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К ВОПРОСУ О НОВЕЙШИХ (ВЕРХНЕПЛИОЦЕН-
Ч Е Т В Е Р и 4 Ч11Ы X) В УЛ КА Н И Ч Е С К И X 

ФОРМАЦИЯХ АРМЕНИИ

До недавнего времени новейшие вулканические породы Армении 
подразделялись [4, 5] на следующие четыре формации: базальтовую 
(верхний плиоцен), андезит-дацитовую (верхний плиоцен-антропоген), 
андезито-базальтовую (верхний плиоцеи-аитропоген) и лопаритовую 
(верхний плиоцен). Про этом первые две формации относились к «Транс- 
кавказскому ареалу»—поперечному поднятию, ось которого прослежи
вается по линии Ставропольский свод гора Арарат, а две другие фор
мации—к «Северной друге»—структуре, которая, скорее всего предпо
ложительно, чем по реальным данным, протягивается от района гор. 
Эрзрум (Турция) до Зангезурских гор [4].

В такой трактовке выделение формаций осуществлялось на тектони
ческой основе и исходило из представления о строгой фиксированной 
связи определенных формаций с самостоятельными структурами. Между 
тем хорошо известно, в частности ио работам Ю. А. Кузнецова [9], что 
увязка типов магматических формаций с типами тектонических струк
тур и этапами их образования в общем не оправдывается на практике, 
и что классификации, построенные на тектонической основе, в настоящее 
время становятся уже не приемлемыми. Логика требует, чтобы объекты 
классифицировались по признакам, характеризующим сами эти объекты.

Игнорирование этого важного принципа привело к тому, что выде
ленные в [4, 5] формации вулканитов не отвечают реально существую
щим иарагенетическим комплексам пород, которые в действительности 
наблюдаются в отдельных вулкано-тектонических областях Армении, 
Так, например, хотя линаритовая формация представляет всю новейшую 
вулканическую область нашей Республики, в схеме, предложенной К. И. 
Карапетяном, эта формация почему-то получила прописку только з 
«Северной дуге». То же самое можно сказать и об андезито-базальтовых 
вулканитах. Выдвинутое К. И. Карапетяном представление о том, что 
наличие андезито-базальтов и липаритов в Транскавказской зоне яв
ляется результатом пересечения этой структуры со структурой «Север
ной дуги», нельзя признать обоснованным ио той причине, что андезито- 
базальты, как мы увидим в дальнейшем, составляют с более кислыми 
вулканитами, до дацитов включительно, единую парагенетическую ас
социацию. Нельзя согласиться с такой трактовкой вопроса еще и по
тому, что даже в отдельных вулканических центрах Транскавказской 
зоны выявляется эволюционная смена состава вулканитов от андезито- 
базальта до дацита. Причем, эта закономерность характерна как для 
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полпгепных вулканов (Арагац, Араилер), так и для моногенных вулка
нов (Цахкасар, Кызылдаг и др.).

Следует отметить большую распространенность андезито-базальтов 
в Ахалкалакском вулканическом нагорье и в других вулканических об
ластях Транс кавказского поперечного поднятия, т. е. в районах, не вхо
дящих в структуру «Северной дуги». Сказанное равным образом отно
сится и к липаритам.

В целом предложенная К. И. Карапетяном [4, 5] схема формацион
ных подразделений настолько унифицирована, что составить по ней хотя 
бы общее представление об основных закономерностях распределения 
иаратеистических ассоциаций вулканитов в пространстве и во времени 
очень трудно.

Полностью разделяя высказывания Ю. А. Кузнецова [9] о том, что 
всякие гипотетические представления не должны служить для определе
ния таких кардинальных в геологии понятий как магматический комп
лекс или формация, и, что только установленные в поле .парагенезисы 
магматических пород могут приниматься во внимание при формацион
ном анализе и определении понятия «формация», мы считаем, что вопро
сы формационного анализа новейших вулканических образований Ар
мении должны решаться именно па указанных 10. А. Кузнецовым [9| 
принципах и основываться па наблюдаемых в поле реальных взаимоот
ношениях .между вулканическими породами. Руководствуясь тем, что 
всякая ассоциация магматических пород, связанная иарагепетическими 
отношения ми, вне зависимости от ее сложности и размеров, может быть 
определена как магматическая формация 19], мы за наименьшее фор
мационное подразделение выбрали ге ассоциации вулканитов, которые 
сохраняют свой петрографический состав и петрохимические особен
ности, но крайней мерс, в пределах определенных вулкано-структурных 
областей, принимая во внимание, конечно, их стратиграфическую бли
зость и ш.утреннюю геологическую связь, обусловленную общностью 
источника их происхождения.

Общая картина формаци шпой систематики вулканических пород 
Армении отображена, соответственно, в приложенной к тексту таблице 
(табл. 1).

До т )го, как остановиться па геологических и петрогенетических кри
териях выделенных парагенезов вулканических образований, мы считаем 
нужным вкратце проанализировать ту тектоническую обстановку, кото
рая предопределила основные закономерности всрхпеплиоцеп-четвертлч 
кого вулканизма.

В тентоническом отношении вер.хпеилиоцен-чствертпчные вулкани
ческие процессы контролировались байкало-каледонскими, герцински- 
ми и рапиеальпийским и структур а мн СЗ ЮВ простирания, а внутри 
последних дифференциальными вертикальными движениями складча
то-блоковых структур и ограничивающими их, поперечными к древнему 
плану складчатости, разрывными нарушениями.

Относительно самостоятельиые блоковые сегменты земной коры ха-
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Вулкано-тектонические зоны Транскавказское меридиональное поднятие

Вулкано-тектоническне подзоны Кечутская Арагацкая Гегамская
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Долерито-базальтовая ассоциация 
ж ак-Фации: эффузивная.
Морфоструктурные особенности: мощные лавовые голщи покровного типа

Липарит дацитовая ассоциация Х’2 ар —О,

Фации: экструзивная, эффузивная, эксплозивная
Морфоструктурные особенности: куполовидные вулканы, лавовые

Андезито-базальт-дацнтовая ассоциация 
(Цвупироксеновый и роговообманковын типы)

I 02

Андезито-базальт-андезитовая ассоциация 
(Двупироксеновый тип) <32.
Фации: эффузивная, эксплозивная.
Морфосгруктуриые особенности: потигенные 
вулканы и вулканические массивы, шлаковые 
и лавовые конусы, лавовые потоки.

Андезито-базальт-дацитовая г социация

(Двупироксеновый 1 ни)

Ха2 ар — р.}

Фации: эффузивная, эффузш ио-экструзивная, 
эксплозивная, игнимбритовая, ш ниспт митовая. 
Морфоструктурные особенности: поли генные 
вулканические массивы, шлаковые, лавовые, 
пемзо-лавовые конусы, агломератовые потоки, 
покровы игпимбритов и игнпскумнтон.

Базальт-андезитовая ассоциа!

I (Монопироксеновый тип) 

1\2 ар — Ц>з

Фации: эффузивная, эксплозив! 
Морфостру ктурные особенностг 
шлаковые, лавовые и шлаково- 
лавовые конусы,лавовые поток



АССОЦИАЦИИ АРМЕНИИ
Таблица I

Мисхано-Зангезурский мегаантиклинорий

Айоцдзор-Варденисская Сюникская Кафанская

й1 ломератовые потоки, эксплозивные образования

А ндезито-базальт-андези говая 
ассоциация

(Монопироксен-роговообманковый 
тип)

Фации: эффузивная, эксплозивная. 
Морфоструктурные особенности: 
шлаковые и лавовые конусы, ла
вовые потоки.

Г рахибазальт-трахиандезитовая 
ассоциация

(Роговообманково-пироксеновый 
тип, часто с апатитом)

1Ч2ак (?)֊0?
Фации: эффузивная, эксплозивная. 
Морфоструктурные особенности: 
полигениые слоистые вулканы и 
вулканические массивы, шлаковые 
и лавовые конусы, лавовые потоки.

Базанитовая ассоциация: мелано
кратовые щелочные нефелиновые 
базаниты и лимбургиты (оливин- 
пироксеновый и роговообманково- 

пироксеновый типы)

Фации: эффузивная, эксплозивная.
Морфоструктурные особенности: 
шлаковые конусы, лавовые потоки.
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растеризуются различными мощностями и отличаются составом и сте
пенью консолидации слагающих их комплексов пород. В связи с этим, 
возникающие в верхней мантии напряжения распределяются в коре неод
нородно, обуславливая различную амплитуду вертикальных перемеще
ний отдельных ее сегментов. Нельзя не указать и на отсутствие полной 
синхронности в блоково-глыбовых перемещениях различных структур.

Таким образом, в тектоническом отношении пеовулпаническая об
ласть не является единой, она имеет мозаично-блоковое строение

Каждая из блоковых структур одновременно является изолирован
ной очаговой областью вулканизма.

Сложная тектоническая обстановка поздпеорогенмой активации 
Складчатого пояса Армении не могла не отразиться па особенностях вул
канических проявлений и обусловила то обстоятельство, что феномено
логическая картина вулканизма, формационные, фациальные петрохими
ческие особенности вулканических комплексов в различных структурных 
зонах приобрели специфические особенности [21].

Вместе с тем, чрезвычайная пространственная близость отдельных 
структурных зон или блоков обусловила тесную взаимосвязь и общность 
некоторых особенностей вулканизма и вулканических образований в 
расположенных но соседству вулкано-структурных зонах и подзонах.

Новейший вулканический пояс Армении разделяется на две главны։՝ 
области или зоны: Западную и Восточную [20, 21]. Фактически, это круп
ные мегаблоки, представляющие, соответственно, Транскав]<азское попе
речное поднятие и Мисхано-Запгезурский мегаантиклипорий [12].

Тектоническое строение Траискавказской зоны поперечного подня
тия отличается большой сложностью. Она не является единой мегаат- 
тиклипальной структурой. Это гетерогенная структура, приспособленная 
к местам наибольшего поднятия древнего фундамента, представленная 
системой разноориенпированных блоковых поднятий, разделенных ши
ротными относительно прогнутыми линейными участками.

В пределах Армянского сегмента Траискавказской зоны находятся 
две полосы блоковых поднятий: Кечутская и Арагацкая, разделенные 
структрами среднеальпийюкой складчатости: Севаио-Ширакским син
клинорием и Базумскпм горстовым поднятием.

Вполне наглядно выражена пространственная приуроченность но
вейшего вулканизма к участкам блоковых поднятий древнего фундамен
та. Определенная специфика вулканизма и рассматриваемые ниже па- 
рагенетические ассоциации вулканитов Траискавказской зоны служат 
основанием для выделения ее в качестве самостоятелыюй вулкано-струк
турной зоны.

Зона Мисхано-Зангезурского антиклинория в какой-то мере контро
лируется Анкавано-Сюиикским глубинным раломом. В пределах этой 
структуры, ориентированной в СЗ—ЮВ направлении, обособляются Те
га мское, Айоцдз'ор-Варделнсское, Сюпнкское и Кафа некое разноорпен- 
тиро։ванные блоковые поднятия. В современном рельефе они выражены 
овальными щитовидными вулкана ческими масоива'мн, насаженными на 



складчато-глыбовые основания. По этой причине современные морфоло
гические особенности щитовидных вулканических массивов обусловлены, 
с одной стороны, структурной позицией и особенностями тектоники суб
страта, с другой—бронирующими его мезокайнозойскими отложениями.

Принципиальные отличия вулканизма и вулканических образований 
двух крупных и подчиненных )им более мелких структур, так же как и 
специфика, представляющая каждую структуру, вулканических комплек
сов, на которых мы сейчас остановимся, отражены в таблице 1.

В петротенегическом отношении все вулканические комплексы Ар
мении!! являются представителями трех самостоятельных типов магм: 
материнской—мантийной, первично-коровой и мантийно-коровой или 
дпфференциа ционно-ассимиляционной.

Вулканические комплексы первичных мантийных магм

Представлены линейными (трещинными) излияниями недифферен
цированных оливиново-базальтовых магм. Являются типичными пред
ставителями аихгимоногслиой формации [16]. По единому мнению ис
следователей, излияния базальтов происходили через сквозькоровые 
зияющие трещины. О связи с постоянным источником в верхней мантии 
•зидетельствуют огромные объемы постоянных по составу лав.

Изучение петрогенных окислов в десятках последовательно излив
шихся потоков не выявило сколько-нибудь существенных вариаций, свя
занных с возможной дифференциацией или контаминацией первично!՛! 
выплавки магмы.

Устойчивость главных петрохимических показателей мантийных ба
зальтов отмечалась неоднократно. Она выражена в постоянстве суммы 
АПОзЯ-ХагО-ф-КгО (а!ка1), в узком диапазоне колебаний 5Ю2, в по
стоянстве индексов затвердевания (по Куно) и показателя родства (по 
Ратману) о = (Ха2О-]֊К2О)2:$Ю2—43 и др.

Сквозные излияния мантийных базальтов залегают покровообразно, 
покрывая сотни км2 площади, достигая 300—400 м мощности. Структура 
таз полнокристаллическая долеритовая, офитовая, 'микродолеритовая, 
реже порфировая и микропорфировая. Полная кристаллизация расплава 
объясняется относительно низкой начальной вязкостью, температурой, 
близкой к температуре его ликвидуса, и тем, что расплав кристаллизо
вался в узком температурном интервале и в ходе'Кристаллизации менял 
свою вязкость в небольших пределах [15].

Обширные лавовые плато рассматриваемого типа базальтов извест
ны на Кечутском нагорье (Лорпйское плато, Гукасянский и Амасийский 
районы), на Арагацком нагорье (бассейн р. Ахурян, включая и турецкую 
часть Армянского вулканического нагорья), в пограничной зоне Ара- 
гацкого и Гегамского нагорий (Приерева.пский район, Котайкское пла
то), па Гегамском нагорье (окрестности гг. Камо, Севан, села Лчашен и, 
по последним данным Э. X. Харазяпа, бассейн р. Аргичи). В геологи
ческой литературе они известны как «долерптовые базальты».
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Существует мнение [2], что долеритовые базальты окрестностей 
гор. Камо являются «инородными», г. е. непосредственно не связанными с 
вулканизмом собственно Гегамской вулканической области. Однако эта 
точка зрения ничем не обоснована, и на сегодня имеются все основания 
говорить о массовых излияниях долермтовых базальтов и на Гегамском 
нагорье [1]. Таким образом, область распространения долерито-базаль- 
товой формации не ограничивается пределами «Тр анокавказ с ко го ареа
ла», как это предполагалось раныне [5], а включает в себя пограничную 
область Гегамского нагорья Мисхано-Зангезурской мегаалтиклинальной 
структуры [21].

Кечутскую, Арагацкую и Гегамскую области мы рассматриваем как 
самостоятельные очаговые зоны базальтового вулканизма. Об этом сви
детельствует не только пространственная разобщенность ареалов, по и 
петрохимическая специфика лав в 'каждой из них [3, 20]. Фактически, 
мы имеем дело с тремя субформациями базальтов, отличающимися от
носительной геологической самостоятельностью, локальными особен
ностями петрохимических признаков, но в то же время входящими в со
став более крупной петрографической формации.

В целом формация первичных мантийных базальтов относится к 
семейству щелочных лав. Наиболее щелочными из базальтов являются 
лавы Гегамского нагорья. Значение коэффициента Ритма,на—(На2О-г 
֊ГК2О)2:51О2֊ 43 убывает в следующей последовательности: Гегамская 
область—4,2; Кечутская область—3,9; Арагацкая область—3,0.

Долеритовые базальты Гегамского нагорья представлены атлан
тическим (натриевым) типом. По классификации Ритмапа они отно
сятся к переходной (суб-известково-натриевой) серии. Базальты осталь
ных областей представлены тихоокеанским (кальциевым) типом в извест
ково-щелочной серии. В этой серии арагацкие базальты отличаются и- 
иосителыю высокой глиноземистостью и кремвеземистостью.

Вулканические комплексы первичных коровых магм

Вулканиты, производные от первичных коровых магм, составляют 
самостоятельную генетическую группу и представлены липарит-липари- 
то-дацит-дацитовой пар а генетической серией пород. Дацитовая состав
ная часть указанного парагеиетическог  о комплекса имеет подчиненное 
значение, а иногда и вовсе отсутствует. Вулканиты липарит-дацитовой 
парагеиетической ассоциации размещаются независимо от других петро
логических серий, как в пространстве, так и во времени.

В каждой из вулкано-структурных подзон липарит-дацитовый вул
канизм представляет локальное, не получившее широкого распростране
ния, явление. В каждой из самостоятельных структур (блоков) па не
большой площади сосредоточены от одного до нескольких центров ак
тивности линаритовой магмы, расположенных в непосредственной бли
зости друг от друга. Это обстоятельство указывает па связь коровых оча
гов магмы с поверхностью несколькими каналами. Следовательно, л ։- 



парит-дац.итовый вулканизм можно отнести к мпоговыходному, а еще 
вернее, к многоосевому тину, но не к ареальному (площадному), как 
ло излагают некоторые исследователи [4, 6].

Липарит-дацитовый вулканизм во всех аспектах детально изучен 
С. I. Карапетяном [6]. Центры 1активност.и представлены обособленными 
в пространстве монотонными конусами типа вулканических куполов и 
т р е и I и и и ы х э к ст р у за । й.

В фациальном отношении рассматриваемая серия вулканитов .пред
ставлена как лавовыми (липариты, л.ипарито-дациты, дациты, обсидиа
ны), так и лавокластпческими образования мп (лавобрекчии, литоидные 
пемзы) и туфами.

Мы полностью разделяем точку зрения об образовании липар.ит-да- 
цитовой магмы за счет палингенного плавления гранитно-метаморфи
ческого слоя земной коры [6]. Пространственная разобщенность очагов 
линаритового вулканизма (до 70 80 км) указывает па то, что тепло, не
обходимое для выплавления магмы из гранитного материала коры, нс 
поступало в региональных масштабах. 'Выделяясь мз первичных источни
ков в мантии и следуя восходящим потокам базальтовых магм, оно по
ступало по ра «ломам, обуславливая местное повышение температуры и 
плавление.

Нам представляется, что начальные анатектические выплавки имели 
более лейкократовый состав. Дальнейшая аккумуляция тепла и разогрев 
пород обусло шли выплавление более тугоплавкого остатка, в связи с чем 
в расплаве увеличилась роль анортитовой части и меланократовой со- 
ста вляющей.

Наблюдаемая антидромная последовательность магматической эво
люции от липаритов к дацитам, возможно, объясняется именно этим об
стоятельством. Антидромная последовательность излияния может быть 
связана также с дифференциацией в очаге [6]. Обращает на себя вни
мание тот факт, что появление умеренно кислых (магм связано с наиболее 
крупными вулканами (Атис, Гутансар, Гехасар), что, вероятно, объяс
няется большой продолжительностью активности очагов, а следователь
но, и большими масштабами процессов палингенеза и магматической 
дифференциации. Вулканические центры, активность которых была огра
ничена во времени, представлены липарит-липарит-дацитовой ассоциа
цией вулканитов.

Связь липаритовых вулканов с разобщенными локальными очагами 
«емкой коры обуславливает петрохимическую индивидуальность свойст
венных им вулканитов [3, 6, 7, 20, 24].

По времени проявления липарит-дацитовый вулканизм относится к 
верхнему плиоцену (апшероп)—нижнему плейстоцену [6]. Хотя кислый 
вулканизм следует непосредственно за мантийным базальтовым вулка
низмом, между двумя генетически разобщенными типами магматических 
пород, породы переходного состава отсутствуют. В структурно-простран
ственном плане базальтовый (мантийный) и липарит-дацитовый (ко
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ровый) вулканизм четко ограничивается и по месту проявления совпа
дает редко.

Мы уже отмечали, что липарит-дацитовый вулканизм одинаково 
характерен как для Трапскавказского попе.речного поднятия, так и для 
Мисхано-Зангезурского антиклинория. При этом линаритовый вулканизм 
зоны Тр а нс Кавказе кого поперечного поднятия не ограничивается райо
ном предполагаемого [4] ее совмещения со структурой «Северной дуги».

В пределах этого поднятия он широко представлен в турецкой части 
Армянского нагорья [23], на Кечутском нагорье Армянской ССР и в 
Ахалкаланекой вулканической области. На Кечутском нагорье породы 
линаритового ряда известны в районе Епы-ел. Возраст последних, п ) 
данным лаборатории абсолютной геохронологии МГН АН Арм. ССР (три 
определен пи я по калий-аргоновому методу), составляет 1,6± 0,6 мнл. лет. 
В пределах того же Кечутского нагорья в районе Дорийского плато мощ
ные лачки линаритовых песков залегают непосредственно на верхнеплио- 
ценовых долеритовых базальтах.

Породы линаритовой формации широко представлены в пределах 
зоны Трапе Кавказе кого поперечного поднятия в районе Приэльбрусья 
[13, 14], где они также имеют иозднеплиоценовый—акч а гы л некий и апше
ронский возраст.

Принимая во внимание все вышеизложенное, вряд ли можно сомне
ваться в том, что в позднеплиоценовое время образование коровых оча
гов линаритовой магмы имело место как в Мисхапо-Зангезурской струк
туре, так и в зоне Транскавказского поперечного поднятия.

Вулканические комплексы мантийно-коровых магм

Длительный контакт мантийной магмы с породами коры обуславл.и 
вает значительные химические изменения ее первичного состава. Хи
мические взаимодействия между магмой и боковыми породами коры 
пли полное расплавление и усвоение этих пород магмой приводят к об- 
р а зов а нию мал т и йч ю - к ор о ь ы х р асп л а в о в.

Мантийно-коровый вулканизм отличается исключительным разнооб
разием типов извержений и состава вулканитов. К тому же, с ним связа
на наиболее представительная группа магматических (вулканических) 
пород Армении (более 70% объема всех вулканитов). Эпдомета морфизм 
первичных подкоровых магм в различных структурных единицах Арме 
пии происходил с различной интенсивностью. Наиболее глубоко он вы 
ражен в Транс Кавказе кой зоне вулканизма, о чем свидетельствуют боль
шие объемы анатектических расплавов апдезито-дацит-дацитовой маг
мы.

В мантийно-коровых магматических процессах большую роль игра
ли явления кристаллизационной дифференциации. Однако, представ
ления о дифференциации магмы не объясняют все аспекты кислого ман
тий н о - кор о вог о ву л к а 11 и з м а.

Полиформационный комплек՛. мантийно-коровой группы вулканитов 
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представлен в следующих паратенет.ических ассоциациях: андезито- 
16 а з а л ь т-а и дез .и т-а н д е з 1и т о - д а ц 111 т - д а ц и т о в ой, а и д е з и- 
то-б а з а л ь т-а и д е з и тово й, б а з а л ь т-а и д е зи т о-б а з а л ь т-а н- 
д е з и то во й, т р а х и б <а з а л ь т-тр а х и а и д е з.и т о-б а з а л ь т-т р а- 
х и а и д е з и т о в о й, б а з а и и т о в о й.

Наиболее сложные пара генетические комплексы вулканитов харак
терны для Западной зоны вулканизма. Андезито-базальт-андезит-андези- 
то-дацит-дацитовый парагенетический комплекс вулканитов этой обла
сти, с резко подчиненными объемами базальтов, представлен двумя суб- 
формациями: двупироксеновой (авгит-гпперстеновой) и пироксен-рогово- 
обмаиковой, соответственно представляющими Арагацкую и Кечутскую 
вулкано-структурные подзоны (табл. 1). В Арагацкой подзоне указан
ный парагенетический комплекс вулканитов представлен тремя последо
вательными циклами: верхпепл иоцен-п и ж нечетвертичным, среднечетвер- 
тичным и верхиечетвертичным. Субформация Кечутской подзоны, как это 
следует из материалов Э. X. Харазя.на [17], относится к нижне-среднечет
вертичному ,времени (Р։—р2). По его же данным, в Кечутской подзон-- 
для среднечетвертичного цикла вулканизма .возможно выделение са
дя осто я тел ь ной а н дез и то - б а з а л ьт - а I ид е з и то вой п ар а гепет 11 ческой ассо
циации (авгит-гиперстеновый тип).

Кислые дериваты вулканитов наибольшим распространением поль 
зуются в Арагацкой подзоне. Особо большое развитие имеют здесь иг- 
нимбритовая, игниспумитовая (туфолавовая) и другие пирокластические 
фации кислых вулканитов.

На Кечутском вулканическом нагорье тгниспумиты отсутствуют, 
игиимбриты известны в южной, пограничной с Арагацкой областью, зо
не. Мы полагаем, что игнимбритовый вулканизм не был характерен для 
Кечутской области. Возможно, что наличие игнимбритов в ее южное 
части объясняется влиянием очага Арагацкой области, что при чрез 
■вычайн-ой пространственной близости двух смежных вулкано-структур
ных подзон вполне возможно. Такой вывод подтверждается тем, что иг- 
нимбриты представляют пирокластическую фацию авгит-гиперстеновых, 
андезито-дацит-дацитовых вулканитов, каковые в Кечутской вулкани
ческой области отсутствуют.

Петрогеиетическое единство апдез.ито-базал ьт-андезит-а и дезито-да - 
цит-дацитовой серии вулканитов бесспорно доказывается на Арагацком 
нагорье. Еще в свое время П. И. Лебедев [40] правильно заметил, чт > 
каждый вулканический цикл Алагеза (Арагаца) имеет свою андезито- 
базальтовую фазу. Следовательно, искусственно отрывать апдезито-ба- 
зальты от единого парагепетического комплекса пород и считать их са
мостоятельной формацией другой тектонической зоны, как это предла 
гаег К. И. Карапетян [4], нет никаких оснований.

Вопросы петрологии андезито-базальт-дацитовой серии вулканитов 
все еще однозначного освещения не получили. Эти вопросы требуют сне 
циалыюго анализа и в объеме данной статьи вряд ли могут быть рас 
смотрены с необходимой полнотой. Кристаллизационная дифференциа
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ция базальтовой магмы, которую предлагают некоторые исследователи, 
требует допущения существования .на глубине огромного объема желе
зо-магнезиального остаточного расплава (аккумулята), образовавше
гося после отделения кислых дифференциатов. С позиций теории диффе
ренциации нерешенной остается пресловутая проблема пространства. 
В этой связи напрашивается вывод об активном вовлечении в процесс 
магмо-образован,ия гранитного материала земной коры. Об этом сви
детельствуют нарастающие объемы кислых расплавов во времени в 
каждом из вулканических циклов и го.модромная последовательность 
чередования основных вулканитов с кислыми.

Об активных мантийно-коровых, процессах свидетельствуют значи
тельные вариации отношения З*7/^6 Для андезито-базальт-дацито- 
вого ряда вулканитов, достигающие наибольшего значения в дацитовых 
игнимбритах Арагацкой области (0,711). Для сравнения укажем, что 
определенные гю каменным метеоритам «исходные» отношения состав
ляют примерно 0,699, а средняя для океанических базальтов состав
ляет 0,704.

Перейдем к рассмотрению парагенетических ассоциаций мантийно- 
коровых вулканитов Восточной зоны вулканизма. Последние, как вид.10 
из представленной схемы (табл. 1), в целом отличаются от вулкани
ческих комплексов Западной зоны. Это различно выражено, прежде все
го, отсутствием кислых членов вулканических серий и других особенно
стей, отображенных в таблице 1.

Наиболее представительным типом вулканических пород являются 
андезито-базальт-андезитовые вулканиты. В Гегамской и Сюникской 
подзонах они ассоциируют с базальтами, составляя с последними еди
ный паратеистический комплекс. В Айоцдзор-Варденисокой подзоне ба
зальты не констатированы, но наличие их не исключено. В Кафанско՝’ 
подзоне мы имеем моноформационный базанитовый тип вулканизма.

Намечаются определенные различия, между базальт-андезитовой 
серией вулканитов Гегамского и Сюиикского нагорий; вулканический 
комплекс Сюникской области имеет резко выраженный щелочной ха 
рактер и является более меланократовым. В отличие от Гегамской обла
сти здесь, наряду с оливиновыми и пироксеновыми вулканитами, хорош ; 
представлены и роговообманковые лавы и лавокласты. Последние ха
рактерны и для Айоцдзор-Вардеиисской области [5].

Увеличение щелочности и меланократовое™ является общей законо
мерностью латеральных изменений по направлению от Гегамской под
зоны к Кафапской. В этом же направлении происходит постепенное уве
личение роли вулканических пород основного состава.

На Гегамском нагорье господствуют андезито-базальты-андезиты. 
на Сюнике—базальты-андезито-базальты. В Кафанской области вулка
низм выражен слабо .и представлен только лишь оливиновыми и более 
щелочными роговообмапко1выми базанитами. Оба типа вулканитов яв
ляются дифференциатами единой базальтоидной магмы, средний состав 
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которой в доставленном на земную поверхность виде соответствует не
фелиновым базанитам и лимбургитам.

Базальты Восточной зоны (вулканизма связаны с центральной мо- 
иогенцой активностью. Вулканический акт осуществлялся из (промежу
точных коровых очагов и был представлен как в эффузивной, так и в 
эксплозивной форме. Центральный базальтовый вулканизм в Западной 
зоне, как исключительно редкое явление, известен в Арагацкой области.

Кислые члены .вулканитов ՝в Восточной зоне вулканизма исключи
тельно ограничены. Они, фактически, копегатируются в одном-двух пунк
тах, где связаны с деятельностью крупных вулканических центров. В 
пределах обширной ь_\лканичеокон области Сюника кислые вулканиты 
дацитового состава известны на крупном иолитенпом вулканическом мас
сиве Ишханасар [18] и в составе Горисской вулканогенно-обломочной 
толщи. В целом объем кислых вулканитов Восточной зоны вулканизма 
нс превышает 0,5% общего объема всех вулканитов.

Роль процессов усвоения вещества земной коры основными (под
коровыми) магмами при образовании средних по составу пород Восточ
ной зоны на примере 11шханаса|рс.кого массива Сюникской подзоны убе
дительно доказана А. В. Гущиным, но и целом этот процесс в Восточной 
зоне ио сравнению с Западной зоной протекал довольно слабо. Такое 
обстоятельство может быть обусловлено многими причинами. Во-первых, 
следует отметить, что Транскавказское поперечное поднятие и Миехано- 
Запгезурский антиклинорий представляют регионы многофазного ороге
на с различной степенью подвижности. .Чпсханэ-Запгсзурский антикли
норий отличается высоким положением гранитного слоя и его утонь
шенном. Геофизические наблюдения указываю՛! на приподнятое положе
ние поверхности .Мохо и возрастание мощности «базальтового» слоя в 
юго-восточных грайопах Армении. В целом надо полагать, что геодина- 
мические условия проявления вулканизма в двух смежных структурных 
зонах были различными. Об этом свидетельствуют хотя бы закономер
ности пр остр а ист венного расположения центров активности и некоторые 
ф е и о м ен о л о г и ч ес к и е ос об еп 1Н ост и в ул к а 11 и з м а.

Вулканические центры Гегамского и Сюннкского нагорий, Айоцдзор- 
Вардеписской области и Кафанского антиклинория имеют линейное или 
близкое к линейному расположение. Это обстоятельство свидетельствуе; 
о том, что главные магмоподводящпе каналы представляли узкие линей
ные нарушения. Уже это обстоятельство указывает на то, что возмож
ность контакта восходящих магматических расплавов с боковыми поро
дами была весьма ограничена. Особенности расположения вулканических 
центров па Арагацком вулканическом нагорье | 19] указывают на то, что 
магматические массы здесь поднимались по сложной разветвленной сети 
взаимно пересекающих трещин. Расположенный в центре области 'круп
ный иолигеП'НЫЙ вулкан Арагац был ареной неоднократных вулкано-тек
тонических проседаний и образования концентрических трещин вокруг 
глубинного магматической очага. Все это создавало благоприятные ус
ловия для контаминации первичных расплавов и увеличения их объемов 
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п как следствие анатексиса боковых пород кровли магматического бас
сейна, кислотности расплавов.

Па Кечутском вулканическом нагорье, по сравнению с Арагацкои 
областью, условия 'копта,мпшании магмы были менее благоприятные. Но 
п здесь пересечение субширотных и меридиональных структур создава
ло определенные .предпосылки для появления кислых магм.

Все же, .причину разнообразия пород двух смежных структурных 
зон нельзя считать окончательно выясненной, и в дальнейших исследова
ниях следует па это обратить особое внимание.

Мы не претендуем на универсальность предложенного нами форма
ционного расчленения новейших вулканических образований Армении и 
не сомневаемся в том, что дальнейшие исследования внесут определен
ные коррективы в предложенную памп схему парагенетичеоких ассо
циаций вулканитов.

В перспективе следует обратить особое внимание на изучение стра
тиграфических взаимоотношений между отдельными гитам,и и комплек
сами вулканических образований и на вопросы корреляции парагенети
ческих комплексов различных блоковых структур.

Все это, в конечном итоге, поможет создать более стройную теории* 
происхождения главнейших вулканических комплексов Армении и окон
чательно выяснить пространственные и хропоюгические закономерности 
их размещения.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 19.111.1974.

Կ. Դ. ՇՒՐԻՆՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ (ՎԵՐԻՆ ՊԼԻՈՑԵՆՅԱՆ-ՋՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ) 
ՀՐԱՐհԱՅԻՆ ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋՈ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

զոդվածում շարադրվում են Հա յա ս տ ան ի ն որա դույն հ ր ա րխ ա յին ա ւդ ա րն ե ր ի 
■իորմացիոն դասակարդման հարցում տեղ դտած թ երություններր ե առաջարկ
վում կ դասակարդման նոր սխեմա։

նորագույն հրա բխ ալին ապարների բոլոր հայտնի տիպերր ստորաբա֊ 
մանվում են երեր հիմնական պետրոլոգիական խմբերի առաջնային կան /7 ի կ - 
նոցային, ս կ զբն ա կ ե ղևա լին ե թ ի կն ո ց ա - կե ղևա յին, իրենց հատուկ ապարների 
պարագենետիկ ա ս ո ց ի ա դ ի ան ե ր ո վ (ֆորմացիաներով )։

Պ ո։րադեն ե տի կ ասոցիացիաներն առանձնացվում են 8ու. Ա. Կուդնեցովի 
կողմից առաջարկված ֆորմացիոն անալիզի տեսության պահանջներին հա
մապատասխան, ելնելով ապարների աոանձին ի՛ մ ր ե ր ի ե ր կ ր ա բ ան ա կ ան ն եր
բին կապից, նրան դ ստրա տիդրսւֆիա կա !ւ ղիրբի>յ> պետրոգրաֆիական ե պետ֊ 
րոբիմիական ա ռան ձն ա հ ա տ կ ո ւ/1 յ ո ւնն ե ր ի ց ե նրանց սն ո ղ մագմատիկ օջախ
ների րն դ > անրո։ թյու նից:
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Առանձնացվում են ապարների պարա գենետիկ ասոցիացիաների հետևյալ 
խմբեր' բազալտային, բազանիտային, տ բ ա խ ի բ ա զա լտ ֊ ան դե զի տ ա յին, բա֊ 
զալտ ֊անդեզիտային, ան դե զի տ ա ֊ բ ա զա լտ ֊ ան դե զի տ ա յին, ան դե զի տ ա ֊ բա
զա լա ֊ դա ց ի տ ա յին և լիպարի տ-դա ցի տա յին։

Հրաբխային ասոցիացիաների (ֆորմացիաների) աոանձին տիպեր կապ֊ 
ված են որոշակի հրաբի։ա֊տեկտոնական մարզերի հետ:
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