.23 8 00 734 7.01 532 3.21 6.09 8.76 930 7.84 __ 7Л0_ 5.43 8 96 728 637 6.72 6.09

3 82 4.10 420 4.10 357 5.18 410 430 4.25 4 Л0 4.00 364 4.10 350 356 4.20 4 30
-------—

К2О 3.04 1.80 230 2.40 3.11 4.09 280 1.40 1.25 2.00 2.40 2.85 130 2.10 2.64 2 ь
•

Г4 2.80
р,Ь, 036 039 046 0 41 0.44 0.45 0.23 032 030 1 15 _036 030 037 0.41 0.41 034 | . 034*1^1 — -
ЬО1 __ 020^ 0 07 0 40 031

1 ГМ) А 1
033__

98 58
036__

00 44
_0 09__ 

5 8
•

100 70
038__

100 7Л
135 

1 00 46
__ 005_ 

100 58
_ 1 02 

оо КЗ
•

1 ОО 47
030

1 ПЛ 57
068

ОО пл
0.04

1 ПЛ 5 А
0 90 

1 ЛА А 1

о
100.46 
4.75

100.37
•

I ии./1 
130

1 ии.ох
5.41

У о.□ о
10.09 635 8.71 • • • 535 12.31 9

1 ии м2 » 
637 739 8.89

1 ии.о 1
6.191 ---

и 132 4.40 228 1 82 132 157 228 3.19 2.88 3.04 2.88 н 1.06 238 1 1.82 1.67 1.21 137
М1 1.62__ 4.17 4.86 4.63 3.24 9 __625___ 6.02 6.71 5.79 655 301 6.71 6.71 3.01 6.48 4.40

к Нт • 331 а • • • • • • • 064 • 9 9 • 9 9

Ар 135 1.01 135 1 01 1.01 1.01 034 135 135 2.69 1.01 135 135 1.01 1.01 0.67 067
От 17.81 10.57 13.36 13.91 1837 24.49 16.70 835 7.79 11 69 13.91 17.25 7.79 12.24 1538 16.14 16.70
АЬ 32.51 34.60 35.65 34.60 3356 ( 43.52 34 60 32.51 26.22 34 60 34.08 30.93 _ 34.60 33.03 33.56 35.65 36.18
Ап | 24.48 2837 2364 21.97 1891 13.07 21.14 28.37 27.81 27.81 21 42 23.36 26.70 22 81 18 36 19.19 2038
С • • • • 9 0.10 • • • * • 031 * • • 9 9

\¥о 1.16 3.60 430 4.18 157 • 3.48 4.76 630 131 4.65 9 5.92 430 430 5.11 3 14
Р» Еп 0.60 3.11 3.01 2.91 131 • 301 3.31 4.62 1.00 4 02 9 4.02 2.81 3.01 4.02 151

Ез 033 0.92 0.92 033 • • 1 06 132 0.40 9 9 1.45 1.19 052 033 1.06
Еп 7.83 5.12 6.73 7.03 5.42 2.61 352 • • 0.90 532 4.62 352 6.12 632 151 5 02

"У Н։ 6.20 • 3.03 1.73 224 5.41 • * • 1.19 9 4.49 0.79 1.85 3.03 0.40 237
р.| Го • 2.11 • О а • • 6.40 8.16 633 9 9 332 * 9 • •
°1 р.- • • «■ • • • • 2.45 133 2.24 9 9 1.22 • 9 9 а

Ые Г • • • • 9 • • 3.13 5.40 • - • • 9 9 9

----- Г
I 1 10036 10037 100.63 100.11 98.17 98 73 100.43 10050 100.29 99.19 100.43 98.89 10037 10026 98.16 100.20 9939

К 'Ыа 7 0.80 0.44 035 058 0.78 0.79 0.68 031 029 0.49 0.60 0.78 032 034 0.67 0 64 0.65
36.29 _мз1_ 1 32.64 1 36,50 33.42 19 85 27.53 41.17 39.79 31 41 30.67 23.30 34.14 28.08 1 38.58 | 27.18 | 28.72

13-21 Нижний плиоцен 13 - базальтовый трахиандезит, обр б 8-ЗОВ 04 - подножье вулкана Гехасар Верхний эоплейстоцен. 14 - риолит, обр б 8-29В-04 - купол Спнтакасар, 
- купол Гехасар Нижний-средний неоплейстоцен Трахибазальт-трахиандезитовая серия, 16 - трахибазальт, обр 859 - шлаковый конус Парваглух 
։зальтовый трахиандезит, обр. 697 - шлаковый конус Аштаракнер; 18 - трахиандезит, обр 1007 - шлаковый конус Марахлапат, колл К Карап

, колл15 - риолит, обр О 99
К Карапетяна, 17 - базальтовый трахиандезит, обр. 697
Верхний неоплейстоцен-голоцен Трахибазальт-трахиандезитовая серия, 19 - трахибазальт, обр О 91 - шлаковый конус Вишапасар; 20 - базальтовый трахиандезит, обр С։ 76 - 
шлаковый конус Севкатар; 21 - трахиандезит, обр О 79 - шлаковый конус Мазаз. Восточная структура - Нижний плиоцен 22 - плагиоклаз-двупироксеновый трахиандезит 
обр б З-НА-04 - средн течение р Грыдзор; 23 - плагиоклаз-раговсобманковый трахит, обр О 3-12Л-04
манычарского комплекса, обр О 41 - р-н с.Кармиргюх; Верхний плиоцен. 25 - долеритовый трахибазальт, обр.О 47 - Манычарское плато: 26 - долеритовый трахибазальт, 
обр.222 - бассейн р Аргичи, колл Э Харазяна Нижний-срелний несплейстоцен Трахибазальт-трахиандезитовая серия, 27 - трахибазальт, обр б 70 - шлаковый конус Ваграмасар; 
28 - базальтовый трахиандезит. обр. б 69 - Шлаковый конус Джартар; 29 - трахиандезит, обр 1125 - шлаковый конус Еранос. колл К Карапетяна Верхний неоплейстоцен- 
голоцен Трахибазальт-трахиандезитовая серия, 30 - трахибазальт, обр 658 ~ шлаковый конус Саакасар, 31 ~ базальтовый трахиандезит, обр б 5/ - шлаковый конус Мец 
Гавар. 32 - трахиандезит, обр.б 4-17В-О4 - шлаковый конус Армаган; 33 - Ератумберская группа, трахиандезит, обр б 54 - шлаковый конус им Гамбаряна, 34 - Ератумберская

- средн течение р Грыдзор Верхний плиоцен 24 -

группа тпахиандези-г обо С1 55 - шлаковый конус им Джрбашяна

Карапетяна

трахиандезиты

- трахиандезит, обр 1125 - шлаковый конус Еранос. колл К Карапетяна Верхний чеоплейстоцен-



приводится ниже на основании более 130 хими
ческих анализов по материалам автора и лите
ратурным источникам Использовались как ана
лизы, выполненные классическим методом сили
катного анализа (лаборатория ИГН НАН РА), так 
и методом рентгено-флюоресцентного анализа 
(XRF, Smithsonian institute, анализы 13; 14; 22; 
23; 32) Представительные составы и нормы по 
CIPW для главных типов изученных пород при
ведены в табл.2; все химические анализы для 
каждой структуры отражены на диаграммах TAS 
(Классификация...., 1997) (рис. 1,2,3).

37 42 47 52 57 62 67 72 77 Sl02(%)

Рис I. Нижний плиоцен - верхненеоплейстоцен-голоценовый 
возрастной разрез вулканических комплексов и серий Раз
данской структуры (TAS) Условные обозначения соответст
вуют символам, указанным на рис 4 В - базальт, 01 - ба
зальтовый андезит. 02 - андези г, 03 - дацит. S1 - трахиба
зальт, S2 - базальтовый трахиандезит, S3 - трахиандезит, Т 
- трахит, трахидацит. R - риолит

37 42 47 52 57 62 67 72 77 5Ю2{%)
Рис 2 Нижний плиоцен - верхненеоплейстоцен-голоценовый 
возрастной разрез вулканических комплексов и серий 
Водораздельной структуры (ТАЗ) Условные обозначения 
соответствуют символам, указанным па рис 4.

Разнообразие описанных выше петрографи
ческих типов вулканитов Гегамского нагорья 
отражает их принадлежность четырем петрохи
мическим сериям в следующей возрастной после
довательности: трахиандезит-трахитовая, долери- 
|товый базальт-трахибазальтовая, риолит-трахи- 
!дацитовая, трахибазальт-трахиандсзитовая.

Трахиандезит-трахитовая серия нижнего 
плиоцена в разных структурах дифференциро
вана по-разному В Разданской структуре данный 
комплекс включает породы от андезитов 
( ^|О2~58 44%) до дацитов (510.,=68 00%) и при-

Рис.З Нижний плиоцен - верхненеоплейстоцен-голоценовый 
возрастной разрез вулканических комплексов и серий 
Восточной структуры (TAS) Условные обозначения 
соответствуют символам, указанным на рис 4

надлежит умерсннокалиевой, низкомагнезиальной, 
высокоглиноземистой серии (аГ = 2.10-2 99)

В пределах Водораздельной структуры отме
чаются вариации составов от высококалиевых 
базальтовых трахиандезитов к трахитам: по мере 
возрастания 510, в диапазоне 52.13-61.24% об
щая щелочность*возрастает до 6.46-9.10%. Со
держания А12О3 в том же направлении слабо воз
растают параллельно убыванию между со
держаниями ТЮ., и К.,О устанавливается обрат 
пая зависимость.

В Восточной структуре прослеживается вы- 
сококалиевый известково-щелочной тренд от 
трахиандезитов (5Ю,=54 96%) до трахитов 
(5|О,=6203%) с резким возрастанием суммы 
щелочей от 7.08 до 934%. В более молодых
трахиандезитах манычарского комплекса верх
него плиоцена (SiO,=5593-58 40%) отмечается
продолжение этого тренда во времени, принад
лежащего высококалиевым (К 0=2.50-3.27%), 
умеренно магнезиальным (М^0=2 30-3.51%) и 
умеренно глиноземистым типам (аГ = 1.69-1 91)

Долеритовый базальт-трахибазальтовая
серия слабо дифференцирована как по 510, 
(47.82-53 03%), так и по сумме щелочей (4 0: 
5 5%). оставаясь в пределах умеренно-калиевых
разностей Латеральные вариации её состава вы-
ражены в приуроченности нормальных долери- 
товых базальтов и базальтовых трахиандезитов 
к Разданской структуре, а собственно долерито- 
вых трахибазальтов - к Восточной структуре 
(рис. 1,3).

Риолит-трахидацитовая серия развивалась.
начиная с нижнего плиоцена, в три возрастные
фазы, разделённые геологическим промежутком 
Её вторая и третья фазы проявлены в пределах
Разданской структуры, где они чётко ди^ 1иТ»|ререн-
цированы в антидромном направлении от высо
кокалиевых риолитов до трахидацитов с убы
ванием 5Ю2(от 73.99 до 66 44%) при сохранении 
общего высокого уровня щелочности В Водо
раздельной структуре проявлена только третья 
фаза кислого вулканизма, представленная мак
симально обогащенными 8Ю2 (74.81-76 00%) 
риолитами калий-натриевого и калиевого уклона

Трахибазальт-трахиандезитовая серия 
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является завершающей й отчетливо разделяется 
на два коротких комплекса: трахибазальтовый 
комплекс нижнего-среднего неоплейстоцена и 
дифференцированный базальтовый трахиандезит 
- трахиандезитовый комплекс верхнего неоп- 
лсйстоцен-голоцена В Разданской структуре 
первый комплекс четко раздваивается на две 
ветви. Первая из них представлена оливиновыми 
базальтами и базальтовыми андезитами-анде* 
зитами (510.= 48 86-62.24) при сумме щелочей 
от 3 95 до 6 66% Вторая ветвь соответствует 
трахибазальт-базальтовому трахиандезиту 
(§Ю =47.82-54 48%), с суммой щелочей 5.08- 
7 06% Обе ветви относятся к умереннокалие- 
вому типу и характеризуются натриевым обликом 
(К.,0/№.,0=0 24-0 75). с заметной отрицатель
ной корреляцией М^О и А12О3 Второй комплекс 
в Разданской структуре образует компактный 
рой точек в поле базальтовых трахиандезитов 
(8Ю ,=52 43-54 47%), сумма щелочей - 6.10-7 06. 
Это умеренно-магнезиальный (М^О=2 40-4.34%) 
и умеренно-глиноземистый (аГ =1 29-1 90) ряд.

В Водораздельной структуре для первого 
комплекса устанавливается субщелочной высо- 
кокалиевый ряд от трахибазальтов до трахиан
дезитов (8Ю,=50.92-60.24%), в котором с воз
растанием 8։О., заметно возрастает сумма щело
чей (5.09-7.20%). По соотношению 14а2О и К,О 
намечается переход от натриевого к калинатрйе- 
вому типу (К.,0/1Ча,0=0 40-0 80) Второй комп
лекс представлен непрерывным рядом от трахи
базальтов до трахиандезитов с отклонением в 
сторону андезитов (8Ю =50.98 до 59 13%), при 
сумме щелочей 5 90-7.21%. Это высококалие- 
вый ряд с К,О/На?О=0 36-0.79 Заметных ва
риаций А1?О/-М^О не отмечается.

В Восточной структуре первый комплекс 
представлен тем же трахибазальт-трахиандези- 
товым рядом, с узким диапазоном возрастания 
щелочей (6 10-6.89%). Второй комплекс обра
зует два прерывистых сгущения в области тра
хибазальтов (8Ю =51.04%) и трахиандезитов 
(810 = до 59 53%); сумма щелочей варьирует 
от 5 40 до 6.85%, относится к калий-натриевому 
(К20/№20=0.53-0 69), умеренно-глиноземис
тому (аГ=1.19-1.71) и магнезиальному типам.

Составной частью второго комплекса Вос
точной структуры является Ератумберская груп
па вулканов, трахиандезитовый состав которых 
группируется в узком поле (810 =55.77-60.01 %) 
при сумме щелочей 6 10-7 26%. Они имеют 
кали-натрисвый облик (К20/1Ча20=0.51-0 80), 
располагаясь на границе с высококалиевым по
лем По текстурным и петрографическим приз
накам Ератумберская группа вулканов связана 
с особой, обогащенной газово-флюидной фазой 
порцией магматического расплава.

Приведенный петрохимический анализ по
казывает, что вулканические комплексы Гегам-
ского нагорья связаны с развитием вулканизма 
в интервале от нижнего плиоцена до верхнего 
неоплейстоцен-голоцена. Эти комплексы соот- 

гствуют известково-щелочным умереннока- 
лиевым и субщелочным высококалиевым сери
ям По такому классификационному признаку 
как индекс Пикока (810 =55-57%). и постоян

ному преобладанию 14 а.,О над К?О они принад
лежат тихоокеанскому петрохимическому типу

Описанные серии являются укороченными 
и разделяются на последовательно дифференци
рованные (трахиандезит-трахитовая, трахиба
зальт-трахиандезитовая, базальт-андезитовая. рио- 
лит-трахидацитовая) и однородные (долерит-ба- 
зальт-трахибазальтовая). В разных структурных 
единицах Гегамского нагорья они распределены 
по-разному (табл 3). Разданская структура отли
чается длительным и прерывистым проявлением 
вулканизма риолит-трахидацитовой серии II и 111 
фазы, развитием слабо дифференцированной до- 
лерит-базальт-трахибазальтовой серии (до ба
зальтовых трахиандезитов), синхронным разви
тием субщелочной и нормальной известково-ще
лочной серий в нижнем-среднем неоплейстоцене 
и недифференцированным базальт- трахиандези- 
товым составом вулканитов завершающего эта
па. В Водораздельной структуре из общего раз
реза выпадают вулканиты верхнего плиоцена (до- 
леритовые базальт-трахибазальты и манычарс- 
кие лавы) Восточная структура характеризуется 
наиболее полным разрезом вулканических серий 
основного и субщелочного трендов и проявле
нием вулканизма в верхнем плиоцене (маны- 
чарский комплекс, продолжающий эволюцию 
трахиандезит-трахитовой серии нижнего плио
цена), а также недифференцированной долерит- 
базальт-трахибазальтовой серией В составе 
пород завершающего этапа преобладают трахиан- 
дезиты, т.е. выдерживается гомодромный тренд.

В качестве самых общих характеристик по
следовательно дифференцированных серий Ге
гамского нагорья можно выделить:

• Полифировые структуры и унаследованно 
развивающийся от трахибазальтов (базальтов) 
до трахиандезитов (андезитов) парагенезис фе
нокристаллов, представленный плагиоклазом, оли
вином, орто- и клинопироксеном; в серии ниж
него плиоцена к этой группе присоединяются 
роговая обманка и биотит.

• Насыщенные 8Ю., составы, низкая и уме-
Таблица 3

Распределение петрохимических серий 
в различных структурах

Гегамского вулканического нагорья

Водораз
дельная

Базальтовый 
|рахиандезиз - 
трахнандези- 

товая
Трахибазальт- 
базазьтовая, 

грахиандезит- 
трахиандези-

товая

Риолитовая
III фазы

Базальтовый 
трахиандезиг- 

зрахитовая

Возраст Разданская

Верхний 
нсоллсйсто- 
цен-голоцен

Базальтовая 
трахиандези- 

говая

Восточная

Базальтовый 
трахиандезит- 
трахиандези- 

товая

Нижний- 
средкий 

нсоп- 
лсйстоцсн

Верхний 
эоплейезо 

пен
Верхний 
плиоцен

Нижний 
плиоцен

Трахибазалы- 
трахиандези- 

товая__
Базальт- 

андезитовая 
Риолит- 

грахидацитовая 
III фазы 

Долерит- 
база!ьтовая 

Андезит- 
дацитовая; 

риолитовая II 
фазы 

I рахибазазьт- 
базальтовая, 

трахиандезит 
трахнандези-

товая

Долерит- 
трахибазальтовая

Грахиандезит- 
зрахитовая
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ренная магнсзиальность и титанистость, повышен
ная глиноземистость, натриевый и калий-натрие
вый уклон.

• Гомодромный тип дифференциации с воз
растанием SiO, и K.,O/Na2O отношения при поч
ти постоянном содержаний Na2O По мере увели
чения SiO, от базальтовых членов к базальтовым 
трахиандезитам содержание MgO и А12О3 заметно 
уменьшается, далее к трахиандезитам уровень маг- 
незиальности и глиноземистости сохраняется 
почти неизменным Видимо, постоянством магне
зиально-железистого отношения в ходе диффе
ренциации расплавов можно объяснить при
сутствие порфировых вкрапленников оливина 
и гиперстена, во всех членах серий. MgO и СаО 
в том же направлении обнаруживают отрица
тельную корреляцию с SiO2.

• Особое место в ряду последовательно диф
ференцированных серий занимает антидромная 
риолит-трахидацитовая серин калиевого уклона, 
проявленная неоднократно и связанная с авто
номными магматическими очагами (Karapetyan 
et al.. 2001)

Для однородной долерит-базальт-трахиба- 
зальтовой серии характерны:

• Монофировый оливиновый состав темно
цветных фенокристаллов и полнокристалличес
кая основная масса, сложенная плагиоклазом.
клинопироксеном и оливином.

• Недосыщенный SiO2 состав, натриевый тип 
щелочности, повышенная магнезиальность и низ
кая глиноземистость, гомодромный тренд при уз
ком диапазоне согласованных вариаций Si09 и 
К2О.

Особенности химизма изученных вулкани
ческих серий отражены на дискриминационной 
диаграмме SiO2 - К2О - MgO (Демина и др., 
1999), где они занимают поле коллизионных вул
канитов, промежуточное между вулканитами зон 
субдукции и континентальных рифтов Долери- 
товые базальты на данной диаграмме отчётливо 
смещены к границе континентальных рифтовых 
зон (рис.4).

Эволюция химизма вулканических серий Ге- 
гамского нагорья может быть связана с формиро
ванием разноглубинных магматических очагов 
мантийного и нижнекорового происхождения 
(Джрбашян и др., 1996, 2002; Меликсетян и 
др., 1998; Арутюнян, 2003; Бубнов и др., 2006), в 
сложной обстановке коллизионной разломной 
тектоники и местами континентальной субдукции, 
в которой участвовал преимущественно коро- 
выи материал с низким содержанием флюидной 
фазы. Вулканизм отдельных структур нагорья 
развивался в плиоцене- верхнем неоплейстоцен- 
голоцене в определённой мере автономно, что 
особенно резко выражено в Разданской струк
туре Различия в проявлении вулканизма почти 
полностью исчезают лишь на заключительном 
этапе, и развивается генетически единая трахиба- 
зальт-трахиандезитовая серия, отвечающая наи
большей степени плавления магматического ис
точника При этом равномерное распределение 
1^а2О и согласованные вариации MgO и СаО мо
гут указывать на постоянство уровня этого ис
точника и вариации лишь глубинных температур

К,0

SiO/15 MgO

Рис 4 Коллизионные вулканиты Ге гаме кого нагорья на 
диаграмме соотношением 5Ю։. МеО. и КО МОК - поля для 
вулканитов, образовавшихся в обстановках срединно-океа 
нических хребтов. СК - континентальных рифтов. 882 - 
зон субдукции и С2 - область континентальной коллизии, 
даны по Демину, Симонову (1999) Условные обозначения 
пород I - нижний плиоцен. 2 - верхний плиоцен (манычар- 
ский комплекс), 3 - верхний плиоцен (долеритовые базальт- 
трахибазальты). 4 - верхний эоплейстоцен, 5 - нижний-сред 
ний неоплейстоцен, 6 — верхненеоплейстоцен-голоиен. 7 - 
ератумберские вулканиты верхненеоплейстоцен-голоцено 
вого возраста

магмогенеза (Абрамович и др., 1989).
В геодинамическом аспекте дифференциро

ванные субщелочные серии отражают режимы 
глубинного сжатия и скучивания земной коры, 
однородная долерит-базальт-трахибазальтовая се
рия развивается в условиях растяжения, направ
ленного перпендикулярно к зонам сжатия, осо
бенно характерным для областей клиновидных 
выступов сходящихся плит, в данном случае 
выступа Аравийского клина (“Эволюция ... ". 
1987; Остроумова и др., 1995; Короновский и др . 
1999). В рамках крупных регионов подобное 
сочетание петрохимических серий является ин
дикаторным для зон континентальной коллизии 
с их мозаикой микроплит и блоков, несущих чер
ты островодужных, окраинно-континентальных, 
рифтогенных режимов при значительной роли 
континентально-коровой субдукции вдоль границ 

тур типа “pull apartмикроплит и развития структур 
basin" (Абрамович и др., 1489; Остроумова и др.. 
1995; Короновский и др., 1999; Karakhanyan et 
а!., 2002; Хайн и др., 2005).

В заключение автор выражает глубокую бла
годарность Р Т Джрбашяну. А.Х.Мнацаканян, 
К Г.Шириняну. С.Г.Карапетяну. А С Караханяну 
за помощь и поддержку в выполнении исследо
ваний и в подготовке статьи.
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ԳԵՂԱՄԱ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ՈՒՇ ԿՈ1 ԻՋԻՈՆ 
ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԵՎ ՊԵՏՐՈՔԻԱԻԱԿԱՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ Ո ՒԹՅ Ո ՒՆՆԵՐՐ

Գ. Խ. Նավասարդյան

Ամփոփում

Հոդվածում դիտարկվում են Գեդամա բարձրավանդակի հրաբխային ապարների 
պետրոգրաֆիական և պետրոքիմիական առանձնահատկությունները Համաձայն 
ընդունված պետրոքիմիական դասակարգման (TAS), առաջին անգամ կատարվեի է 
բարձրավանդակի ստորին պլիոցենից մինչև նեոպլեյստոցեն-հոլոցենի հասակի 
հրաբխային գոյացումների համակարգում: Առանձնացվեւ են դիֆերենցացված և 
համասեռ սուբալկայային չափավոր և բարձր կափումային տիպի սերիաներ, որոնր 
ձևավորվել են մայրցամարային կոփգիոն բարդ երկրադինամիկական պայմաններում, 
խորքային սեղման և ձգման շարժումների գուգորդմամբ:

PETROGRAPHIC AND PETROCHEMICAL PECULIARITIES 
OF LATE COLLISION VOLCANISM OF THE GEGHAM UPLAND

G. Kh. Navasardian

The article deals with petrographic and chemical composition of the Gegham Upland volcanites. 
Following the accepted petrochemical classification (TAS), the first ever systematization is made for 
the region’s volcanic rocks from Lower Pliocene to Neo-Pleistocene- Holocene. Established is their 
belonging to consecutively differentiated and homogenous senes of lime-alkaline moderately potas
sic and sub-alkaline high potassic types. The descnbed senes are indicative to continental collision 
zones and form under conditions of a complex combination of geodynamic regimes of deep-seated 
compression and tension.
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