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ТЕКТОНИКА

А. А, ГАБРИЕЛЯН

ЭФФУЗИВНЫЙ ВУЛКАНИЗМ И ТЕКТОНИКА*
(на примере Малого Кавказа)

Выяснение закономерностей развития интрузивного и эффузив
ного вулканизма в земной коре является одной из интересных и 
важнейших проблем современной геологической науки.

Часть этой сложной проблемы составляет вопрос генетической 
связи проявления вулканизма с тектоническими структурами и исто
рией геотектонического развития.

Для изучения этих вопросов Малый Кавказ представляет исклю
чительный интерес. Одной из характерных особенностей геологической 
истории мезо-кайнозоя этой области является интенсивное проявление 
эффузивного вулканизма, продукты которого в виде лавовых покровов 
и различных видов пирокластолитов встречаются почти во всех гори
зонтах отложений, начиная от юры и до антропогена включительно 
Значительную роль играют вулканогенные образования также в со
ставе метаморфических свит докембрия-нижнего палеозоя.

Слабо выражен вулканизм как в интрузивной, так и эффузивной 
форме, в герцинском этапе развития (девон-триас), что по нашему 
мнению, объясняется тем, что Малый Кавказ в это время еше не 
вступил в настоящую геосинклинальную стадию развития, а характе
ризовался псубплатформенным“ геотектоническим режимом |8|.

Рассмотрим связь вулканизма и тектоники в пространстве и во 
времени.

Связь эффузивного вулканизма с историей 
геотектонического развития

(Развитие эффузивного вулканизма во времени)

В истории тектонического развития Малого Кавказа выделяются 
три этапа, в течение которых произошли кардинальные изменения в 
пространственном размещении глубинных тектонических структур и 
обусловленным ими проявлении вулканизма.

Эти этапы: а) докембрийский-каледонский (РСш—5), б) герцинский 
(О —Т) и в) альпийский (3 ֊0).

♦ Доклад прочитан на первом Всесоюзном совещании вулканологов в 1959 г. 

в г. Ереване.
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Мы еще очень мало знаем об истории докембрийского-каледон- 
ского этапа развития Малого Кавказа, так как отложения соответ
ствующего возраста обнажаются весьма ограниченно и к тому же они 
немые, что затрудняет их стратиграфическое расчленение и установ
ление возраста отдельных свит. Последние фрагментарно выступают 
в ядрах крупных антиклинальных структур— Арзаканского, Южно- 
Сюникского (Зангезурского), Локского, Храмского и др. и представлены 
регионально метаморфизованными вулканогенно-осадочными породами.

В разрезе метаморфического комплекса Армении Р. А. Аракеля
ном выделяется ряд свит, среди которых эффузивные породы играют 
доминирующую роль в составе самой верхней из них—апаранской 
।агверанской) свиты, относимой им к ордовику |2|, а другими иссле
дователями (А. Е. Назарян) —к девону.

Свита эта представлена эпидотизированными и хлоритизирован- 
ными диабазовыми порфиритами, их туфами и туфобрекчиями, с 
линзами мраморов и прорвана лейкократовыми и микроклиновыми 
гранитами.

I ораздо более слабо развит эффузивный вулканизм в герцинском 
^тапе развития, охватывающем время от девона и до триаса вклю
чительно.



27
Эффузивный вулканизм и тектоника

Начиная с этого этапа Малый Кавказ отчетливо делится на тве 
части—Сомхето-Кафанский и Армянский тектонические комплексы 
история развития которых, в дальнейшем протекает различно |8|

Отложения герцинского возраста развиты исключительно в Ар
мянском тектоническом комплексе, охватывающем юго-западную 
часть Малого Кавказа.

В рассматриваемое время отчетливо выделяются два подэтапа 
развития—раннегерцинский (О—С0 и позднегерцинский (Р — Т), раз
деленные значительным перерывом в осадконакоплении, соответствую
щим среднему-верхнему карбону.

Каждый из указанных подэтапов характеризуется двумя форма
циями отложений. Для нижнего из них характерны известняковая
формация среднего девона и терригенно’фосфоритовая ормацня1
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верхнего девона —нижнего карбона.

В пермо'триасовом подэтапе образовались: известняковая фор
мация перми -среднего триаса и угленосная формация верхнего 
триаса.

Продукты эффузивного вулканизма в виде порфиритовых потоков 
и их пирокластолитов известны в верхнем девоне Слоника. Кроме 
того, встречаются небольшие дайковые тела андезитов, габбро-диа
базов и порфиритов (бассейны рр. Веди, Арпа), которые прорывают 
отложения до нижнего карбона включительно, но нигде не затраги
вают пермские отложения |1|.

На этом основании Р. А. Аракелян определяет возраст этих лай
ковых пород как средне-верхнекарбоновый.

Однако, верхный предел возраста указанных лайковых пород в
нельзя считать точно установленным. Они могут быть и гораздо бо
лее молодыми, в частности киммерийскими, как это допускает Ш. А. 
Азизбеков для аналогичных эффузивных образований, развитых в 
средне-верхнепалезойских отложениях соседних с Армянской ССР, 
районов НахАССР.

Гораздо более сложна история альпийского этапа развития. Она
делится на несколько самостоятельных подэтапов или циклов, разде
ленных регионально выраженными перерывами и тектоническими 
несогласиями.

Каждый из этих подэтапов начинается прогибанием земной коры
и трансгрессией и завершается поднятием, складчатостью и рег- 
рессией.

Эти подэтапы: а) юра-неокомский, б) альб-верхнемеловой, 
в) палеоцен-эоценовый, в) олигоцеи-миоценовый. д) нижне-средне- 
плиоценовый, е) верхний плиоцен-антропогеновый.

С юрского времени ничинается альпийский этап геосинклнналь- 
ного развития Малого Кавказа, ознаменовавшийся трогообразным 
опусканием Сомхето-Кафанского тектонического комплекса и превра
щением его в глубоко прогнутую первичную геосинклинальную об
ласть (эвгеосинклиналь по М. Кею).
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Армянский тектонический комплекс, характеризующийся проги
банием и осадконакоплением в герцинском этапе развития, в юре и 
неокоме испытывает поднятия и превращается в область размыва.

Интрузивный и эффузивный вулканизм проявляется исключи
тельно в Сомхето-Кафанском комплексе и совершенно отсутствует в 
Армянском тектоническом комплексе.

Погружение Сомхето-Кафанского комплекса начинается в лейасе, 
что сопровождается накоплением терригенных песчано-глинистых по
род—нижняя терригенно-граувакковая формация. В байосе—эпохе 
максимального прогибания, происходит накопление мощной, несколько 
километровой вулканогенной свиты—порфирито-кератофировой фор
мации средней юры. Значительное ослабление вулканизма происходит 
в бате и келловее, а затем снова усиливается в Оксфорде, киммеридже 
и титоне (терригенно-вулканогенная формация).

Подобное распространение вулканогенных фаций в разрезе юр
ских отложений Армении вполне соответствует общему ходу текто
нических движений. Наиболее интенсивное прогибание происходит в 
байосе (мощное развитие вулканогенных фаций), в бате происходит 
замедление процесса опускания, а затем смена нисходящих движений 
на восходящие—предкелловейская (батская) фаза складчатости. Этим 
обусловлено существенное ослабление вулканизма в бате-келловее. 
Со второй половины келловея начинается новое погружение, достигшее 
максимума в Оксфорде и киммеридже, что снова сопровождается 
усилением вулканической деятельности. ✓

В неокоме происходят мощные складкообразовательные движе
ния и поднятие Сомхето-Кафанского тектонического комплекса, чем 
обусловлено почти полное отсутствие отложений соответствующего 
возраста.

Эти движения сопровождаются внедрением крупных гранигоид- 
ных интрузий в пределах указанного тектонического комплекса, 
наряду с полным отсутствием продуктов эффузивного вулканизма. 
Только в некоторых прогибах, например, в бассейне среднего тече
ния р. Воротан, где не наблюдается перерыва в осадконакоплении 
при переходе от верхней юры в нижний мел, проявление эффузив
ного вулканизма непрерывно продолжает развиваться и в нижнем 
мелу (вулканогенная свита титона-баррема).

Начиная с альба (а местами и с апта), Малый Кавказ, вступает 
в новую стадию геосинклинального развития, ознаменовавшуюся резким 
изменением плана расположения глубинных тектонических структур.

В альбе происходит наложение таких крупных структурных зон, 
как Аджаро-Триалетский геосинклинальный прогиб [9], Севано-Ширак- 
ский прогиб |8| и Кельбаджарская наложенная мульда (Шихалибейли 
Э. Ш.). Несколько позже (в сеномане-туроне) в южной части Малого 
Кавказа формируются Еревано-Вединский, Айоцдзорский (Даралагез- 
ский) и Нахичеванский прогибы.
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В результате указанных нисходящих эпейрогенических движений в 
верхнем мелу происходит повсеместное погружение территории Ма
лого Кавказа, обусловившее обширную трансгрессию моря—самую 
крупную среди всех трансгрессий на Кавказе.

Прогибание указанных геосинклинальных зон достигает макси- » • 
мума в коньяке-сантоне; в кампане-маастихте имеет место некоторое 
ослабление нисходящих тектонических движений, а в дате—всеобщее 
поднятие, складчатость и регрессия. Соответственно указанному ходу 
тектонических движений и происходит проявление эффузивного вул
канизма. В альб-сеномапских отложениях имеются только горизонты 
туфогенных пород, в верхнем туроне, коньяке и сантоне—эпохах 
максимального прогибания, вулканизм развивается наиболее интенсивно, 
благодаря чему в разрезах указанных отложений Севано-Ширакского 
синклинория, Акеринского и др. геосинклинальных прогибов большим 
распространением пользуются различные порфириты, их туфобрекчии, 
туфоконгломераты и др. пирокластолиты.

Резкое ослабление вулканической деятельности происходит в 
кампане-маастрихте, что, по нашему мнению, связано с ослаблением 
дифференциальных эпейрогенических движений. Повсеместное раз
витие на Малом Кавказе карбонатных формаций кампана-маастрихта 
соответствует эпохе максимальной трансгрессии, что обусловлено, по- 
видимому, пенепленизацией рельефа, следовательно и стабилизацией 
режима тектонических движений. В дате происходят ^мощные склад
кообразовательные движения, вызвавшие региональное поднятие Ма
лого Кавказа и обусловленную ими регрессию. Только в некоторых, 
наиболее глубоко прогнутых частях геосинклинальных зон происхо
дит накопление флишевых терригенных отложений, представляющих 
продукты размыва поднимающихся горных хребтов. В эту эпоху 
эффузивный вулканизм проявляется также чрезвычайно слабо.

Следующий этап мощного развития вулканизма охватывает 
эоцен. История колебательных движений в эоценовое время пред
ставляет следующую картину. После дат-палеоценивои регрессии, в 
нижнем эоцене начинается новое погружение страны и трансгрессия, 
достигшая максимума в среднем эоцене. В конце среднего эоцена 
происходят складкообразовательные движения (предверхнеэоценовая 
фаза складчатости) и регрессия, а в верхнем эоцене —новое проги
бание и осадконакопление.

В тесной связи с указанной историей эпейрогенических движении 
и развивается эффузивный вулканизм.

Продукты эксплозионной вулканической деятельности появляются 
еще в нижнем эоцене, но местами — в зонах глубинных разломов, 
например, в Сюнике, на северном борту Севано-Ширакского син
клинория и в районе Спитакского перевала, —в это время происходи! 
накопление мощных (свыше 1 км) свит вулканогенных образовании 
{различные порфириты и их пирокластолиты).
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Время максимального проявления вулканизма соответствует 
среднему эоцену и особенно первой половине последнего. В Севано- 
Ширакском, Кельбаджарском, Айоцдзорском и Ордубадском синкли
нориях в это время накапливаются огромные мощности (свыше 2 км) 
различных эффузивных пород (порфириты, кварцевые порфиры, аль
битофиры и их пирокластические разности). Заметное ослабление 
вулканической деятельности наблюдается в конце среднего эоцена* *
что обусловлено, по-видимому, как и в кампане и Маастрихте, неко- 
торой стабилизацией эпейрогенических тектонических движений, 
предшествовавшей предверхне-оценовой орогенической фазе.

Новая вспышка вулканической деятельности происходит в верх
нем эоцене (Памбакская вулканогенная свита и ее стратиграфические 
эквиваленты, слагающие водораздельные части Базумского, Арегу- 
нийского. Севанского и Ширакского синклинальных хребтов), кото
рая, однако, по интенсивности проявления, значительно уступает 
вулканизму среднеэоценового времени. Следующий этап тектонического 
развития Малого Кавказа охватывает олигоцен-миоценовое время. 
В это время происходят существенные изменения в геотектоническом 
строении Малого Кавказа. В результате интенсивных складкообразо
вательных и эпейрогенических тектонических движений, имевших 
место перед олигоценом, формируются главнейшие структурные и 
геоморфологические единицы указанной области—Куринский и Сред- 
неараксинский межгорные прогибы и разделяющее их антикавказское 
геоантиклинальное поднятие. Осадконакопление в указанных прогибах 
происходит в морских условиях, в мульдовой части Севано-Ширак
ского и Акеринского синклинориев —в пресноводно-озерных условиях.

В нижне-среднеолигоценовое время происходит вулканическая 
деятельность эксплозионного типа (вулканические пеплы в разрезах 
Шорагбюрской и Шагапской свит), но местами —НахАССР. Варденис- 
ский хребет, Айоцдзор, Кельбаджарский прогиб,—ближе к центрам 
извержений, в составе отложений указанного возраста вулканогенные 
образования (андезитовые покровы и их пирокласты) резко преобла
дают над нормально-осадочными породами (Абракунисская, Амуль- 
Сарская, Нижнеэлпинская и Кельбаджарская свиты).

В верхнем олигоцене происходят новые восходящие движения, 
вызвавшие регрессию и образование красноцветных молассовых 
՛Среднеараксинская котловина) и угленосно-лигнитоносных (Муль- 
довая часть Севано-Ширакского синклинория, Ахалцихский бассейн) 
свит. В это время наблюдается заметное ослабление вулканической 
деятельности, хотя нередки дайки и потоки андезитовых лав в составе 
красноцветной молассовой свиты Среднеараксинской депрессии, а 
также вулканические пеплы, аггломератовые туфы и ।уфокочгломераты 
(Каширдагская толща НахАССР).

В течение времени от среднего миоцена и до среднего сармата 
включительно, происходит новая пенепленизация рельефа и транс
грессия, обусловившие образование гипсо-соленосных свит Ереван-
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ского н Нахичеванского бассейнов. Следы вулканической деятельно- 
сти этого времени очень незначительны.

Следующий этап проявления эффузивного вулканизма охваты
вает время от верхнего сармата идо среднего плиоцена включительно.

В верхнем сармате происходит некоторая трансгрессия моря с 
проникновением макгровой фауны в среднеараксинскую депрессию, а 
в мэотисе и понте имеют место складкообразовательные движения, 
сменявшиеся в среднем плиоцене общим, сводообразным, но менее 
дифференцированным, эпейрогеническим поднятием страны. Вулкани
ческая деятельность этого этапа начинается в верхнем сармате— 

ибелесоватая туфогенная свита Приереванского района кислые э
фузии трахи-липаритовой формации вулканических хребтов Малого
Кавказа. Очень сильно развивается вулканизм в мэотисе и особенно, 
понте; к этому возрасту относится мощная (свыше 1 км) вулканогенно
обломочная свита (Вохчабердская свита и ее стратиграфические ана
логи), преимущественно андезитового состава, слагающая централь
ную вулканическую область Малого Кавказа—Кечутский, Цахкуняц- 
ский, Гегамский, Варденисский, Сюникский и др. хребты. Продукты 
вулканической деятельности этого времени, в виде вулканических 
пеплов в изобилии встречаются также в фаунистически охарактери
зованных отложениях мэотиса и понта Куринской депрессии.

Некоторое ослабление вулканизма происходит в среднем плио
цене, что обусловлено, по-видимому, менее дифференциальным ха
рактером эпейрогенических движений.

В геологическом строении Малого Кавказа огромную роль играют 
продукты эффузивного вулканизма верхнеплиоценового и четвертич
ного возраста.

Лавовые покровы этого времени слагают крупные морфологиче
ские единицы северной части Армянского вулканического нагорья- 
массивы гор Арагац и Араилер, Кечутский, Гегамский, Ишхансарский 
и Варденисский хребты, а также обширные вулканические плато — 
Ахалкалакское, Лорийское, Верхнеахурянское, Кармрашеиское (Ок- 
темберянское), Егвардское, Канакерское, Ераблурское, Нор-Баязет- 
ское (Камосское) и др.

Вулканическая деятельность верхнего плиоцена начинается из
лиянием основных лав (долеритовые базальты), которые затем сме
няются андезито-базальтами и андезитами, и завершается извержением 
кислых лав—дацитов, липаритов, обсидианов и др., образующих от
четливо выраженные экструзивные конуса (Артени, Атис) и вулкани
ческие массивы (Ишхансарский хребет).

Лавовые покровы рассматриваемой эпохи бронируют и нивели
руют рельеф, созданный в среднем плиоцене и переслаиваются, под
стилаются и покрываются различными озерно-речными отложениями — 
диатомитовые глины, пемзовые пески, пеплы и др., в составе которых 
продукты вулканических извержений также играют доминирующую 
роль.
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Новая вспышка вулканической деятельности происходит в антро
погене. В это время отчетливо выделяются две эпохи вулканизма, 
первая в плейстоцене, а вторая в голоцене.

Следует отметить, что вулканогенные образования верхнего 
плиоцена и антропогена генетически и территориально тесно связаны 
друг с другом и поэтому провести четкую границу между ними в 
ряде случаев становится практически невозможным. Это обстоятель
ство обусловлено тем, что антропогеновая история Малого Кавказа 
составляет естественное продолжение верхнеплиоценовой истории и 
представляет по существу завершающий этап тех важнейшых геологи
ческих собитий, которые начали развиваться в верхнем плиоцене. Этот 
факт побудил ряд исследователей высказаться в пользу необходимости 
объединения верхнего плиоцена и постплиоцена в единый период 
времени—антропогеновый период |5, 4, 11].

Однако, тем не менее, имеются ряд критериев для разграничения 
верхнеплиоценовых и четвертичных лав. Верхнеплиоценовые лавы 
образуют широкие покровы, нивелируют древний рельеф и в тектони
ческих депресиях, где они переслаиваются с озерными отложениями, 
участвуют в складчатости. Четвертичные же лавы в большинстве 
случаев залегают в виде потоков, приурочены к элементам современ
ного рельефа и не дислоцированы.

Кроме того, они имеют гораздо более свежий облик, характери
зуются хорошо сохранившимися вулканическими аппаратами и к тому 
же в ряде мест несогласно перекрывают различные горизонты более 
древних отложений до верхнего плиоцена включительно.

Имеется еще один критерий для разграничения лавовых образо
ваний, сравниваемых двух эпох.

Разрез верхнеплиоценовых лавовых образований, как указыва
лось выше, начинается основными породами и завершается излиянием 
кислых эффузий. Вулканическая деятельность четвертичного времени 
также начинается излиянием андезито-базальтов (бассейн оз. Севан, 
Айоцдзор, периферии г. Арагац и др.) и завершается излиянием 
дацитов и др. кислых пород (г. Арагац).

По ряду признаков также довольно четко отличаются плейсто
ценовые лавы от голоценовых. Первые подвергнуты экзарационным 
действиям оледенения, а потоки голоценовых лав покрывают ледни
ковый рельеф и вюрмские флювиогляциальные отложения. Кроме 
того, как это справедливо отмечает Е. Е. Милановский [11], голоце
новые лавы отличаются своими несколько более кислым составом 
андезиты, андезито-дациты, дациты), бугристым микрорельефом— 

„Чингили“ и приуроченностью к молодым террасам современных рек.
Помимо того, вулканическая деятельность голоценового времени 

отличается широким развитием туфов и игнимбритов.
Возраст этих туфовых образований, широко распространенных 

по периферии г. Арагац, в Приереванском районе и в Памбакской 
долине, в настоящее время достаточно точно определяется как вюрм-



Эффузивный вулканизм и тектоника 33

ский, на основании ряда стратиграфических и палеонтологических 
данных.

В Памбакской долине туфы переслаиваются с аллювиально-про
лювиальными отложениями, в которых найдена фауна ископаемых 
млекопитающих вюрмского возраста [12], а в Приереванском районе 
они несогласно и со значительным перерывом перекрывают озерные 
отложения с остатками Е1ерЬаз (п^опЖегИ (миндель—миндель-рисс

Кроме того, к востоку от Еревана, в Шорагбюрской антикли
нальной долине, останцы туфов налегают на отложения пятой тер
расы, возраст которой, как известно, датируется как хозарский.

Неоднократные вспышки вулканической деятельности в четвер
тичное время обусловлены характером эпейрогенических движений.

Еще К. Н. Паффенгольцем было убедительно доказано, что фазы
вулканической деятельности четвертичного времени (лавы типа А, В, 
С, Д, Е) соответствуют эпохам возобновления циклов эрозии, отве
чающим эпейрогеническим поднятиям Малого Кавказа |13|. По А. Т. 
Асланяну [4] эти эпохи эпейрогенического поднятия Малого Кавказа 
и вулканической деятельности, соответствуют эпохам прогибания и 
трансгрессии смежных прогибов—Куринского и Араксинского. Очень 
наглядно вырисовывается связь вулканизма с эпейрогенезом в 
голоцене.

А. Т. Асланяном [4] и нами [6] было подмечено важное значение 
послевюрмских движений в создании современного облика крупных 
морфо-структурных единиц Малого Кавказа.

Вюрмская эпоха была переломной в формировании современной 
речной сети, обусловленной прогибанием Среднеараксинской и Курин- 
ской депрессий и поднятием центральной мегаантиклинали Малого 
Кавказа. Для наглядности укажем, что глубина врезания р. Памбак в 
вюрмские террасовые отложения в районе ст. Налбанд составляет 
около 100 а 200-метровое пропиливание реки Касах также имело 
место после извержения туфов, т. е. после вюрма. Если считать при
близительную продолжительность послевюрмского времени 20000 лет, 
то средний темп поднятия в голоцене получается около 1 см в год [10].

Связь эффузивного вулканизма с тектоническими 
структурами

В развитии вулканизма громадную роль играют глубинные раз
ломы.

Нами была высказана мысль о том, что наиболее крупные ин
трузивные массивы Армении — Мегринский и Памбакский, приурочены 
к зонам структурного сочленения двух различно построенных геотек
тонических комплексов Малого Кавказа—Сомхето-Кафанского и 
Армянского |7).

Этот структурный шов и представляет зону глубинного разлома, 
контролирующего интрузивный вулканизм и оруденение.
Известия, XIII, № 1—3
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Проанализировав пространственное размещение продуктов вул
канической деятельности на территории Армении и смежных районов 
Малого Кавказа, мы пришли к выводу, что эффузивный вулканизм в 
большинстве случаев контролируется не поверхностными разрывными 
нарушениями, фиксирующимися обычными геолого-стратиграфическими 
критериями, а генетически связан с более глубинными тектоническими 
структурами, зачастую замаскированными и не выявляющимися обыч
ными методами структурной геологии. Это глубинные разломы, кото
рые служили путями для проникновения магматических расплавов на 
дневную поверхность.

Общая характеристика глубинных разломов на Малом Кавказе 
приведена в нашей другой работе [8], поэтому нет необходимости 
на них здесь останавливаться. Отметим только, что в условиях Ар
мянского вулканического нагорья они выявляются линейным распо
ложением центров вулканических извержений и излияний (Мокрые 
горы, Абул-Сэмсарский хребет, Гегамский хребет и др.), зональностью 
распространения фации отложений, развитием межгорных котловин 
вдоль этих зон (Севанская, Памбакская, Ширакская и др.), а также 
зональным расположением гидротермально измененных пород, мине
ральных источников, эпицентров землетрясений и гипербазитовых 
интрузивных тел (Анкавано-Сюникский и Севано-Акеринский раз
ломы).

Вся история геологического развития Малого Кавказа наглядно 
показывает генетическую связь эффузивного вулканизма с указанными 
зонами глубинных разломов. Вулканические фации верхнего девона, 
юры, нижнего и среднего эоцена, олигоцена, а также мио-плиоцена 
генетически приурочены к Анкавано-Сюникскому разлому.

Вулканические фации перечисленных стратиграфических единиц 
по мере удаления от указанных зон глубинных разломов, т. е. в сто
рону Среднеараксинской депрессии, постепенно замещаются нормально
осадочными отложениями, в составе которых продукты эффузивного 
вулканизма играют ничтожную роль.

Громадного масштаба вулканическая деятельность в юре связана 
с началом альпийского этапа тектонического развития Малого Кав
каза, ознаменовавшегося грабенообразным опусканием северной и 
северо-восточной частей указанной области и образованием глубоких 
тектонических разрывов. I

Наглядным примером служит, в этом отношении, кайнозойский 
вулканизм Малого Кавказа.

Линейно вытянутые вулканические хребты с многочисленными 
насаженными на них вулканическими аппаратами (Мокрые горы, 
Абул-Самсарский хребет, Гегамский, Варденисский и Ишхансарский 
хребты! явно свидетельствуют об их генетической связи с глубокими 
тектоническими расколами.

Показательно, что в отдельных этапах вулканической деятель
ности кайнозоя, излияния начинаются преимущественно с базальтовой 
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магмы и завершаются извержениями кислых пород. Этот факт также 
свидетельствует о том, что эти разрывные нарушения не ограничи
вались только сиалической оболочкой земной коры, а безусловно 
проникали в более глубокие горизонты последней.

История геотектонического развития Малого Кавказа показывает, 
что эти зоны разломов действуют, как бы прерывисто, то затухают, 
то активизируются.

Вероятно, в ряде случаев, этим обусловлен прерывистый харак
тер вулканической деятельности в мезо-кайнозое. В некоторых местах, 
например, в бассейне оз. Севан, глубинные разломы прекрасно выра
жены наличием на поверхности многочисленных разрывных наруше
ний, которые на глубине, по-видимому, объединяются в единую тек
тоническую трещину. В некоторых районах (бассейн р. Воротан. 
Сарыкаинский мыс, район гор. Камо и др.) прекрасно выраженные 
вулканические аппараты непосредственно насажены на молодые сбро
совые нарушения.

Не менее отчетливо вырисовывается генетическая связь эффу
зивного вулканизма с пликативными структурами.

В этом отношении существенно отличается вулканизм древних 
эпох (до олигоцена включительно) от вулканизма неогена и антропо
гена, о чем было подмечено в работе Е. Е. Милановского |11|. Вул
каническая деятельность юры, мела и палеогена развивалась, в ос
новном, в геосинклинальных прогибах и преимущественно в их наи
более прогнутых частях. Последние в процессе опускания и прогибания 
испытывали наибольшие механические напряжения, обусловившие 
образования тектонических трещин, служивших путями для восходя
щего движения магмы.

Выразительными примерами в этом отношении могут служить 
палеогеновый вулканизм Севано-Ширакского синклинория, Кельба- 
джарского, Айоцдзорского и Ордубалского прогибов, юрский вулка
низм Сомхето-Карабахской зоны и т. д.

В зонах поперечных поднятий, которые разделяют эти геосин֊ 
клинальные прогибы и характеризуются меньшей амплитудой тектони
ческих движений (уменьшение мощностей отложений с выпадением 
из разреза отдельных горизонтов^ напротив, вулканическая деятель
ность проявляется гораздо слабее, а местами затухает даже полностью 
(Карахач-Зовашенское поперечное поднятие, Айоцдзорский и Марти- 
росский перевалы и др.).

Иную картину, в этом отношении, представляет история плио
ценового и четвертичного вулканизма. В этот период отмечается 
связь вулканической деятельности с районами новейших геоангикли- 
нальных поднятий древних консолидированных массивов.

Кайнозойский вулканизм Малого Кавказа исключительно приуро
чен к участкам древних антиклинальных поднятий—массив горы 
Арагац, Цахкуняцский и Гегамский хребты, Мокрые горы, в которых 
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консолидированный докембрийский-каледонский субстрат приподнят 
и находится ближе к поверхности или даже обнажается.

Дифференциальные движения большой амплитуды в зонах древ
них антиклинальных поднятий обусловливают раскалывание этих 
жестких массивов и образование глубоких тектонических трещин — 
пути выхода магматических расплавов на дневную поверхность.

Показательно, что плиоценовый и четвертичный вулканизм при
урочен исключительно к Армянскому тектоническому комплексу и 
полностью отсутствует в другом, Сомхето-Кафанском тектоническом 
комплексе. Этот факт свидетельствует о том, что самостоятельность 
геологического развития этих двух важнейших структурных и метал- 
логенических зон Малого Кавказа, намечавшаяся еще с герцинского 
тектонического этапа, продолжается до четвертичного периода вклю
чительно. Этому не противоречит широкое распространение неоге
новых и четвертичных вулканогенных образований на Дорийском, 
Ахалкалакском и Цалкинском плато и в Кечутском и Абул-Самсар- 
ском хребтах, которые на первый взгляд находятся на западном 
продолжении Сомхето-Кафанского тектонического комплекса. Геофи
зические и палеогеографические данные свидетельствуют о том, что 
под лавовыми образованиями указанных районов докембрийско-эопа- 
леозойскнй консолидированный субстрат находится ближе к земной 
поверхности. Юрская вулканогенная зона Малого Кавказа просле
живается на северо-запад, и соединяется с зоной развития вулкано
генной юры в Абхазии. Эта единая Абхазо-Карабахская юрская гео- 
синклинальная зона в дальнейшем, начиная с альба-сеномана, была 
расчленена путем наложения на нее ряда поперечных геосинклиналь- 
ных прогибов —Аджаро-Триалетского, Севано-Акеринского и др.

Выводы

1. Максимальное проявление эффузивного вулканизма отмечается 
в эпохи трансгрессии и прогибания земной коры. Такими эпохами 
были байос, оксфорд-киммеридж, верхний турон-коньяк-сантон, 
средний эоцен, олигоцен, мэотис-понт (особенно понт) и верхний 
плиоцен.

2. В эпохи максимальной трансгрессии, соответствующие пене
пленизации и выравниванию рельефа, обусловленных сравнительной 
стабилизацией тектонических движений, происходит заметное ослаб
ление вулканической деятельности. Процесс стабилизации движений 
и выравнивания рельефа, происходит, обычно, перед инверсией гео
тектонического режима, перед орогеническими фазами. Это время, 
когда нисходящие тектонические движения сменяются восходящим 
эпейрогенезом. Такими эпохами на Малом Кавказе были батский век,
кампан-маастрихт, вторая половина среднего эоцена, и средний-верх- 
ний миоцен. Перечисленные эпохи и века предшествовали орогениче- 

лским азам и складчатости, имевшим место соответственно передI
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келловеем (батская фаза), в датском веке, перед верхним эоценом и 
перед мэотисом.

3. Интенсивность проявления эффузивного вулканизма и объем 
излившейся массы прямо пропорциональны амплитуде вертикальных 
тектонических движений (масштабу прогибания и поднятия). На Ма- 
лом Кавказе земная кора наиболее интенсивно прогибалась в юре 
(6—7 км} и эоцене (около 5 км)\ последние являются одновременно 
и эпохами наиболее мощного проявления вулканической деятельности 
В наиболее интенсивное поднятие указанная область вовлекается в 
плиоцене и антропогене (около Зкм), чему соответствует мощный 
наземный вулканизм указанного времени.

4. Приведенные примеры показывают, что для развития вулка
нической деятельности не имеет значения направление вертикальных 
тектонических движений. Вулканическая деятельность происходит как 
во время прогибания геосинклинальных зон. так и в эпохах поднятия 
древних антиклинальных массивов. Важное значение имеет амплитуда 
и характер движений. Наиболее благоприятны дифференциальные 
эпейрогенические движения, которые обусловливают раскалывание 
геосинклинальных прогибов (в эпоху прогибания) и древних консо
лидированных массивов (эпохи поднятия) и образование глубоких 
тектонических трещин.

5. Отчетливо проявляется генетическая связь эффузивного вул
канизма с зонами глубинных разломов. Последние в большинстве 
случаев служат границей между различно построенными геотектони
ческими комплексами. Центры и трещины излияний в девоне, юре, 
верхнем мелу, эоцене и олигоцене были приурочены к Анкавано-Сю- 
никской и Севано-Амасийской зонам глубинных разломов.

6. В пределах отдельных геосинклинальных зон в первую ста
дию их развития, когда нисходящие движения преобладают над вос
ходящими, эффузивный вулканизм наиболее интенсивно проявляется 
в их наиболее глубоко прогнутых частях; на участках же поперечные 
поднятий, разделяющих отдельные прогибы, напротив, вулканизм 
проявляется слабо.

Во вторую стадию геосинклинального развития, т. е. в эпоху 
складчатости и эпейрогенического поднятия, вулканическая деятель
ность наиболее интенсивно развивается в древних антиклинальных 
массивах и проявляется слабо в молодых наложенных или унаследо
ванных впадинах.

7. Показательно, что вулканическая деятельность верхнеплиоце
нового и четвертичного времени, столь характерная для Малого Кав
каза, почти исключи!ельно приурочена к районам новейших сводово
глыбовых поднятий древних антиклинальных массивов—Ахалкалак- 
ского нагорья, массива горы Арагац, Арзаканского антиклинального 
поднятия, Гегамского хребта и др., составляющих центральную вул
каническую область Малого Кавказа.
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Последняя характеризуется интенсивными новейшими тектони
ческими движениями, отрицательной аномалией силы тяжести и вы
сокой сейсмической активностью.

Таким образом, вырисовывается определенная связь между яв
лениями гравитационного минимума, проявлением эффузивного вул
канизма и новейшей тектоникой.

Обширное развитие антропогенового вулканизма соответствует 
завершающей стадии альпийского этапа тектонической эволюции Ма
лого Кавказа, ознаменовавшейся значительной его консолидацией, и 
генетически связано с глубокими тектоническими разрывами.

При сопоставлении областей развития молодого вулканизма со 
структурными единицами выявляется еще одна особенность, заклю
чающаяся в том, что, вулканогенные формации неогена и постплиоцена 
приурочены к зонам поперечных поднятий. Важное значение этих 
поперечных поднятий в истории геотектонического развития Малого 
Кавказа отмечено в работах Я. А. Варданянца, В. Е. Хайна, Я. Н. Яеон- 
тьева, Е. Е. Милановского, А. А. Габриеляна и др. исследователей. 
Выделяются три регионально выраженных зон, поперечных поднятий 
>8]. Самая крупная из них проходит в субмеридиональном направле
нии по линии гг. Арарат—Арагац—Мокрые горы—Дзирульский массив— 
палеозойское ядро Большого Кавказа—Ставропольская антеклиза. 
Вторая зона поднятия проходит по линии Волчьи ворота (выступы 
герцинского субстрата в Среднеараксинской котловине)—палеозойский 
выступ бассейна р. Аргичи—Шамхорский выступ, а третья прослежи
вается по направлению Южный Сюник—Яачин —Агдам.

Значительный научный и практический интерес представляет вопрос 
изменения химического состава вулканических образований в про
странстве и во времени.

В настоящее время не представляется возможным ответить на
этот вопрос ввиду недостаточного количества имеющихся фактиче
ских данных. Большие исследовательские работы в этой области еще 
впереди.

Самые общие и предварительные выводы, которые могут быть
сделаны по данному вопросу, заключаются в следующем. Анализ фа

1 Лций э JHIII узивных образований плиоценового (в частности верхнеплиоГ I

ценового времени показывает, что на Малом Кавказе кислые эффу- 
зивы и их пирокластолиты преимущественно развиты в древних анти- 
клинорных структурах, в ядрах которых часто выступает каледонский 
консолидированный субстрат (Цахкуняцский, Гегамский, Кечутский 
и Ишхансарский хребты). Эти антиклинории, обычно, характеризуются 
отрицательными аномалиями силы тяжести, достигающими местами 
(Гегамский хребет) до 150 миллигал в редукции Буге.

Развитие основных лав имеет место, главным образом, в текто
нических депрессиях, в которых наблюдается относительный гравита
ционный максимум (Араратская котловина и ее периферии).
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Изменения химическою состава лав во времени происходят го
раздо оолее сложно, чем это представлялось нам. Можно согласиться 
с тем, что в общем, в геосинклинальных зонах, основные лавы пре
обладают в начальной стадии их развития (в стадии прогибания! в 
то время как в стадии поднятия и замыкания зон, преобладают извер
жения кислых эффузивов.

Однако следует отметить, что эта общая схема эволюции хи
мизма лав во времени часто меняется в зависимости от структурных 
особенностей отдельных геотектонических зон.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 9.11.1959.

Ա X. ԴԱՐՐԻԵԼ8ԱՆ

Լ-ՖՈՒՋՒՎ ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԿՏՈՆԻԿԱ

Ա մ փ ո փ ո ւ լք

Փո քր 4 ովկա иր հրաըխա (ին պրոցեսների զարզացման կլասМ երկիր է
համարվում : Հրաըխալին զործու 
տերիտորիան կազմող համ արքա

նե ու թլան պրողու կտները հանդիպու մ են նրա 
՚ ՐՈԼՈ(* հասակի ապարներում' սկսած մ ինչ

՞է1' ն ապարների շերտախմբերից մինչև ան֊

տրոպողեն ի փխրան նստվածքները ներառյալ:
Վերլուծելով հրաբխային պրոցեսների ղարզա ցման կապը Փորը Կովկասի 

տեկտոնական ստրուկտուրաների և տեկտոնական զարզացման պաւոմու իէ քան 
հետ' կարելի է հան զել հետև լալ ե զր ակա ցու իք լունների:

1. Հրաըխալին պրոցեսների ինտենսիվ զա րղա ցում նկատվում է երկրի

կեզ և ի պատմության ճկման և ն и զ ր Л и իվ էպոխ աներում . ինչպիսիք են

ըալոսը, օքսֆո րղր ու կիմերիջը, վերին ա ուր ոն~ и ան տոն ր, միջին էոցենր, 
о լի զոցենր, մէոտիսն ու պոնտը և վերին պլիոցենը։

2. Սակայն տր ան и ղրե иիան երի մաքսիմալ զարզացման էպոխաներում է

համ ա պա տա и ռելեֆի պենեպլենացմ անը , հետևապես և

տեկտոնական շարժումների կալունացմ անը, տեղի է ունենում հրաըխալին

ցործնեութ յան զղայի իք ուլա ցում։
քի ե լե ֆ ի հավասարեցման և տեկտոնական շարժումների թուլացման

պր ո զե սներր ր նա իւ ո րդում են օր ուլեն ֆազերին և ծալքավորու- 
թ լուննև րին:

3* Հրաբխա լին ւլո րծ ո ւն եու թ լան ինտևն ս իվութ լուեր և արտավիժ ած պրո

դուկտների ծավալը ուղիդ համեմատական են Լպելրոդեն շարժումների ամ ֊ 
պլիտուդա լին: Փոքր Կովկասում երկրի կեղևը ամենից ինտենսիվ ճկվել Լ 
լուրալում (6--7 կմ^ և էոցևնում (մոտ 5 կմ’Հ որոնք ե համարվում են հրա֊
բխալին սրւո դե ոներ ի ամ ենաինտևնսիվ զարղացմ ան է պոխաներ:

4, Ցայտուն կերպով է արտահայտվում էֆուզիվ հրաբխականու1Ժ յան 
կապը խոըբալին ըեկվածքների հետ: Վերջիններս սահմանազատում են տար

րեր երկըարանական կառուցվածք ունեցող տեկտոնական զոնաները և հրա֊ 
ըխալին զոըծունետ (ժլան օջախներ են համարվում: Դևոնի, յուրալի, վերին
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կավճի, էոզենի և օլիզոցևնի հրաբքսալին զործունևո» թքան կենտրոններր ե ճեզ

րերբ կապված են 
բեկվածրնևրի հևա։

և Սև ան~ Ամ աս իա լի խո րրա քին

5. ,եհ ո и ինկլինա լա լին զոնաների զարզացման աոաջին ստադիալում, երբ 
վարրնթազ շա րժ ու է!նե րր տիրապետոզ են վերընթաց տեկտոնական շարժում

ների նկատմամբ, Էֆուզիվ հրա բխ ականու թ քուն ը ամենից ուժե դ արաահալտ-

թ լու ններու մ,

ամենիդ իւորր ճկված մասերում է 
րոնո րամ անուս են աոանձին դև ո է

է/ ի 9 անկ ք Ш! բարձրս/ *

հրարխալին ևբեսւլխներբ ավելի ^ոլ1[ են աբւոահալա վում: 
ԳեԱ սինկլինալա քին ղարդա դման երկրորդ ստադիալում' < խլան

ե բարձրացման էպոխա լում է հրաբխա քին պրոցե սներր ինտենսիվ զսւ բդանո ւմ 
են հին անտիկլինալալին մ Шг/ и իվնե րոււ! ե երիտասարդ վրադի ր ու ժաոանզ-

ր էյերին պւիոք]ենի ե էսնսէրոպո թլունբ,

կլինալալին մասսիէքներում' Ախալքալակի

Ար զաքանի րլարեզաքին ժ տսոիվու մ և *եեզ

ալ

Ալզ կւոուրա քին էլեմենտները րնորո շվում են նաև ին տենսիվ ն

(ն տեկտոնական

մ ալիաներ ույ ե բարձր սելսմիկ ակտի էխ։ւթլամբ:

7. IIւշադրո I թլուն դարձնելով երիտասարդ I/ ա

տոնական կւոուրանև րի վւ ո խհսւ ր ա րե ր ութ քան վրա նկա ии

տ

կարևոր օրինաչաւիո ւ թլուն: ^րարիւսւքին կենտրոնները ե արտավիժման ճեդ 
քերր զտնվում են քալնակի բարձբադւ) ան դոն աներում♦ որոնդ դ եր ր ո վկա и յ
տեկտոնական կաոոլդվ

8. Զդալի զիտա հետա քրքրութ լուն են ներկա լացնում էֆուզիվ

ապարների քիմիական կազմի փ ո փ ո խ ո ւթ լո ւնն ե ր ր ժամանակի ե տարածու- 
թլաքհ մեջ կապված տեկտոնական иտրուկտու րաների և երկրակեդեի տեկտո-

պասւմոէ թլան հետ։ Սլդ հարդին

տաս խանե լ մ ի ա լն շատ ընդհանուր ձևով:
Էֆուզիաների զարզացումր հն ա զուլն 
որոնց միջուկներում մերկանում են 
մենտի ֆրազմենտներբ (Արազածի,

անտիկլինա լա լին կաոու ցվսւծ քնե րո ւմ, 
կա լե դոն քան կոն и ո ք իդա դ ված ֆ ունդա֊ 
(1'եդամալի, Ւշխանսարի, 1Էրզաքտնի

իւքներր ե ալլնէ

^իմքալին կա/լմ ուն/եցոզ էֆոլզիաներր զարդա դած են զլխավորապես 
տեկտոնական զոզավորու թլուններո ւմ, որոնք բնորոշվում են զրավիտացիոն 
ւ) ա քսիմ ում ոէվ: հե ո ս ինկլին ա լնե րի զարզազման աոաջին էտապում տիրէսպե- 
տոզ են հիմքային լավանևրր, իսկ նրանց բարձրացման և փակման ստա
դիաներում' զերակշոոզ են դառնում թթու էֆուզ ի անե րր:
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