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КАЙНОЗОЙСКИХ вулканических и плутонических

КОМПЛЕКСОВ ЗАНГЕЗУРА

Анализ петрохимических особенностей третнчгых магматических комплексов региона 
указывает на их принадлежность к петрохимическим классам с одинаковыми уклона
ми и общими чертами эволюции, на однотипность составов пород базал'ьтоидной и са- 
лчческой групп, а также позволяет высказать предположение о единых глубинны.х- 
мантийных источниках магмообразования и ограниченной роли процессов ассимиляции.

В 'результате систематических исследов-аний плутонических и вулка
нических серий Западного Баргушата и 3ангезурокого хребта авторами 
получен новый геолого-петрографический материал, позволивший про
вести сравнительную характеристику химизма выделенных магмати
ческих комплексов, а также наметить общие черты эволюции альпийско
го «предорогеннюго» и «орогенного» магматизма и высказать предполо
жения об источниках первичных расплавов.

По геолого-структурным особенностям и петрографичеюкому-петро- 
химмчеюкому составу в пределах Баргушата выделяются следующие плу
тонические комплексы [4, 5]: габбро-оливин итовый (Свараякский), габ- 
бро-монцонит-сиенитовый (Арамаадский), габбро-диорнт-гранодиорн- 
товый (Гехинокий), гранит-грамодиормтовый порфировидный (Казан- 
личскнй). Первые три комплекса— палеогенового (верхний эоцен—ниж- 
ний олмгоцен), последний—миоценового возрастов.

Среди собственно вулканических образований Западного Баргушата 
и Занпезурского хребта выделяются следующие комплексы [6, 7]; 1. 
капутджухский-1 андезито-базальтовый, 2. капутджухский-11 трахиан- 
дезито-базальтовый, средний эоцен; 3. техакарокий базальт-тралиандези- 
товый, верхний эоцен-ол и го цен (?); 4. салвардский андезито дацитовый, 
средний миоцен (?)—средний плиоцен. Первый, третий и четвертый'ком
плексы относятся к и знестково-щелочным сериям тихоокеанского типа, 
второй—к субщелочным сериям атлантического, переходного к тихо- 
океаническому типу.

В палеогеновых комплексах преобладают породы андезито-базаль
тового и базальтового состава (5։О2<55%) с умеренным развитием по
род андезитового и очень слабым (менее 2%) развитием пород дациг- 
липарнтового состава. В то время как в миоценовом вулканическом 
комплексе преобладают породы андезит—липаритового состава (£|О2>
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>55%—более 80%), при широком развитии андезито-дацитов ( ~65%), 
породы базальтопдн-ой группы мало характерны ( ~ 15%).

Выделенные вулканические комплексы ՛занимают’различное поло
жение н разрезе и структуре области. По мнению авторов наиболее ран 
«{ими вулканическими образованиями кайнозоя -в Западном Ба>ргушате и 
по Зангезурскому хребту являются тсрригс-нно-пирокластичсскис, фли- 
шондные отложения среднего эоцена [8] (объединяющие известные пи- 
рамсарокую и да ли майскую -свиты). Породы базалът-андеэитоаой серии 
капхтджгхокого среднеэоценового комплекса (прежние заигезурская и 
арамаэдская толщи) формируют специфический «псевд-оаулканогсино- 
осадочный» комплекс, в котором отсутствует стратифицированность меж
ду осадочными и вулканическими членами комплекса [3, 4] и где вул
каногенные обра юв.тния .моложе всех осадочных отложений палеозоя, 
мезозоя, а также терригенно-осадочных флншоидных отложений сред
него эоцена. Все они в виде блоков различной величины цементируются 
интрузивными телами базальтов и андезитов.

Субщелочная серия капутджухского комплекса развита преимущест
венно в зоне между гиратахским и кнрсскнм разломами [6]. Она пред
ставлена отд-сльныльи секущими телами или местами постепенно пере
ходит в эффузивные известково-щелочные разности пород. Гехакарский 
комплекс залегает .над сраднеэоценовымн вулкан-ическимм образования
ми. имея в основании маломощную пачку терригенных отесчано-глинт- 
егых пород и конгломератов [6]. Наконец, наиболее-молодые миоплмо- 
ценлвые образования салва рд-оюого комплекса слагают обширные поля 
нг водоразделе Зангезурскопо хребта, в районе г.г. Салвард и Гомша-кар 
Мощные дайки и штаковид-ные тела а.ндезит-дацитового и лклар-ит-да
цитового состава, принадлежащие данному комплексу, пронизывают не 
только-мноплиоценовую, по и нижележащие толщч палеогена (бассейны 
р.р Шенат.аг, Айру, Сисиэ.н). >

Большинство вулканически՝* пород палеогена порфировые, свежие 
или слабо затронуты про-лилмти.зацией. В них фенокристаллы представ
лены плагиоклазами, клинопироксенами и роговыми обманками; в основ
ной массе микролитами и лейстами плагиоклаза и в меньшей мере мел
кими зернами амфиболов и пироксенов. Структура основной -массы прей 
мущественно полнокристаллическая, микролитовая, м-нкропркзмати- 
чеокизер1гистая. Гналоп и .Титовы е, интерсертальные, толеитовые, фель- 
зитовые структуры характерны для мио пл ноненовых пород.

Петрохиимичехкис оценки ч сравнения составов вулканических и плу
тонических комплексов производились на основе параметров Заварицко- 
го и нормативных составов по С։1Р\¥ (таблицы 1,2). При обсуждении 
использованы некоторые термины и понятия, принятые дл-я пород вул
канических ассоциаций [I]. Петрохимическая шкала А. Ф. Белоусова [1] 
в координатах меланократовость Ь(Ь'), щелочность—а применяется нами 
здесь в равной мере и для плутонических пород, с целью соблюдения од- 
։означности характеристик магматических пород различных ассоциаций.
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Диаграмма (рис. 1) иллюстрирует расположение фигуративных то
чек средних составов ттород плутонических и вулканической ассоциаций 
Западного Баргушата и Зангезурского хребта. Легко заметить, что рас-

ю 20 5 Ю 20
* ------ •—Т—- I ■ — *'■ 1 - »' —■ ----- *------ --- •-* СТ

Рис. I Петрохимическая диаграмма вулканических и плутонических ассоциаций (ио 
А. ф. Белоусов)) а Комплексы плутонических ассоциации палеогена I и 1а Сваранц- 
ский, 2. Гехинскнй, 3. Лрамаздскнй. б—Комплексы вулканических ассоциаций палеоге 
на. I. Капутджухсч1й—I. 2. Капугджухскнй II, 3. Гехакарскнй в—Комплексы плу
тонических ассоциаций неогена. I. Вохчннскнй, 2. Шенатагский. г—Комплексы вулкана 
четких ассоциаций неогена. I. Салвардскнй, I—поле умеренно—ннзкошелочных пород

II—-поле умеренно- щелочных пород.

положение линии составов известково-щелочных и субщелочных плуто- 
нитов не отличается ят расположения точек вулкан։гго® соответствую
щих типов, причем составы пород габбролдиорит-гранодиорнтовой фор-
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Средние химические и нормативные составы главных типов третичных плутонических 
пород Западного Баргушата

Таблица I

№ авт. 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 45

Число 4 2 5 2 2 3 5 3 3 7 10 4 2 1 1 1
анализ-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17

8Юа 41,50 37,27 40,55 37,65 46,56 17,23 52,60 54.90 49,40 61,70 65,39 60.46 63,64 74,52 67,54 64,50

тю. 0.67 1,79 0,58 1,40 1.27 0,64 0,59 0.64 0,75 0,54 0,42 0,52 0,48 — 0,40 0,44

А1։О։ 19.99 7,98 23,28 17,97 19,23 21,63 18,60 19,50 20,44 17,00 15,85 16,56 18,90 13,00 15,29 16,24

Ре։О3 7.97 14.71 5,82 9,77 6,26 4 ,95 3,72 2,64 5,01 2,53 2,20 3,73 1,85 0,29 3,40 2,37

ЕеО 6,25 12.45 6,27 8,93 5,60 5,95 5,45 3,88 3,97 3,55 2,26 3,00 1,87 0,38 1,05 2,84

МпО 0,12 0.40 0,14 0,27 0,19 0,16 0.13 0,07 0,23 0,14 0,08 0.07 0,10 0,04 0.07 0,07

7,52 14,12 7,19 11,65 4,65 3,57 3,68 2,76 3.97 2,25 1,55 2,61 1,24 0,40 1,30 1,90

СаО 14,58 10,04 12,71 10,91 11,52 10,97 7,53 6,86 9,18 5,39 4,99 5,01 3,72 1,40 3,01 3,68

№аО 1,13 0.71 1,37 1,02 3,30 3,26 3,34 3,90 3,58 3,63 3,70 4,14 4,03 3,20 3,40 3,20

К,О 0,43 0,55 0,42 0,49 0,72 1.74 3,14 4,12 1,16 1,97 3,20 3,25 3,81 ‘ 6,00 3,75 • 4,10

Н։О*՜ <>,36 М' 1,66 0,25 0,26 0,24 0,52 0,76 0,60 0,76 0,71 0,42 0,10 0.65 0,15 0,48

Сумма 100,52 100,02 99,99 99.91 99,56 100,35 99,20 100,03 98,99 99,46 100,35 99,77 99,84 99,88 99,36 99,82



1 2 з 1 < 5 6 7

11 1.4 3.5 1.2 2.7 , 2.4 1.2
пи 11.6 21,3 8.4 14.2 9.1 6.9
ог 2.2 2.8 2.2 2.8 3,9 10,5

а! 4.7 5,8 6.8 3.7 24,1 17,8
ап 48,4 17.2 56,4 43.3 35,6 38.9

\го 9,7 13,6 2.8 4.3 8,9 6,4
еп <11 7.4 9.֊7 1,9 з.з 6.2 3,6

1.6 2,6 0.7 0,7 2.0 2,5
1о

о1
•9,2 15,3 11,2 17.9 3,8 3,6

(а 1.8 4.5 4.1 4.5 1.2 2.9
ел

ьу
3.5 — — — — —
— — ■ — <• — —

(1 —— •—в» — —■ - —
ле 2.6 — 2,5 2.6 2.0 5.4

8 9 | 10 I П \ 12 13 I 14 I 15 I 16 I 17

1.4
7.0
7.2

23,6
39.5
3,4
2,2 
0,9
1.8
0.8
7,5
3.6

0,5
35.6
27,2
3.1
1.6
1.0
0,5

29,6

Примечание: Верхний эонен-олигоцеп. Габбро-олчвичитовая формация. 24. Оливиновое 
габбро (щелочной оливиновый базальт). 25 Магнетитовое оливиновое габбро. 26. 
Магнетитовый троктолит. 27. Магиетитовын минротроктолит. 28. Магнетитовое 
оливиновое микрогаббро. Габбро-монцонит-сиенитовая формация. 31. Габбро 
калишпатовое (базанит). 32. Монцонит 33. Сиенит. Габбро-диорит-гранодиорито- 
вая формация 34. Габбро рогоплобманковое (оливиновый толеит). 35. Кварцевый 
диорит. 36. Гранодиорит. 37. Кварцевый мнкромонцонит-порфир. 38. Граносненит 
39. Жильный гранит Нижний миоцен. Гранит гранодиоритовия формация. 44. Ада
меллит лорфировидный. 45. Гранодиорит порфировндный, *ар.



мании сдвинуты слегка вправо по сравнению с базальт-андезитлипари- 
товым капутджгхским I и гехакарским комплексами. Большинство то- 
чек группируются у пограничной линии, разделяющей поля ниэкощелоч- 
пых.н умеренно-щелочных составов. Породы наиболее древнего свар а ни -

Таблица 2

Средине химические и нормативные составы главных типов третичных основных вул
канических пород Баргушата н Зангезурского хребта

№ 
авт. 1 2 3 1 к 9 12 13 14 17 18 19

Число
2ана

лиз.
24 14 6 4 7 3 10 2 2 3

*
2

SiOj 47,14 53.52 58.14 48.69 52.69 56,05 47.71 54.49 57.59 51.73 51.85 58,44
TiOj 0,90 0.73 П.48 1.04 1.01 0.80 0,61 0,22 0.63 0,81 0,85 0,80

AljOj 19.31 18,21 17.12 19.08 18.62 17,56 19.36 19,09 16,52 18,2i 19.48 17,68
4.99 4.20 3.74 5.73 4.29 4,Of 4.62 5,03 5,46 5.69 3,30 4.62

FeO 6.13 4,99 3.74 4,49 4,59 3,60 5,6(5 3,33 3,12 2,42 2,51 1,69
MnO 0,24 D.2U 0,13 0.35 0.15 0,13 0,18 0.15 0.11 0.28 0,23 0,18
MgO 5.66 4.09 3,29 5,14 2.93 2,85 4,36 2,10 2.33 3,52 2,84 2.52
CaO 10,01 7.22 5,18 8,55 6,81 4,97 8,99 7,63 6,93 8,86 8,13 5.77
Na,0 2,42 3.91 3,80 2,61 3,56 3.80 2,78 3,00 3,56 3,46 3,05 3,59
K,0 0.70 1.38 1.80 2.51 3,09 4,16 0,76 2,37 1.81 1 .80 2,02 2.84

H։O+ 1,44 1,47 1.31 1,12 1.68 1,96 1,61 1,71 0.61 1.62 1,75 0.80
CO, 1,01 0,25 1,22 0.75 0,71 • 3.14 1,26 1,56 1.56 1,08 a 0,64

Сум
ма

99.95 100.17 99,95 100,06 100.13 99,95 99,78 100,38 100,23 99,96 100,09 99,57

11 1.7 1.4 0.9 2.0 1.9 1,5 1.2 0.5 1.2 1.5 1.5 1.5
ml 7,2 6.0 5.6 8,4 6,3 6.1 6.7 7.2 7.9 6.3 4,9 3.9
or 3.9 8.3 10.5 15.0 18,3 25,0 4.5 13.3 10,5 10.5 11.7 16,7
ab 20,4 33.0 32.0 22,0 29.8 32,0 28.3 25,2 29,9 28,8 25,6 30,4
an 39.8 27.8 24.5 32.8 25,6 18,3 35.3 32.0 23,'i 28.9 36,4 23,6

wo 4.1 3,3 0.6 3.9 3.4 2,7 3,9 2.4 4.4 6.4 1.6 2.1
en di 2.6 2.0 0.4 2.9 2.2 1.9 2.3 1.7 3.7 5.5 1.1 1.8
fs 1.2 1.1 0.1 <>.7

2.4
0,9 0.5 1.5 0,5 0.1 1.5* 0.4 1,9*

fol ol
■ — ■ —— • .7 ■ " —- •—

la 1 — ■ ■ 0,6 ■ ■ " 1.4 »■- —
enj k w 11.4 8,2 7.8 6,5 5,0 5.1 6,1 3,5 2,0 3,2 5.9 5.1
fsj 4,9 4.0 2,9 1.1 2.5 1,5 2.6 1,3 0. 1 0,5

1 0.1 3.3 12,1 1,7 3.4 9.5 14,0 4.0 8,4 11,7

Примечание: Средний эоцен. Капутджухский комплекс. 1. базальт (толеит). 2. андези- 
то-базальт. 3. андезит. 7. трахибазальт (олиэнновый толеит). 8. трахиандезитоба- 
зальт. 9. трахиандеэит. Верхний эоцен-олигоцен (?). Гехакарский комплекс. 12. ба
зальт (оливиновый толеит) 13. андезито-базальт. 14. андезит. Миоплиоцен. Салвард- 
ский комплекс. 17. базальт (кварцевый толеит). 18. андезито-базальг. 19. андезит. 
*hem.

ского комплекса расположены ниже границы й'=-30, в удалении от полей 
остальных габброидов и базэльтоидов и тяготеют к полям пикритовых ба
зальтов и мелапикритов. Составы пород поздних фаз внедрения (казан- 
личский лорфнронидный комплекс) располагаются в поле андезито-да- 
литов и дацитов палеогеновых и неогеновых толщ. В то же (в՛ мя ® плу-
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тоническом порфировидном комплексе отсутствуют породы, эквивалент
ные б ад альтам—андезитам 'миаплноцсна или эоцена.

Вос базальтоиды находятся в поле лейкобазатьтоидных пород, за
нимая самую верхнюю ее часть, .выше личи Ь'= 25. Среди базальтоиды 
неизвестны типы, эквивалентные по составу габброидам из габбро-оли- 
випитоюаго комплекса. Даже пикритоподобные базальты (£Ю2<44%) 
палеогена являются породами слабо недосыщенными кремнеземом, с 
мез ©базальтовыми и лейкобазальтондными уклонами и расположены 
ближе к остальным базальтоидам этих комплексов. Это также илн-г/ино
вые толеиты с нормативным оливином 12.64-9,4 и гиперстеном 5.74-4.3. 
высокоглиноземистые, низкотптанистые. высоконатрисвые.

Вулканические формации Западного Баргу шата и Зангезурскиго 
хребта относятся к высокоглииоземнстым толеитам, причем палеогеновые 
являются олчгвч.чэ-гиперстен нормативными толеитами, а мзюплиоцено- 
вые—кварцевыми нормативными толеитами. Всрхнсплиоцен четвертич
ные базальтоиды Сюникского нагорья—нормативные щелочные оливиио- 
вые базальты [10].

Петрохимическая характеристика вулканических комплексов. Ана
лиз петрохимических параметров Заварицкого показывает следующее 
(табл. 3). Базальтоиды капутджухского-1 комплекса лейкобазальтоид- 
ные (6' = 23,8), низкощелочные (п = 6,8), высоко!линтемистые (4/2О3= 
19,31), низкотптанистые (ТЮ2 — 0,90), железистые или магниево
железистые Г = 45,6, п?'=43,5), натриевые или точнее высокона
трисвые (п = 84.8). Базальтоиды гсхакарского комплекса характери
зуются аналогичными петрохимическими уклонами—лейкюбазальтюид- 
ные (£' = 20,5). .низкощелочные (п = Я,0), вьюокоглнноэемистые (А120з — 
19,36), низкотптанистые (77О2--0,61), железистые (/' = 52,1, ш' = 40.1), 
высо>кк>Н1атриевые (л =84.9).

Внутри известково-щелочных комплексов устанавливаются и отдель
ные а-оооцнации с умеренно-щелочным, трахитовым уклоном Это субще
лочная серия пород капутджухскопо комплекса, которая оинхронна с 
нормальными известково-щелочными образованиями того же комплек
са, Заметим, что по всем другим петрохимическим параметрам (кроме 
л) вулканогенные ассоциации трахитового уклона не отличаются от 
остальных -серий. Онш несколько более калиевые, т. е. менее натриевые 
(п = 60.9), больше недосышены кремнеземом (Ц— 8,7), а общая щелоч
ность выше (о=-13,1 в трахнаидеэито-базальтах), чем в главных сериях. 
Аналогичные субщелочные серии выявляются и среди плутонических 
комплексов области [5]. Баэальтаиды миоплиоцеиа (Салвард) ленко- 
базальтоидные или андезит-андезито-базальтовые (6'=18.3), низ
кощелочные (а — 10,9), -выоокоглиноэемистые (А120з= 18,21). низкотита
нистые (ПО2 = 0,81), железистые (Г = 43,3, /п' = 34,5), высоконатрисвые 
(” = 73,9).

Сравнение петрохимических параметров базальтоидов третичных 
комплексов показывает, что они сходны почти по всем главным петро- 
ломичеюким признакам: имеют .тейкобазальтоидный уклон, ннзкощелоч-
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Петрохимические параметры базальтов, липаритов, габбро и гранитоидов Западного 
Баргушата и Заигезурского хребта, и базальтов срединноокеанических хребтов [9|.

Таблица 5

Порода, возраст, комплекс, область Ь(Ь ) а г

•

пГ И Ч> А1։О3 Т1О։ СаО Г Ре

Ре
 М

й

+ е*

п о

№
а-

+֊
К

1М
а/

К

1 2 1 1 3 1 4 5 6 7 8 1 9 Ю 1 п | 12 13 14 15 | 16

I Толеит (средний эоцен, капутджух) 23 >8 6,8 45.6 43,5 84,8 - 6,6 19,31 0,90 10,01 11,12 1,10 0,81 3,12 3,46

2 Олнвиновый толеит (средний эоцен 
капутджух) 21,6 10,0 45,3 43,0 60,9 - 8,7 19,08 1.04 8,55 10,22 0,87 1.15 5,12 1,04

з Олнвиновый толеит (верхний эоцен,
40.1 84,9 19.36 0.61 8,99 10,28 1,30гехакар) 20,5 8,0 52.1 — 4,5 0.82 3,54 3,66

4 Кварцевый толеит (миоплиопен, сал- 
вард) 18.3 10.9 43.3 34,5 73,9 ֊ 2.7 18,21 0,81 8,86 8,11 0,69 2,36 5.26 1,92

5 Щелочной олнвиновый база 1ьт 
(постплионен, сюник) 24,3 12.7 37.1 38,2 74,7 -15,3 17,20 1,35 9,12 9,Я1 0.53 2.44 6,41 1,94

6 Липарит (капутджух —1) 3,4 13.0 75,9 20,4 81,9 +35,3 13.19 0,24 1,63 3,19 3,60 0.92 6,70 2,94

7 Грахидацит (капутджух—II) 6.6 17.0 53,6 34,6 59,0 + 9,2 17,41 0.45 2,22 4,39 1,68 0.70 9,46 0.95

8 Липарит (гехакар) 5.1 12.5 58,6 28,8 85,8 4-32.7 13,29 0,30 1,73 3.85 2.03 0,85 6,25 4,00

9 Линарит (салварл) 3.6 Н.7 29.1 20,0 46,6 4-зз.о 14,62 0.18 1.47 2. 19 0,70 2,83 6,99 0,53

10 Габбро оливиновое (Сваранц) 31,4 3.2 40.9 40,4 81,9 -17,4 19,99 0,67 14,58 14,22 0,83 1.28 1,56 2,62

11 Габбро калишпатовое (Арамазд) 21,0 10,1 50,1 30,9 75,0 -14,8 21.63 0,54 10,97 10,91 1,67 0,84 5.00 1,87

12 Габбро роговообманковое (Гехи) 18,6 10.3 47.8 39,0 82.2 - 7.2 20,44 0,75 9,18 8.98 1,00 1,26 4,74 3,10



1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15 |_1б_

13 Кварцевый диорит (Гехи)
Гранодиорит (Гехи)

10,4

8.6

11.0
12,8

56.8
48,0

37,8
29,9

74,0
63,9

+16,9 
4-19,3

17 00 0,54
0,42

5.39 6,08
4,46

1,58 0,71 5,60 1.84

14
• • •
15,85 4,99 1.46

Ж
0,98 6.90 1,16

15 Гранит (Гехи) 2.2 15.4 29.4 29.4 44.9 4-31.9 13,00 —— 1,10 0,67 0.95 0,76 9,20 0,53

16 Адамеллит порфировидный ։ Шенатаг) 6,1 12,9 62,3 34,5 58,2 +24.7 15,29 0.40 3.01 4.45 0,81 3,24 7,15 0,91

17 Гранодиорит порфировидныи 8,2 13.2 £8.0 39,5 54.2 417.9 16,24 0.44 3.68 5,21 1.49 0,83 7,30 0,78

18
Л

Океанический толеит (Атлантиче
ский, южные широты) 26,6 6,9 38.0 41.9 98,0 ֊ 3.6 16,09 2,03 10,46 10,49 1.21 0,36 3,15 21.5

19 Океанический толеит (Атлантиче
ский. северные широты) 29,9 5,9 32,0 47,8 95,5 ֊ 6.2 15,91 1.26 11,26 10,36 0,89 0.36 2,77 13,6

20 Высокоглиноземистын база ։ьт (Ат
лантический. сенерные широты) 30,9 5,3 29,2 55,6 97,5 ֊ 9.7 17,45 0,75 11,26 9,68 0,83 0,14 2.46 26,4

21 Базальт (Атлантический океан, се
верные широты) 30,5 6,7 25,5 52,9 88,0 - 9.4 15,99 1,44 11,52 8,37 0.61 0,35 3,28 4.7

22 Базальт (Индийский океан) 27.7 6,2 29.5 48.5 95,6 - 3.9 16,60 1,24 11,58 8,70 0,91 0,18 2,91 17,2

23 Базальт (средний из 94 анали<ов) 29,7 6.2 35,7 43,9 95,8 - 6,7 16.01 1.43 11,32 11,49 — — 2,98 12,5



ные, высбкоглиноземнстые, ннзкотитанистые, железистые, высоконатрие- 
вые. Тре хи база ль тошна я серия, которая представлена умореалю-щелоч- 
ними натриевыми породами, также по главным петрохимическим при
знакам не отличается от известково-щелочных серий.

Постплноцен-овые базальтонды Сюникского назо-рья наиболее силь
но отличаются от третичных по степени нсдосышенности 'кремнеземом, 
слабо мапнезнальным, умереинощел-очным уклонами, несколько повы
шенной гитан истое тью и пониженной глинозем истостью (табл. 3) Хотя 
одержания окиси титана в лапах гюстплиоцсна вдвое больше, а глнно- 

■сма на два процента меньше, чем в третичных базальтах, все же они 
являются низ коти тан и тымн и высоко։лннозомистыми породами; эти 
колебания находятся б пределах единого петрохимического класса. Ба- 
«альтоиды ра сматривасмой области по многим петрохимическим прн- 
«накам близки к океаническим толеитам [9]. По океанические толеиты 
и базальты в отличие от базальтов Западного Баргушата и 3ангезурского 
хребта ннзкогли’ггозем истые (А12О3 — 16,01), мезо- или мел анобаз альтовые 
0'= 26.6- 30.5), магнезиальные (/' = 25,5—38,0, гп' = 41,9—52,9),
(табл. 3) Содержание титана, примерно, в два раза выше в океани
ческих базальтах (77О2=1,24—2,03) Натрий-калиевое отношение в
баргушатских базальтах варьирует между 1,04 и 3,66, а в океанических — 
1.7 26.4. Континентальные толеиты Баргушата отличаются высоким

Fe'2" отношением (0,81 1.15 r палеогене, 2,36 в миоплиоцене и 2,44 
в пост плиоцене1) по сравнению с океаническими базальтами (0,14— 
б,36). Заметим, чти палеогеновые базальточды, по сравнению с миоплшо- 
неновыми и четвертичными базальтоидзми Сюникского нагорья кристал
лизовались в менее окислительных условиях. Это нс противоречит су
ществующим геологическим данпным, согласно -которым многие вулка
нические образования патеогена кристаллизовались в приповерхностных 
условиях. • 1•>

Петрохимическая характеристика плутонических комплексов. Габ- 
бр иды свараннекого габбро-оливиннтового комплекса характеризуются 
меланобазальтовым (/>' = 33,4), низкощелочным (а = 3,2), железистым 
или магниево-железистым (f =40.9. м' = 40,4), высокотлиноземнстым 
(/1/.О3 = 19.99». низкотитанистым (77О2 = 0.67), высоконатрисвым (п = 
-81,9) уклонами и отличаются от габброидов других комплексов 
(табл. 1). Габброиды арамаздекого габбро-манцонит-сивнитовопо комп
лекса лейкобазальтоидные (h' = 21.0). умеренно щелочные (0 = 10,4), 
келезистые (/' = 50,1, ш' = 30,9), высокой атриевыс (п = 75,0), низкотита- 
нистые (Г։О; = 0.64), высокоглиноземистыс (/1/2О3=21.63). Габброиды 
юббрл-диорит-гранодиоритовои формалин ( гехинсиий комплекс), лей- 
г՛>базальтондные (андезито андезито-базальтовые) (/>'=18,6), низко
щелочные (а- 10,3). высокоглиноземистые (Л/2О3 = 20,44), низкотитани
стые (Г։О2 = 0.75), высоконатриевые (и = 82,2). 1

Из провез с ни го петрохимического анализа следует, что в различ
ных формам - /иных типах или комплексах интрузивов природные про- 

28



цеосы приводят ж формированию габброндов со сходными иет|>охи.м»։- 
ческими признаками или сходных классов.

Сопоставление петрохимических параметров базальтоидов ,и г-аббро- 
ндов палеогена показывает, что несмотря на принадлежность их к раз
личным магматическим ассоциациям, они сходны по химизму, т. е. и 
базальты и габбрзиды лейкюбазальтоидные, высоко։линшемиетые, ннз- 
кощслочные, низкотитанистые, железистые, высоконатрневые. Однако 
габбротды св а ран некого комплекса в отлитие от других м ела ноб аз аль
товые (6' = 33,4) и весьма нмзкощелочные (и = 3,2) машиеэо-железистого 
клана. Более резко-выражены эти различия в магнетитовых оливичювых 

габбро, троктолитах и ми-кротрокто.титах. которые встречаются в качест
ве шлиров и поздних (раз становления (Ь' — 35 и 50) Последние отли
чаются также повышенным содержанием окиси титана (больше 1,50%) 
и фа1ктичеоии являются высожотнтанистыми породами.

Сравнительная петрохимическая характеристика кислых вулкани
ческих и плутонических пород. Породы кислой группы (шаимт-лнпарн- 
тового состава) -в ул.к алии чески х образований палеогена аналогично ас- 
социрующим с ним базальтопдам— высокоглнноземистые (А120с> 
14%). меланократовые или дацитовые (Ь՛>5), нормально-щелочные 
((2^12,5), железистые, натриевые. Петрохи ми чески значимые раз
личия пород кислой группы от базальтоидной в палеогеновых се
риях выражены-слабо. Исключение составляют лишь секущие липариты 
капутджухского комплекса, в которых отмечается пониженный уровень 
глинозема, умерент-щело-чнюй, лейкократовыц и высокожелезмстый 

\ клоны. Породы пипаритового ряда миоплшоценового возраста отли
чаются от палеогеновых лсйкократовостью Ь'<5, калиевым уклоном 
(н = 46,6). Железо н них, в основном, трех валентное /Ага =2,83 Это 
наиболее существенный отличительный признал салических пород нео
гена от липаритов интрузивной формации палеогена, где Ге՝ /Ге: = 
0,70 0,92. Разделение по трехвалентному железу липаритов палеогена 
и неогена важно тем, что указывает на правильность выделшвия кис
лых пород в составе палеогеновых базальтоидных серий, а также выделе
ние контрастных базальт-лнпарнтовых серий неогена.

Тамим образом близость петрохимических параметров может яв
ляться важным показателем генетической общности базальтоидов и 
салических пород в выделенных разновозрастных вулканических комп
лексах.

Граннтоиды плутонических ассоциаций—меланократовые, нпзко- 
и.ти умеренно-шел очные, высоко։ лн։хкн՝М|Истыс, железистые, натриевые 
с кислым уклоном. Отмечается сходство петрохимических уклонов габ- 
броидов и гранитоидов габбро-диорит-։ ранодиоритовой формации. Од
нако конечные продукты дифференциации—жильные граниты (ге.хнн- 
ский комплекс) характеризуются лейкократовым (Ь' = 2,2), умеренно- 
щелочным (а—15,4), ннзкоглиноземистым (А12О2= 13,0), железистым. 
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калиевым (л=44,9) и кислыми уклонами (<2=4-31.9). Вероятно, не сле
дует ожидать тождественности петрохимических уклонов эвтекти- 
чсоких гранитов с более основными комагмэтичными плутоническими 
пород ами.

Направленные изменения составов внутри вулканических комплек
сов. Сравнительный анализ петрохимических признаков по параметрам 
Заварицкого показал значительное сходство мапмэтических пород тре
тичного возраста. Различия составов затрагивают нем'ноине петрохи
мические, показатели, сохраняя удивительную стабильность в отноше
нии значительного числа показателей внутри вулканических серий, на
чиная от палеогеновых до постплиоценовых включительно. Они улав
ливаются в показателях меланократовости ։и насыщенности 'кремне
земом. Заметим, что эти выводы справедливы не только для вулкани
ческих пород пониженной щелочности. Стабильность петрох>11М11ческм1Х 
признаков отмечается и в плутонических 'ассоциациях пород: оливино- 
вых толеитовых базальтах (гехчнеких габброидах), в щелочных олм- | 
виновых базальтах (сваранцоких габброидах) <и базанитал (арамазд- < 
ских габброидах). Значительное число петрохимических параметров 
имеет устойчивый характер для широкой гаммы базальтоидов и таб- 
б рандов. ։ ||

В петрогенетическам смысле интересна возрастная эволюция со
ставов базальтов дных пород, которая улавливается довольно четко в 
отношении меланократовости и степени недосыщенности кремнеземом и 
повышении щелочности. Выше было показано, что базальтоиды палео- 
,ена и неогена не различаются существенно по уровням содержаний 
։ л и позема, кремнезема, натрия, калия, титана, по общему содержанию 
железа и магния. Но в базальтоидах миоплиацена кремнезема оказы
вается в общем несколько больше, магния и суммарного железа—мень
ше. Это видно .по параметрам Ь' и <2, причем меланократовость от дрсв- 
'-их базальтов к молодым выражается так—23.8; 20,5; 18,3; степень не

досыщенности кремнеземом в том же направлении:—6,6;—4,5 и —2,7. 
Ниже увидим, что R четвертичных базальтоидах Сюника эти признаки 
резко отличны—6=24,3, а <2 =—15,3, Возрастная эволюция устанав
ливается также в повышении обшей щелочности (п = 6,8; 8,0 ж 10.9 в 
палеогене и неогене, 12,7 в постплиоцене), усиления железистости (Г= 
43.3, щ' = 34.5 в миоплиоцене, против 52,1 и 40,1 в верхнем и 45,6 и 43,5 ( 
в среднем эоцене соответственно), повышении уровня калия—п = 73,9 в 
миоплиоценовых базальтоидах, против 84.9 и 84.8 в базальтоидах эоце
на (табл. 3). Подобная же направленность наблюдается на примере ан
те нто-базальтов и андезитов (табл. 2). Так, от среднего эоцена к мио- 
члиоцену устанавливается следующая смена параметров в алдезито- 
базальтах и андезитах: 6'=17,9 и 15,0 в среднем эоцене; 13,6 и 14,7 в 
верхнем эоцене; 13,4 ,и 11,8 в мчоплиоцеие; <2 = —1,5 и —2,7—средний 
эоцен; 4-4.4 и - 9,1 —верхний эоцен; 4՜ 5>6 и 4-8.0—миоплиоцен. Сохра
няется и тенденция усиления роли железа (увеличения железистости), 
особенно на примере андезитов. ж
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Таким обраом. от среднеэоценовых базальтов к ьмиоплиоценовым. 
п росло я*։™ аетс я эволюция в лейкократовом направлении (ломодромн а я 
эволюция)—увеличение насыщенности кремнеземом и общей щелоч
ности, роли калия, усиление железистости. Оливииовые толейговые ннз- 
кощелочные лавы эоцена сменяются пересыщенными кварцевыми то
леитами в мгиоплиюцене.

В кислой группе вулканических пород направленная смена соста
вов «несколько противоречива. Гомодромная тенденция изменения ме
ла иократовости в ряде ачдезито-дацитов и л игл aipiHTO-дацитов п/роти- 
воп оставляете я антидромной тенденции в липаритах (от среднеэоцен'о- 
вых к мгнопл ноненовым). Увеличение щелочности и насыщенности «крем
неземом среди анде тио-дацитов и лип а риго-дацитов противопоставля
ется уменьшению этих параметров в .липаритах. Однако все же просле
живается устойчивая тенденция увеличения калиевости пород в кислой 
группе от эоцена к миоплиоцену.

Направленные изменения составов внутри плутонических комплек
сов. Возрастная эволюция составов внутри габброидов улавливается 
достаточно четко—повышение щелочности (а-=3,2, 10,4 и 10,3), увели
чение насыщенности кремнеземом (Q = —17,4,—14,8 и —7,2), понижение 
меланократовости (6'--=33,4; 21,0 и 18,6) от ранних к поздним габ- 
броидам. Наиболее поздние габбро гехинокопо «комплекса отличаются 
от ранних оливиновых габброидов значительно повышенной насыщенно
стью кремнеземом, повышенной щелочностью, лейкобазальтоидным 
уклоном. Уменьшение меланократовости от ранних к поздним габ- 
броидам указывает на гомодромную эволюцию составов габбро. Все 
габброиды Западного Баргушата высокоглиноземистые, железистые 
высоконатриевые и ннзкотптаннстые.

На примере плутонитов области видно, что усиление роли кислых 
дифференциатов идет параллельно с понижением меланократовости габ
броидов. В г абб ро -диор ит-г рано диоритовом 1Ком«плеК|Се габброиды со
ставляют всего 9,8%, а гранитопды 90,2%. Это один из аргументов в 
пользу того, что в альпийском цикле гранитопды являются конечным ре
зультатом гомодромной эволюции плутонического магматизма.

Отмечается почти полная сопряженность между одноименными 
пстрохптичссними характеристиками базальтоидов и л-нпармто-даци- 
тов (Салвафд), габброидов и гранитчждов (Гехи), «входящих в «контраст
ные магматические формации. Пстрохимииески ощутимые различия 
существуют лишь в параметре «кислотность-основность». Основные по
роды лейкобазальтоидные, а салические—меланократовые. Именно ме
ланократовый характер пород 'кислой группы больше всего указывает 
>'а генетическую общность пород базальт андеэит-лгипариговой серии.

Габброиды и гранмтаиды гехинокого комплекса высэкоглагноземи- 
стые, натриевые, железистые. Но гранитопды, в отличие от низкощелоч
ных габброидо'В, у морен г ко-щелочные и меланократовые. Сопряжен

ность между одноименными характеристиками плутонических пород вы
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ражена слабее чем в вулканических ассоциациях. Еще слабее выраже
на сопряженность между гранитами и габбро-граиитаидами. Габбро- 
диорит-гранодноритовую серию Западного Баргушата завершают жиль
ные граниты с эвтектическим составом ог —38,6, аЛ = 29,4 ш £7 = 32,0. где 
сы=3,1. Жильные граниты в отличие от грани гои дов и габброндои лей
кократовые, калиевые и низкоглиноземистые. Как видно, они по петро
химическим характеристикам резко отличаются от более основных ти
пов плутонических серий. Составы жильных гранитов расположены 
бли . точки тройного или легкоплавкого минимума. Около этой точки 
рас'.отагаются фактически все 'нормальные .магматические граниты 
земной коры, так что трудно ожидать, что эвтектические гр агенты носи
ли какие-то характерные провинциальные или индивиду ал иные петро- 
хим;1иеокис черты. В эвтектических гранитах должны теряться ®се или 
большинство родственных черт, существующих между гранитами и 
габбро-гранодиоритам и одного комплекса. Поэтому жильные граниты 
этого комплекса с калиевым, ннзкоглиноземистым и лейкократовым ук
лонами противопоставляются комагматичным гранитоидам и габбром- 
дам. По-видимому, лишь тонкие петро- и геохимические исследования 
редких элементов породообразующих минералов могут выявить опреде
ленные и четкие черты сходства и различий.

Сравнительный петрохимический анализ пород вулканических и 
плутонических ассоциаций альпийского цикла, Зангезурского хребта и 
Западного Баргушата выявил многие специфические черты химизма 
всех породных групп. Ниже приводятся некоторые наиболее общие за
мечания и 'Вызоды. вытекающие непосредственно .из петрохимического 
анализа магматических пород исследуемой области. При обсуждении 
ре лльтато® в основу положена модель гипотезы и экспериментальные 
данные Д. Грина .и А. Рингвуда [2].

дукты различных стадии извержений и интрузий в широком
временном интервале (эоцен-срсдний пл иоцен-постплиоцен) обладают
сходными петрохимическими параметрами, которые указывают на их 
принадлежность к петрохимическим классам с одинаковым,и уклонами. 
Это позволяет предполагать, что гипотеза о гетерогенности магмообра- 

ующнх субстратов является малоприемдомой, по крайней мере по шер- 
тнкали. на интервале (~ 80—120 км), где генерируются кайнозойские 
расплавы. Одновременно мало вероятным является предположение о 
'.•панической контаминации при дифференциации расплава в условиях 
ни ких давлений, в магматических каналах или промежуточных камерах, 
выше места зарождения «первичной базальтовой» магмы, в земной »ко- 
ре (<40—60 км). |

2. Гомодромная эволюция соста/вов. постоянное увеличение насы
щенности кремне :емом и общей щелочности и уменьшение мел анокра - 
товости магм в течение третичного периода (от среднего эоцена до сред
него плиоцена), а также устойчивый широкий комплекс петрохими
ческих 'Параметров покалывает, что эти магматические расплавы гене
рировались и . одного и того же первичного вещества мантии на одина- 
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новых глубинах в течение довольно продолжительного времени (более 
40 млн. лет).

3. Единообразие химических составов и сходиые петрохимические 
особенности основных пород вулканических и ассоциирующих с ними 
плутонических комплексов, а именно— лейкобазальтоидный, высоконатри- 
евый и низко- умеренно-щелочной уклоны, свидетельствуют не только об 
общности или единстве их источников (или состава «первичного распла
ва*), но и о сходных условиях магмообразования и уровнях глубтгнной 
дифференциации (в частности, для вулканических пород эоцена и плуто
нических пород габбро-диорит-гранодиоритовой формации). Эти свойства 
характеризуют провинциальный облик магматизма Западного Баргуша- 
та и Зангезурского хребта и позволяют допустить глубинный (мантий
ный) источник расплавов как для вулканических, тал и для плутони
ческих серий пород.

Стабильность петрохимическою облика третичных габброидов и 
|раиитомов различных формационных типов указывает на однород 
ность или единство магматических источников для всех серий плутони- 
чсских пород. Некоторые различия в составах определяются различны
ми глубинами дальнейшей дифференциации расплава после его отделе
ния от нерасплавленного остаточного вещества мантии.

4. Однородность составов пород базальтоидной и салической трупп, а 
также общность петрохимических характеристик и закономерная помо- 
дромная эволюция свидетельствуют о генетической связи магм различной 
основности и их глубинных источников, а также об ограниченной роли 
процессов ассимиляции корового материала. В пользу этой гипотезы го
ворят данные о сходстве изотопных отношений 5 г87/5 г86 для базальтов и 
андештов, а также базальтов и гранитов одного магматического 
цикла [9].

5. Петрохимические данные, конечно, не в силе объяснить природу 
магматических источников и составы первичных расплавов различных 
магматических серий. Однако они показывают, что плутонические 
серии по многим главным петрохимическим признакам сходны с 
ассоциирующими с ними вулканическими сериями. Иначе говоря, соста
вы базальтоидов (толеитовых базальтов) сходны с составами габброи
дов (толеитовых габброидов). Петрохимические уклоны однотипны и 
принадлежат к единым классам. Наличие базальтов и габброидов раз
личного состава или типа, а также эволюция в химизме третичных ба

зальтовых магм, легче всего понимается, если признать справедливой 
гипотезу Грина Рингвуда о «единой первичной» базальтовой магме со- 

I става ол,и винового толеита, дифференциация 1которои при различных 
?-Т условиях приводит к образованию трех производных магм, а имен
но—-магм состава щелочного оливинового базальта (наиболее глубин
ная, дифференциация при высоком давлении, 12—20 кбар. ~35—60 км). 
высоюоглнноземистого •олиэннового толеита (дифференциация при уме
ренных давлениях, 7 — 12 кбар, ~ 15—35 хи) и кварцевого толеига (диф
ференциация при низких давлениях, н։нже 5 кбар. 15 км). Баэальто- 
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вые мапмы в эоцене имеют состав высохоглинозем истых оливиновых то
леитов и могут дифференцироваться на лтноаительню больших глубинах 
. ^зо—40 км), тогда как кварц-толентовые базальтовые раюдаавы мио- 
ялиоцена с относительно низкими содержаниями глинозема дифферен
цируются на меньших глубинах пр(и «низких давлениях»—<5 кбар. 
(рис. 2).
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Рис. 2 Схема глубин возникновения ^первичных» и дифференциации производных магм 
для вулканических и плутонических ассоциаций.

Резких различий в петрохимическом облике этих магм не сущест
вует. так как они. вероятно, обрадовались из единого «первичного рас
плава» и между ними отмечаются постепенные переходы. Сходные петро
химические особенности кайнозойских базальтоидов. которые принадле 
жат к трем различным типам—оливиновым толеитам (эоцен), кварцевым 
толеитам (миоплиоцен), щелочным пли в>н новым базальтам (тюстплио- 
цон). говорят в пользу гипотезы Грин а-Рингвуда.

6. Все кайнозойские базальтоиды Западного Баргушата и Зангезур! 
ского хребта можно в целом отнести к 'высокоглинозем истым базаль-! 
тоидным ассоциациям, в которых со временем отмечается понижение 
глинозема и повышение содержаний титана, уровня обшей щелочности, 
особенно калия, от ранних базальтоидов эоцена (3,12—3.54) к послеба- 
толитовым—миоплиоцена (5.26) и постплноценовым «финальным» ба- 
4альто1ида/м Сюникск-ого нагорья (6,4|). Для четвертичных базальтоидов 
\станавливается (высокий уровень содержания налия, шизкое натрий
калиевое отношение. Одновременно дифференциация четвертичных рас 
плавов до их извержения происходила на больших глубинах ( ~35— 
ЬО к.и), чем палеогеновых распл.авов вулканнчеокьх серий ( ~ 15—35 км)

7. Формирование плутонических расплавов ворхн1ий-эоцсн-юли1՝ой1С- 
нового возраста, в частности га обросли ви китового и габбро-монцонит- 



сиенитового «комплексов, до внедрения их и кристаллизации в данных ин
трузивных камерах, происходило на относительно больших глубинах 
(35—60 кл«), чем вулканических базальтоидных расплавов с ре дне--верх
него эоцена Расплавы, из которых кристаллизовались породы плутони- 
юв, являются производными и образовались из богатых оливином то- 
леитовых базальтов, фракционная дифференциация которых на этих глу
бинах привадила к формированию богатых оливином шелочшых толеитов 
,1 базанитов с нормативным нефелином (2.64-5,4 в олининовых габбро 
сваранцокоао и калишпатовых габбро арамаздского комплексов соот
ветственно). Формирование магмы более .молодых плутонических фор
маций происходит на меньших глубинах (15-35 кл), где охлаждение и 
фракционная кристаллизация «первичного расплава» приводили .к об- 
р изованю производных расплавов состава оливиоового толеита. Именно* 
из этих производных магм образовались, в дальнейшем, интрузивные мас
сивы паббрю-диорит гранодиоритового комплекса Западного Баргушата.

8. Базальтаиды Западного Бзргушата и Зангезурского хребта ха
рактеризуются натриевым обликом с низким отношением ^a/K, резко 
повышенным содержанием глинозема и кальция, низким содержанием 
титана, высоким ^3+//?е2+ отношением. Этими характеристиками ба- 
зальтоиды палеогена (и неогена) существенно и очень резко отличаются 
от продуктов раннегеосинклинального вулканизма и, в частности, пород 
спилит—кератофпровой формации. В последних все эти характеристики 
имеют обратные значения.

9. Хотя базальты вместе с андезите базальта ми составляют подав
ляющую часть палеогеновых формации, лейкобазальтоидный их облик <и 
наличие пород собственно кислой группы липарит-дацитового ряда (осо
бенно в мпоплиоценовом комплексе) позволяют отнести палеогеновые и 
миопл иононовые вулкан1ичес«;гке серин, в целом, к андезито-базальтовой 
(андезитовой) формации. Менее базитовый и более кремнеземистый об
лик базальтоидов палеогена и неогене указывают на гектонически не
зрелый характер фундамента, со слабыми признаками «оплатформен- 
ности» [1].

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 10. П1.1980.

Հ. 'Ч. ԳՈՒՅՈԻւրՋՅԱՆ. 0֊ Տ. յ»Ր8ԱՇՅԱՆ

ՋԱՆԴԵԱՈԻՐԻ ԿԱՅՆՈԶՈՅԱՆ 2ՐԱ14օԱՅԻՆ ԵՎ ՊԼՈԻՏՈՆԵԿ 
ԿՈՄՊԼԵՔՍՆԵՐԻ ՔԻՄԻ^ՄԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈԻԹԱԴԽՐԸ

Ամփոփում

ան հրարխային և ւպլուտոնիկ կո մ պ քե ր սն ե րի ապարների պետ- 
քոթիյիական վերլուծոէթյունր ցույց է տալիս, որ նրանք պատկանում են միա-
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Նման պ ետրո յփմ ի ական հակում ունեցող ղասերի՝ ունեն մաղմատիղմի 
էվոլյուցիայի ընղհանուր գծեր, օրինաչափ հոմոդրոմ զարգացում, բազալ֊ 
տոդիա փն և սալիկ խմբերի նույնատիպ ապարներւ Այգ վերլուծութլունր խ՚ւյլ 
( տալիս նաև ենթա գրելու մ ա գմ ա գո յ ացմ ան միասնական խ որքա յ ին - մ ան ֊ 
տի ափն աղբ յոլրների և ասիմ իլացիա լի սահմանափակ ղերի մասին, «միաս
նական առատնա ւին» օլիվին տոլեիտային կազմի բազալտային մագմայի մա
սին, որի դիֆերենցումր տարբեր խորություններում բերում ( ածանցյալ երեր 
մագմաների առաջացման, այն է' ալկալային օլիվին բազալտային, բսւրձրր 
կավահողային °յիվին տոլեիտային և քվաբց տոլեիտային (ըստ Գրին-Ռինգ- 
վուղի վարկածի )։

Չնայած բազալտները ան ղե զի տ ա ֊ ր ա զա լան երի հետ կազմում են պալեո- 
գենյան ֆորմացիաների գերակշիռ մասը ( մ ի ո պլի ո ց են ում ստորադաս են), 
նրանց լե յկո բ ա զա լտ ո ի դա լին տեսքը և լի պ արի տ ֊ դա ց ի տ ային խմբի ապար
ների առկայությունը ( մ ա սն ավո րա պ ե ս մ ի ո պ լի ո ց են յան համալիրում) թույլ 
Ւ տալիս պալեոգենի և նեոդինի հրաբխային սերիաներն րնդհանուր աոմամթ 
վերագրել ան դե զ իտ ա - ր ա զ ա լսրա յին ( ան դե զ ի տ ա յին ) ֆորմացիոն տիպին։

II. P. GUYUMDJIAN, R. T. DJERBASHIAN

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE ZANGUEZOOR 
CENOZOIC VOLCANIC AND PLUTONIC COMPLEXES CHEMISM

Abstract

The analysis of the region Tertiary magmatic complexes petroche
mical features shows their belonging to the petrochemical classes with 
similar inclinations and common features of evolution as well as the 
uniformity of basaltoid and salic groups rocks composition, it also allows 
to consider the united abyssal-mantle sources of magma formation as 
well as the limited role of assimilation processes.
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