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КОРЫ АРМЕНИИ (МАЛЫЙ КАВКАЗ) В ВЕРХНЕМ ФАНЕРОЗОЕ1

1 Доклад прочитан на XXVII сессии ДОГК. том 3, секция 07 (Тектоника).

Показаны особенности формирования петролою-тектоипческих (тектоно-плутотн- 
ческнх) формаций пород в связи с развитием геодинамических обстановок в преде
лах Армении (Малый Кавказ) в мезокайнозос. Этот процесс сопровождался текто
ническим окучиванием пород палеоокеанической. переходной (средиземноморской) и 
континентальной стадий. Палеоокеаническая стадия представлена формациями пород 
офиолитовой ассоциации в Присеваяской, Араксинской (Ведийской) и шовной 
Зашезурской зонах.

Переходная (средиземноморская) стадия сопровождалась развитием формаций 
пород, типоморфных для островной дуги (Сомхето-Карабахско-Кафанская), и 
активных окраин континентов (Центрально-Армянская зона).

Па завершающей—континентальной стадии ярко выражен вулканизм с тенден
циями развития известково-щелочных и субщелочных серий пород.

Па основе данной геотектонической модели нами прослежены петролого-гео
химические процессы и поведение редких металлов

Настоящее сообщение ставит перед собою цель показать особен
ности формирования петролого-тектонических (тектоно-плутонических) 
формаций пород [11] (в понимании Шатского, Хераскова) в связи с 
развитием мезокайнозойских геодинамических обстановок в пределах 
Армении (Малый Кавказ) в фанерозое.

При детальном рассмотрении геотектонического строения Малого 
Кавказа отчетливо проступает к северу от дуги Ани-Арагац-г. Аждаак 
(Гегамское нагорье)—Ехегнадзор-Ордубад-Мегри альпийский тип 
развития с преобладанием мощных излияний лав андезито-базаль
тового типа и плагиогранит-гранодиоритовых интрузий- а к югу от 
указанной дуги—нормально-осадочные континентальные образования 
[2] •

Малокавказский сегмент Альпийского складчатого пояса пред
ставляет собой регион, находящийся в мезокайнозое в режиме сбли
жения Восточно-Европейской, Африкано-Аравийской континентальных 
плит с океанической корой Тетиса-1 [6, 9, 10, 11, 16, 17].

Палеоокеаническая офиолитовая ассоциация Армении (Малый 
Кавказ) [14] участвовал в ходе столкновения юрско-меловой остров
ной дуги с окраиной Иранского мезоконтинента. В неокоме мелан
жевые комплексы серпентинитов вместе с хромитами (оз. Севан-Джил, 
Шоржа) и другими членами офиолитовой ассоциации претерпели 
интенсивные процессы пластических деформаций—выдавливаний и 
перемещений [7, 8, 10, 15]. Согласно упомянутой геотектонической
гипотезе, возникли трансформные разломы, что привело к расчленению 
островной дуги, частичному поглощению окраинной океанической 
коры (Зангезур, район к югу от г. Горне) и выводу на поверхность 
шельфовых отложений и отдельных блоков эопалеозойского фунда
мента мезоконтинента. К северу же от этого разлома отчетливо 
проявились породы Присеванского офиолитового шва [1, 14].

После реализации такого столкновения периферия Иранского 
мезоконтинента в пределах Армении стала весьма схожа с современ
ной континентальной активной окраиной. Так, именно с этим связаны 
интенсивный палеогеновый (эоцен-олигоцен) вулканизм и внедрение 
гранитоидов банатнтовой, сиенитовой, калиево-гранитной и других 
формаций пород с сопряженными с ними медно-.молибденовыми и 
медно-порфировымн рудами (Анкаван, Каджаран, Дастакерт, Агарак). 
Этот тин столкновения континентов отличается незавершенностью, что 
подтверждается продолжающимися в регионе сейсмическими и вулка
ническими процессами, за что был назван «Кавказским» [6, 9].
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Проведенный позднее дискриминантный анализ петрохимических 
характеристик разновозрастных базальтовых (толеитовых) серий 
Кавказа подтвердил указанные палеореконструкции и позволил пока
зать возможное и. развития юрско меловой островной дуги Малого 
Кавказа в энсиалическом режиме, т. е. на континентальной коре 
(северная окраина Иранского мезоконтинента), с выведением на по
верхность гранитно-метаморфического фундамента (Арзакан-Апаран- 
ский, Храмский, Локский и др массивы), а также принадлежность ре
гиона к типу активной окраины андийского типа [6].

На основе изложенной геотектонической модели нами прослежены 
петролого-тектонические (тектоно-плутонические) формации и петро
лого-геохимические процессы (габл. 1), а также поведение редких 
элементов [12. 13].

1. На палеоокеанпческой стадии—в результате унаследованного 
развития крупного океанического бассейна сформировались Присеван- 
ский и Еревано-Ордубадский прогибы [1, 19, 14]. Этой стадии отвеча
ет офиолитовая ассоциация, включающая аллохтонные флншево- 
олистостромовые серии—парагеиезисы пород: гарцбургитовой (ман
тийной), габброидной (расслоенной), базальт (диабаз)-кератофир- 
кремнистой (океанической) и метаморфических: габбро-амфиболито- 
вой, либо глаукофан-альмандиновой (квазиэклогитовой) формаций, 
которые локализованы в зонах: Присеванской (Амасия-Севано- 
Акеринской). Аракспнской (Вединсквй) и шовной Зангезурской 
(табл. I).

Детальное изучение петрологии и геохимии пород офиолитовой 
ассоциации Армении [12, 13] привело к следующим выводам:

а) В основании ассоциации залегают породы гарцбургитовой фор
мации—лерцолиты и гарцбургиты, уверенно сопоставимые по многим 
признакам с палеоокеанпческой мантией. Они подвержены дунитиза- 
ции, сопровождаемой обособлением хромитовых руд. Характерными 
процессами являются серпентинизация, оталькование, куммингтонити- 
зация и многократные процессы обратной регенерации с образованием 
полнокристаллических пироксен-оливиновных пород.

б) Выше располагается габброидная формация, включающая 
клинопироксеновые, троктолитовые, верлит вебстеритовые и габбро- 
анортэзитовые породы, границы которых с гарцбургитами тектони
ческие. Полный разрез серии снизу вверх представлен: перидотитами, 
гарцбургитами, клинопироксенитами, меланократовыми габброидами, 
а сверху налегают лейкократовые габбро, анортозиты и плагиограно- 
фиры. Особенности кальбазитового комплекса не противоречат его 
образованию по механизму кристаллизационной дифференциации в 
сочетании с метасоматическими процессами.

в) Венчает офиолитовый разрез толща базальт(диабаз)-керато- 
фир-кремнистой формации, сложенной из переслаивающихся толеито
вых диабазов и их спилитизированных разностей с кремнисто-фтани- 
товыми породами, граувакками и рифогенными известняками, форми
рующими зачастую олистострому.

Указанные соотношения отчетливо фиксируются по геохимическим 
признакам петрогенных и редких элементов [12, 13], из чего следует:

а) отчетливая геохимическая контрастность офиолитовой ассоциа
ции от гарцбургитов до граувакк;

о) для всея ассоциации, за исключением лейкократовых членов, 
8г устойчиво преооладает над Ва, что типично для «примитивных» 
глубинных пород В группе гарцбургитов Ва/Бг достигает максиму
ма 3,3. в про।и вопол ож ность этому в верлитах, пироксенитах и пр. 
содержание Бг резко увеличивается, а Ва/Бг колеблется около—0,5. 
•',1И и другие геохимические признаки демонстрируют, что породы ряда 
гарцбурги! (перидотит)-верлит (пироксенит) не являются генетически 
однородными и петрологически независимы,

в) с другой стороны, геохимические признаки указывают на раз
ни । не линии эволюционной серии пород палеоокеанпческой коры: пе-
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петролого-тектонической эволюции формаций пород в пределах 

Армении (Малый Кавказ) в мезокайнозое
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ридотит (верлит)-плагиоклазовый перидотит (анортозит-пегматит) - 
гроктолит. Для серии характерен рост Ыа при практически неизмен
ных содержаниях К и R» и постоянстве К/Кв. Содержания Бг и от
ношения Ва/Бг имеют в этой серии обратно пропорциональные отно
шения и обязаны вариациям Бг. О соотношениях гарцбур1итов и вер
литов судить пока трудно, но по аналогии вариационной линии пе
ридотит-анортозит, линия верлит-анортозит стремится к «салитиза- 
цин», аналогичной явлению «габброизации» гарцбургитов;

г) комплементарно-промежуточное положение островодужных 
андезито-базальтов по составу и содержаниям малых элементов между 
породами океанической мантии и коры, с одной стороны, и океаниче
ского чехла (граувакки, яшмы)—с другой, служит дополнительным 
показателем роли пород океанического разреза как источника вещес
тва для андезито-базальтовой ассоциации островных дуг.

По данным микрозондового изучения [13] породообразующих 
минералов: пироксенов, гранатов, шпинелей, ильменитов и их сопостав
ления с градуированными аналогами составов минералов из других 
регионов следует, что в нашей офиолитовой ассоциации:

а) резко преобладают гранаты с альмандиновой, андрадитовой 
и спессартиновой составляющей, перекрывающие на РТ-диаграммах 
поля амфиболитовой, глаукофан-сланцевой и эклогитовой фаций. В 
особенности это относится к гранатам из алмазоносного серпентинито
вого меланжа [12];

б) преобладают ортопироксены с низкой глиноземностью и кли- 
ноприоксены с низкими значениями жадеитового, хромшпинелевого 
компонентов, а также ильмениты с высокой титапистостью и шпинели 
с низкой глиноземностью.

Все эти минералогические данные свидетельствуют о малых дав
лениях (около 15 х*б) преобразования пород офиолитовой ассоциации. 
Таким образом, петролого-геохимические признаки пород и минералов 
офиолитовой ассоциации позволяют сделать следующие выводы:

1. На палеоокеанпческой стадии породы ассоциации гетерогенпы 
по исходному веществу В ходе формирования коры дунит-гарцбургит- 
лсрцолитовый комплекс океанической мантии и их палеоаналогов-офи
олитов представляет рестит от выплавливапия континентальных плато- 
базальтов (траппов) из метаморфически базифицированных снали- 
ческих континентальных эклогитов. Геохимические индикаторные 
признаки подтверждают вещественное сродство между породами 
«гранитного» слоя континентов: плагиогранофирами, платобазальтами 
и гарцбургитовым комплексом офиолитов. Дуниты и хромитовые руды 
представляют продукты метасоматоза гарцбургитов.

Расслоенный (полосчатый) комплекс габброидной формации явля
ется продуктом дифференциации толеитов океанического типа, общий 
геохимический стиль которых он сохраняет. А сами толеиты и поро
ды расслоенного комплекса имеют более симатическнй характер, уста
новившийся в ходе дифференциации и метаморфической базификации 
гранатовых перидотитов.

2. Породы офиолитовой ассоциации отвечают фациям метаморфи
зма малых глубин (45—50 км), не ниже верхов гранулитовой. Мета- 
морфогенные образования обладают четкой латеральной зональностью 
и соответствуют фации глаукофановых сланцев и коровых (альманди
новых) эклогитов.

3. Пндекс-минералы высоких давлений (алмаз, муассанит), встре
ченные в породах гарцбургитовои формации, рассматриваются нами 
как метастабильные акцессории, сохранившиеся в качестве реликтовых 
ксенокристов исходных гранатовых перидотитов—родоначальной мат
рицы ультрамафнтов [12].

4. Офиолиты с различными вариантами геологических несогла
сий перекрываются породами островодужной ассоциации, представлен
ной андезитовой, тоналитовой и плагиогранптной формациями. Породы 
данной ассоциации являются продуктами почти полноте плавления по
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род расслоенного комплекса диабазов и фтанитов офиолитовой ассо
циации (амфиболитовая и эпндот-амфиболитовая фация). Особенно 
примечателен толеитовый характер их вулканизма, описанный много
кратно для юрско-меловой Сомхето-Карабахско-Кафанскои зоны Ар
мении.

На переходной (средиземноморской) стадии происходили излия
ния толеитовых базальтов, андезитов, трахиандезитов и липаритов, 
ассоциированных с подстилающими в разрезе мбщными аллохтонными 
флишево-олнстостромовымп сериями офиолитов. Завершением этого 
этапа является наращивание островной дуги и становление «незрело- 
го-промежуточного» корового магматизма с преобладающими в его 
петрохимическом стиле Иа над К. Позднее проявляется мощный калие
вый метасоматоз, процессы магматического замещения и. как резуль
тат, развиваются формации типа—банатитовой, сиенитовой и кали
ево-гранитной. Ответственным механизмом кристаллизации этих рас
плавов мы продолжаем считать изотермическую апотектическую кри
сталлизацию [3]. Геохимический облик этих хорошо изученных [3, 12, 
13] серий пород выражен в резких различиях содержаний ряда редких 
элементов (^Т₽, 1Л) при кристаллизации щелочных субсерий (насы
щенных и ненасыщенных—БЮг) в рамках систем типа: Фо-Не-Кв; 
Фо-Лц-Кв или Ди-Не-Кв; Ди-Лц-Кв. Для V ТИ, 1л температурного 
барьера в этих системах не существует, в то время как этого нельзя 
утверждать для РЬ, РЬ, Мо, Си и др. Это подводит к идее о признании 
для региона определенной металлогенической специализации магма
тических расплавов.

На • завершающей—континентальной стадии ярко выражена оактивизация вулканизма, в том числе лкпаритовои и трахиандезито- 
базальтовой формаций, завершающих последний, IV—граиитно-мета- 
формический слой мезокайнозойской коры в пределах Малого Кавказа. 
Доверхнеплиоценовые вулканы образу ют типично известково-щелочные 
и субщелочные серии. Излияния щелочно-базальтового вулканизма 
были достаточно краткосрочными и уже в плиоцен-четвертичное время 
снова получают наиболее широкое развитие андезито-базальты и липа
риты (табл. 1).

Результаты выполненных в последнее время совместных исследо
вании [4, 5] позднекаинозойского вулканизма и геодинамики Армян
ского нагорья по данным глубинных включений в лавах и интерпрета
ции их физических характеристик при высоких РТ-условиях показали:

1. Отчетливое взаимодействие (энергетическое и динамическое) 
коры и верхней мантии. Оно выражалось» в совпадении во времени и
пространстве участков с высокими значениями геотермического гради
ента, высокой сейсмичности и тренда общей щелочности в сторону по
вышения роли КгО в высоко расположенных по разрезу магматических 
камерах вулканов. Этот процесс реализуем в коре в условиях преоб
ладания тектонических усилий растяжений над сжатием.

2. Подобное синхронно-активное состояние коры и верхней ман
ии региона существенно отличается от аналогичных внутрикоптинен- 

1альных зон активизации (Монголия), поскольку в Армении мантий- 
I!ыима। ма । изм выражен значительно слаоее. а области разуплотнения 
приолижены к поверхности. 1акое одновременное «горячее»—активное 
состояние мантии и коры в регионе свидетельствует об особом геоди- 
намическом режиме, отличающемся от известных схем геосинклиналь-
ного и орогенного развития (в понимании В. В- Белоусова). Более то- 
10, установленные преобразования низов коры в ходе ультраметамор
физма—амфиболитовой фации, калиевого метасоматоза указывают 
на возможность выплавливания андезитовых и апдезит-базальтовых 
лЬ|.!м 113 первичного субс!ра1а базальтового слоя в условиях воз- 
деиствия вертикальных щелочных флюидных потоков на магматиче
ские очаги. Полученные петролого-геохимические эффекты удовле
творительнее объясняются с позиции мобилизма, 
активного глубинно-щелочного новейшего вулканизма трассируют 

поскольку очаги



известную шовную дугообразную Базумо-Запгезурскую тектониче
скую зону.

ВЫВОДЫ

I. Верхнефанерозойская (мезокайнозойская) история земной коры 
Армении (Малый Кавказ) представляется как сложное и многоста
дийное развитие петролого-тектонических (тектоно-плутонических) ас
социированных формаций магматических и метаморфических пород, 
которые сформировались в ходе поступательного геодинамического 
процесса сочленения окраины Иранского мезоконтинента—Централь
но-Армянского мегаблока с Сомхето-Карабахско-Кафа некой палео- 
островной дугой. Этот процесс сопровождался тектоническим скучива- 
нием пород палеоокеанической, переходной и континентальной стадий.

2. Палеоокеаническая стадия представлена формациями офиоли
товой ассоциации пород, имеющими пятнисто-полосовое распростра
нение в Присеванской (Амасия-Севано-Акеринской), Араксинской 
(Вединской) и шовной Зангезурской зонах. Офиолитовые члены ассо
циации подверглись тектоническому выдавливанию, растаскиванию 
чешуй, пластин и накоплению мощных флишево-олистостромовых толщ. 
Они сопровождаются хромовым, хризотил-асбестовым и наложенным 
золото-ртутным оруденениями. Детальными исследованиями офиоли
товой ассоциации установлены малая глубина их преобразования 
(45—50 км), геохимическая контрастность от своих океанических ана
логов и более полная «стратификация» членов ассоциации.

3. Переходная (средиземноморская) стадия представлена форма
циями, характерными для островной дуги (Сомхето-Карабахско-Ка- 
фанская) со связанным оруденением меди и полиметаллов. Этой же 
стадии свойственно «наращивание» островной дуги и становление «не
зрелого» корового магматизма с преобладанием в его составе Ма 
над К. На данной стадии развития активных окраин возникают тен
денции калиевого метасоматоза, магматического замещения и вне
дрения третичных гранитоидов с связанным медно-молибденовым и зо
лото-сульфидным оруденением.

4- Далее, на завершающей континентальной стадии формирования 
коры ярко выражено образование вулканических формаций с отчет
ливой тенденцией колебания уровнен щелочности расплавов. Здесь 
же прослеживается динамика очагов магматизма и метаморфизма в 
условиях тесного взаимодействия активных—«горячих» участков коры 
и верхней мантии, размещенных вдоль шовной Базумо-Зангезурской 
зоны.

Армянская научно-исслсдова- 
тсльская геохимическая
станция ГЕОХИ АН СССР Поступила 17.11.1986.Ռ. Գ. ԴԵՎՈՐԴՅԱՆ- • • • \ - • • • . ՜ . ' ՜ ' ՎԵՐԻՆ ՖԱՆԵՐՈՋՈՅՈԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ (ՓՈՔՐ ԿՈՎԿԱՍԻ) ՄԱՅՐՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ’ւԻՂԵՎԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՊԱՐԱՐԱՆԱ-ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԾԵՐԸԱ մ փ Ո փ ում

2 ո դվածո լմ բհրված են 
մ եղոկա յն ո դո յի ընթացքում 
բարդացման հետ կապված

Հայաստանի (Փոքր 4 ով կասի) սահմաններում 
երկրադինամիկ տարրեր իրադարձությունների 
ապարների ա պա րա բան ա ֊ տ եկտ ոն ական ( տեկ֊ 

տ ոն ա - պլո լլր ո\յի կ ) ֆորմացիաների առաջացման ա ոան ձն ա > ա տ կ ո ւթ յո լնն ե ր ր 
պրոցեսն ոպեկցվել Լ հնԼաօվկիանոսա յին է անցումնային ( մ իջերկա֊ 

^ովայիՆ) և մայրցամաքային փուչերում առաջացած ապարների տեկտոնա֊ 
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կան կուտակումից։ ՀնԷաօվկիանոսա յին փ^ւլր երկա յա ցվ սէծ է Մ ե րձսևան • 
յան, Արարսի (Վեղու ) և Հան դե զուր ի կաբային զոնաներում տարածված 
օֆիոլիտային ա սո ցի ացի ա յի ապարների ֆորմացիաներով։

Անցումնային ( մ ի ջերկր ած ովա յին ) փուլն ուղեկցվել է կղզային աղեղ
ներին (Սոմ խեթա-Ղարարաղի֊Ղափանի) և մայրցամարն երի ակտիվ եզրա֊ 
մասերին (Կհնտրոնական-Հայկական զոնա) բնորոշ ապարների ֆորմացիա֊

Ների ա ո ա ջ ա րյ մ ա մ ր։ 
• \

Ավարտական' մայրցամաքային փուլի րն/Խսցրում վառ արտա > այւոու ֊ 
ի յուն / զտել կրալկալւսյին հ ենթա ալկա լա յին սերիաների ապարներ աոա- 

չ ացնոզ Հ ր արխ ա կան ութ յունր։
Օերված երկրա տ ե կ տ ոն ական մողելի Հիման վրա Կետաղոտված են ա- 

պա ր ար ան ա * ե րկ ր ա րի մ ի ա կ ան պրոցեսներր և ■» ա ղվազյոլտ մետաղների ւ/ար֊ 
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R. G. GLEVORKIAN

THE PETROLOGICAL-GEOCHEMICAL PROCESSES MAIN FEATURES 
OF THE ARMENIA (MINOR CAUCASUS) CONTINENTAL CRUST 

FORMATION DURING LATE PHANEROZOIC

Abstract

Origin pecularitles of the rocks petrological-tectonic (tectonic-plu
tonic) formations are shown connected with the geodynamlcal conditions 
development on the Armenia (Minor Caucasus) territory during Meso
Cenozoic. This process was accompanied with the tectonic clustering of 
paleooceanic, transitional (mediterranean) and continental stages rocks. 
The paleooceanic stage is represented by ophiolite association rock for
mations in Near-Sevanian, Araxian (\ edi) and suture Zanguezoor zones.

The transitional (mediterranean) stage was accompanied by the 
island arc (Somkhet-Karabagh-Kaphan) and active continental margins 
(Central Armenian zone) rock formations development.

During the final continental stage calc-alkallne and subalkaline 
volcanic rocks series are characteristic.

On the basis of this geotectonic model the petrological-geochemi
cal processes and rare metals behaviour arc considered.
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Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, ХЕ, № 1. 9—16, 1987

УДК: 552.3: 551.24 (479.25)

А. Т. АСЛАНЯН. М. А. САТИАН. А. X. МНАЦАКАНЯН, Г. А. ХАНЗАДЯП

ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ЛАВЫ ВЕДИНСКОЙ 
ОФИОЛИТОВОЙ ЗОНЫ МАЛОГО КАВКАЗА

В разрезе офиолитовой серии Ведийской зоны выявлены два горизонта высоко- 
магнезнальиых шаровых лав: низкош՞точные пнкродолернты с 22—19% М^О и 
щелочные никробазальты с 11% МрО. Первые характеризуют высокую степень 
плавления мантийного вещества (Т.<«л-= 1220—1400°).

Рассмотрены тектонические условия возникновения зон растяжения субптат- 
формсиного основания и излияния высокомагпезнальных лав и проведено сопоста ՝■- 
ленче с их аналогами на Кипре.

Исключительная редкость высокомагнезиальных шаровых лав в 
офиолитовых разрезах Средиземноморья и Передней Азии и их высокая 
значимость для петролого-тектонических реконструкций определяют 
интерес к находкам пикродолеритов и пикробазальтов в Вединской 
офиолитовой зоне. ,

Высокомагнезиальные шаровые лавы пикродолеритов, обнаружен
ные по левобережью в среднем течении р Кюсуз (рис. 1). прослежи
ваются на протяжении не менее 3 км при мощности до 20—30 м. 
Вмещающие их отложения кремнисто-вулканогенной формации дис
лоцированы разрывными нарушениями, разрез ее разобщен на ряд 
блоков. Пнкродолернты находятся в опрокинутом залегании. Подсти
лающие (в опрокинутом разрезе их перекрывающие) микритовые 
перемятые розовые и светло-серые тонкослоистые известняки имеют 
падение ЮВ I 10°<25°. Контакт их с брекчией закалки ппкробазаль- 
тового состава носит явные признаки разрыхления известняков и 
формирования горной муки, свойственной зонам термального на них 
воздействия.

Горизонт шаровых пикродолеритов слагается преимущественно 
олнвково-темпо-зелеными породами, относимыми к брекчии закалки, в 
массе которой здесь и гам беспорядочно размещены черные шаровые 
обособления и обрывки шаров пикродолеритов, составляющие не более


