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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЗОЗОЙСКИХ 
ВУЛКАНИТОВ ЦАХКУНЯЦКОГО МАССИВА

Петрохимический анализ верхнеюрско-раннемсловых вулканитов Цахкунянкого мас
сива, известных в литературе под названием апаранской толщи или гехннской свиты, 
позволил отнести их к кварцевым толеитам, формирование которых происходило в усло
виях растяжения и деструкции байкальского складчатого фундамента.

В истории тектоно-магматического развития Мало1 э Кавказа прояв
ления мезозойского магматизма наиболее характерны для областей ким
мерийской (раннеальпийской) складчатости—Сомхето-Карабахокой зо
ны и Кафанского сегмента. Наличие мезозойских вулканогенных образо
ваний в пределах областей среднеальпийской складчатости—Мисхано- 
Зангезурская зона—установлено сравнительно недавно в результате ре
гионально-геологических, радиологических и петрографических исследо
ваний [3, 6, 7, 12, 14].

В Мисхано-Зангезурской зоне мезозойские магматические образо
вания наиболее широко развиты в пределах Цахкунянкого блока, буду
чи приурочены к зоне сопряжения Анкаванского глубинного разлома сс 
веро-западного простирания со Спитакским меридиональным разломом. 
Магматические образования здесь представлены: а) вулканитами, из
вестными в литературе под названием апаранскон толщи или гехинской 
свиты по А. А. Габриеляну и др. [7], б) тоналитами Гехаротского мас
сива. внедренного в апаранскую толщу и в) малыми интрузиями основ- 
ного-среднего состава.

Существуют разные точки зрения относительно времени формиро
вания апаранской толщи, несогласно перекрывающей различные горизон
ты пород рифейского метаморфического комплекса [2, 3. 6. 11. 12|. Со- 
1ласно данным В А. Агамаляна [I] терригенная толща в районе с. с. 
< ариландж, Курубуга.з. несогласно перекрывающая метаморфические 
сланцы Цахкунянкого массива, сменяется основными вулканитами апа
ранской толщи, представленными спилитами, вариолитами и диабазовы
ми порфиритами.

Вулканиты апаранской толщи перекрываются осадочными отложе
ниями нижнего коньяка с базальными конгломератами в основании, сре
ди галек которых встречаются все ее фациальные разновидности, а также 
породы раннемеловых тоналитовых массивов, приуроченных к Анкаван- 
скому разлому, что свидетельствует об их доконьякаком возрасте. Со
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гласно радиологическим данным возраст толщи равен 122+5 млн ier 
[14)

Возраст I exapoicKoro интрузива различными исследователями дати
руется неоднозначно [3, 10, II] Геологические наблюдения и радиоло
гические исследования говорят об их верхнеюрском—раннемеловом вре
мени становления [4, 5, 14].

Возраст самостоятельных малых интрузий основного-среднего со
става, секущих как апаранскую толщу, так и породы всех фаз Гехарот- 
ского массива, пространственная и временная разобщенность которых 
доказана геологическими и петрографическими исследованиями, соглас
но радиологическим данным определяется как позднемеловой. 84± 
±5 млн. лет [ 14].

Вулканиты аларанской толщи в юго-восточной части области раз
вития в районах с. с. Меликгюх, Сарилатж и вершины г. Тухманук, 
согласно А. А. Белову и С. Д Соколову, близки к толеитовым вулкани
там офиолитовых серии Севанского и Ведийского поясов и могут рассма
триваться как реликты океанической коры [6]. Одновременно авторы 
указывают и на существенные различия между породами аларанской тол
щи и вулканитами офиолитовых ассоциаций, выражающиеся в простран
ственной близости с туфогенными разностями, туфами, туффитамн. пеп
ловыми туфами и туфогенными песчаниками первых и с гипербазитами, 
наличии кремнистых, кремнисто-глинистых, 1 линисто-карбонатных по
род, содержащих радиолярии, а также в интенсивном натровом метасо
матозе последних.

Однако исследованиями А А. Белова и С. Д Соколова была охва
чена лишь Ю1 о-восточная часть площади развития аларанской толщи, и 
петрохимические исследования пород не носили специального характера. 
В этой связи проведение специальных петрохимических исследований 
вулканитов Цахкуняцкого массива представляет определенный интерес.

Помимо площадных маршрутов, нами составлены разрезы по на
правлению с. Лсрнаван с. Памб-Курдский и с. Памб-Армянский—с. 
Джрашат. Петрографическое изучение этих разрезов позволило устано
вить, что апаранская толща снизу ввер՝ представтена диабазовыми, оа- 
зальтовыми порфиритами, лавобрекчиями, переходящими в миндалека
менные андезито-базальтовые порфириты, лавобрекчии, сменявшиеся ла
вами, лавобрекчиями, туфобрекчиями андезитового, андезито-дацитовою 
составов [15].

Вулканиты аларанской толщи расчленяются на разности эффузив
ной, субвулканической и эксплозивной фаций. Собственно эффузивные 
образования представлены в основном зеленокаменными, миндалекамен
ными базальтовыми, андезито-базальтовыми, андезитовыми порфирита
ми, реже андезито-дацитовыми, дацитовыми порфирами. Обломочные 
разности представлены спекшимися пепловыми туфами, туфобрекчиями, 
лавобрекчиями. Широко развиты субвулканические тела диабазового, 
андезито-базальтового и реже дацитового составов.
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Таблица 1Химические составы мезозойских вулканитов Цахкуняцкого массива

№ № 1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 21 22 23 24 25 26

Окислы 645 627 0470 401(a) 404
1 101

4J8 391 332 639 0486 141 0480 441 386 394 38» 624 0487’ 447 472 634 С4 2 442 451

S1O, 46,87 47.44 48,00 50,18 51,04 51.56 52,35 52,70
1 52,78

52.27 52,8? 53,08 53,53 53,05 53,86 54,06 54.13 55,25 26.21 55,43 57,55 57,02 59, .9 63,20 69,20 47 ,93
тю։ 0.57 0.8.3 0,07 0,39 0,40 0,64 0.04 0,80 0,57 0.66 0,30 0,91 0,65 0.21 0.35 0.31 0,35 0.66 0,91 0,15 0.21 0,61 0.91 0.21

« 
0.15 1,70

А12О3 17.47 19,41 18.3. 18,34 16,82 16.0. 19,00 16,01 15,57 18,6.3 12,00 19,70 23,21 15.20 17,09 17,75 18,65 17,28 17.82 15,28 17,0) I.S',65 14,48 11,30 11,08 14, W
Fe,O3 4.53 3,66 2,8< 7,76 5,38 4,43 2.88 4,25 4.22 4.91 3,80 4,35 5,49 2,20 3,37 2,85 3.45 4,10 7,48 0,21 0.32 4,03 6,43 0,80 0,20 3,21
FeO 6,46 6.82 7.04 2.81 3,89 5,80 7,68 5,28 5,24 3,59 7,04 4,54 3,69 15,68 5,25 6,09 1,28 4,31 2,84 16,00 8,00 3,95 3,69 11.50 9,92 7. >2
МпО 0,22 0.18 0,10 0,14 0,08 0,15 0,03 0.16 0,24 0.22 0,21 0,28 0,30 0,12 0,48 0.33 0.41 0,14 0.30 0,07 0,18 <>,15 0.21 0.10 0,07 о.Н
MgO 8,39 5,79 7,50 4,90 5,55 6,67 4.35 7,64 7.81 4,6:) 6,00 2,58 2,2? 1.85 6,25 5,40 5.33 4,20 2,68 3,40 5,17 3,46 1.56 2 50 0.50 7,5 ’>
СаО 10,3U 11,49 11.15 7,56 5.85 12,47 9.20 11.01 10.02 8,63 15,13 8,82 8,25 5.би 9.10 9,49 8,55 8,0и 7,45 5,17 9,12 9.01 9,66 5."’ 3.21 10, >1

Na։O 1,90 1.60 1.25 2.50 2,60 2,0,. 1,63 1,Ь7 2.50 2,80 2.00 2,80 1.40 3,70 2,10 2,56 2,80 1,90 2,10 1.75 2,70 2.00 1.50 1,70 1.5) 2.М
К,О «В•. 0,55 0.45 1,25 0,97 1.00 0,35 1,00 0,50 0,35 1,20 0.35 0.77 0,45 1,25 • 1.00 1,00 1,50 1,20 0,60 1.5<< 0,55 0.50 1,10 0,71> 1,75 0'31

Р:О5 0.39 0,25 0,01 —"w 0,12 0,09 0.01 0,09 0.32 0,05 0,17 0,17 —— о.и 0,05 0,17 0,23 0.17 0,07 0,06 0,29 0,23 0,02 0.07 о..՛:
ILO* 0.17 0,45 0.39 3,98 0,10 0,10 0,22 0,10 0,10 0,66 0. 1 1,80 0.04 0,12 0,12 0.23 0.09 0.05 0,07 0.16 2. >3

1. 11. п. 3,00 2,32 2,80 4,28 3.52 0,32 2,05 0,32 0,92 2,62 0,30 1,90 0.83 1,10 0,75 1.06 2,68 1.90 0,91 — 0.96 1,27 2.40 — о.2 •

100,82 100.24 100,74 100,27 100,23 100,6.3 ЮО.22 100,7.3 100,51 100.55 100,10| 100,56 100,30 109,66 100,30 100,63 100.80 100.18 100,55 100,0.՝ 1.10.86
I00.65|100,G'-։J100.03

НЮ. SI 99.75

Опись л па тп.юв.

1 базальтовый порфирит, обр 645, северо-восточный склон горы Меисар, аналитик 
■ ill Гаспарян. 2 базальтовый порфирит, обр. 627, западнее села Памб-Армянскнй, 

iiHiiiK 3 HI I аср.чрян; 3— базальтовый порфирит, обр. 0170. вершина горы Ильмитах, 
i itiKh . Г Еганян; 4,5—базальтовые порфириты, обр. 404 (а), 404, раной с. Лир-

*. аналитик .'I Д. Оганесян; 6—базальтовый порфирит, обр 101, к востоку от Пзмб- 
,|" перевала, аналитик Э Г. Еганян; 7 —андезито-базальтовый порфирит, обр. 404, 

шан с Лернавап, аналитик Э. Г. Еганян; 8—базальтовый порфирит, обр .391, севере- 
I I.11IUII склон горы Йльмитах, аналитик Э. Г. Еганян, 9 базалыоаын порфирит, обр. 

■֊’. северный склон г. Ильмитах, аналитик Л. А. Оганесян; 10—андезито-базальтовый 
՛■ ‘п'рнт. обр 639, восточный склон г. Меисар, аналитик 3. Ш. Гаспарян; 11—базальто- 
I'1 порфирит, обр. 0186. восточный склон г. Ильмитах, аналитик Э. Г. Еганян; 12—анде-

01,1111 порфирит, обр. 444. северо-западное с. Памб-Курдскнй, аналитик М. Барсегяп; 
Н—андезитовый порфирит, обр 0480, восточный склон г. Ильмитах. аналитик М. Бар- 

|ян; II -туфобрекчня андезпго ба.зальтового состава, обр. 441, юго-западнее с. Памб

Курдский, аналитик Э Г. Еганян; 15—анделито-баз;։л'ТОРыГ| порфирит, обр 386, лапа । 
ный склон г. Ильмитах, аналитик Э Г. Еганян; 16. 17-андезито-базальтовый порфирит, 
обр. 394 н 384, западный склон г. Ильмитах, аналитик Э. Г. Еганян; I мд. шгоиып 
порфпрнг, обр. 624, западнее с. Памб-Армянскнй, аналитик 3. Ш Гаспарян; 19 ат 
антовый порфирит, обр. 0487, восточный склон г И/ьмитах, аналитик М Барс-.-ян. 2՛ 
туфобрекчия андезито-базальтового состава, обр. 44՞, юго западнее с Памб-Ксрцыи 
аналитик Э. Г. Еганян; 21--андезитовый порфирит, обр 472, западнее Спитакского и ■ 
ревала, аналитик Л. А. Оганесян; 22—апдезито дацитовый порфирит, обр ։>34, верни՛ .։ 
г. Менсар, аналитик 3. III Гаспарян; 23—апдеэнто-дачитовый порфирит, обр 0182. гло 
точный склон г. Ильмитах, айялитнк М. Барсегян, 24—пепловый туф андезит.< дацитовое 
состава, обр. 412, юго-западнее с Памб-Курдскнй, политик Э. Г Г.ган и, 2՜ дани •՝ 
вый порфир, обр 451. там же. аналитик Э. Г. Еганян; 26—средний хнмнч ;к:ш ины։ 
основных лав юго-восточной части апаранской толщи (количество анализ к—1б| [I]

*♦4 >.>//• мх



моснлихатов при общем преобладании Ка2О над К2О. Базальты изучен 
них нами северо-западной и юго-восточной частей апаранской толщи ха 
рактеризуются в целом близостью химизма. Последние отличаются вы

Рис. 2. Диаграмма \а2О + К2О—$Ю2. Условные обозначения: вулканиты северо-запад- 
ной части апаранской толщи: 1—базальтовые порфириты; 2—андезито-базальтовые пор
фириты; 3—андезитовые порфириты; 4—андезнто-дацнтовые, дацитовые порфиры; 5— 
средний состав вулканитов юго-восточной части апаранской толщи [6]. Поля (по 
X. Куно [16]): I—поле толентовых серий; II—поле высокоглиноземнстых базальтов; 

III—поле щелочных базальтов.

Рис- 3 Рис. 4
Рис. 3. Диаграмма 5Ю2—ГеО + /МрО (условные обозначения см. рис. 2). Пунктирная 
линия—граница между известково-щелочными (СА) и толеитовыми (ТН) сериями (по 

А. Мнашнро [17]).

Рис. 4. Диаграмма ЕеО + — РеО + /МрО (условные обозначения с.м. рис. 2). Пунктирная 
линия—граница между нзвссково-щрлочнымн (СА) и толеитовыми (ТН) сериями (по 

А. Мияширо [17]).

соким содержанием окиси титана (1,7% против 0.43%). Необходимо от
мстить, что увеличение содержания калия в вулканитах северо-западной 
части не влечет за собой увеличения окиси титана (табл. 1), что харак
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терно для континентальных базальтов [13]. Высокие содержания окиси 
титана в вулканитах юго восточной части толщи являются важным диа
гностическим признаком для абиссальных толеитов [9].

На диаграмме Куно (рис. 2) вулканиты северо-западной части по
надают в основном в поле толеитовыл серии, фигуративная точка вулка
нитов юго-восточной части размещается в поле высокоглиноземистых 
базальтов [ 16].

Рис 5 Диаграмма СаО—N'a2O—К90 
для базальтовдов (условные обозна
чения см. рис. 2). Поля (по А. А. Ма- 
рацушезу [Ю]> ।—первичные ранне- 
геоеннклинальные толеитовые базаль
ты; 11—спилиты; Ill—натровые ще

лочные базальты.

На диаграмме Мнаширо (рис.З. 
И большинство изученных вулкани
тов располагается в поле развития 
толеитовых серий [17|. 1

На диаграмме \. А. Маракуше- 
ва (рис. 5) вулканиты апаранской 
толщи размещаются в поле ранне- 
геосинклинальных толеитов [ 10] и 
характеризуются высоким содержа
нием окиси кальция, что выражается 
в высокой основности плагиоклазов, 
максимальном содержании кальция 
в цветных минералах, наличии ։каль- 
инисодержащих акцессорных мине
ралов, । также в минеральных ново
образованиях.

Таким образом проведенное изу
чение петрохимических особенностей 
всрхнеюрских-раннсмеловы.х вулка
нитов Цахкуняцкого массива позво
лило выявить их принадлежность к

толеитовым сериям, установить в целом сходство химизма вулканитов 
основного состава северо-западной и юго-восточной частей толщи, при 
сравнительно абиссальных условиях формирования последних. Станов
ление апаранской толщи происходило в раннегеосинклинальную стадию 
развития в результате растяжения и деструкции байкальского складча
того фундамента.
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աոսէնձնա 'ւ ատկությունների ուսումնասիրության հիման վրա ւղարդվել / նրանց 
րվարցտպևիտային րնոլյթր. հաստատված է այդ շերտախմբի հյուսիս, 
արևմտյան և հարավ.արևեյյան մասերի հիմնային կաղմի վ ո, յկ ան ի տն ե րի 
յփմիղմի ընդհանուր նմանոլթյոլնր , որի ձևավորումր կատարվեյ ( վաղ ղեո 
սինկէինայային ղարդայյման փողում' բայկայյան ծ ա յք ա վ ո ր ո, թ յ ան հիմբքր 
մասնատման և բևկորազատման հետևանքով։

R. A. KHORENIAN

PETROCHEMICAL FEATURES OF TZAGHKUNIATS .MASSIF 
MESOZOIC VOLCANITES

Abstract

Petrochemical analysis of Tzaghkunidts massif Upper Juraslc-Lov er 
Cretaceous vulcanites known as aparan or gueghl series allows us to 
attribute them to the quartz tholeiites being generated in conditions of 
baikallan folded basement extention and destruction.

ЛИТЕРАТУРА

1 Агамалян В А. Древние метаморфические комплексы территории Армянской ССР и 
их тектоническое положение. «Материалы док.". 2-ю Регионального петрографи
ческого совещания по Кавказу, Крыму и Карпатам, 1973». Тбилиси, 1978.

2. Аракелян Р. А. Стратиграфия древнего метаморфического комплекса Армении. Изве
стия АН Арм.ССР. сер. геол, и геогр. наук, т. X. № 5—6, 1957.

3. Арутюнян А. Р. Основные черты тектонического строения н рудоносности южной 
части Севапо Ширакского синклинория. Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, 
т. .XVII, № 6, 1964.

4. Асланян .1. Т Региональная геология Армении Изд «Айпетрат», 1958.
5. Багдасарян Г. П. О возрастном расчленении интрузивов Северной Армении в свете 

радиологических данных и геологических представлений В кн «Абсолютная да
тировка тектоно-магматических циклов и этапов оруденения». «Наука», 1966

6. Белов А. А. , Соколов С. Д. Реликты мезозойской океанической коры средн кричал- 
лических компонентов Мисханского массива Армении. Советская геология № 8. 
1973.

7 Габриелян А. А., Хоренян Р. А О возрасте и стратиграфическом положении то- 
лентовых вулканитов Ба.зумо-Запгезурскон тектонической зоны (Армянская 
ССР). Доклады АН Арм. ССР, т. БХУ, № 3, 1977.

8. Заварицкий А. Н. Изверженные горные породы Чзд. АН СССР, М., 1961
9. Кутолин В. А. Статистическое изучение химизма базальтов Наука, М.. 1969

Ю. Маракушев А. А. Проблема спилитов. Геология и геофизика, № 9, 1975
Н. Паффенгольц К. Н. Геологический очерк Кавказа Изд. АН Арм. ССР, 1959.
12. Саркисян О. А. История тектонического развития Севаио-Ширакскон нитрат сии 

клниали в мезозое и кайнозое. Изв. вузов, «Геология и разведка», № 1, 19т А

43



13. Фролова Т. И. Рудник Г. В. Толентовыс базальты подвижных- вон континентов н 
океанов и вариации нх состава в зависимости от структурной обстановки Вестник 
Московского университета, № 5, 1972.

14. Хорснян Р. А К геологии Гехзротского интрузива. Доклады АН Армянской ССР, 
т. LVIII, № 5. 1974

15 Хоренян Р А. Геология н петрография мезозойских магматических образований Спи
такского района Известия АН Армянской ССР, Науки о Земле, № 3, 1975.

16 Kuno Н., Yamasak К., Slda С., Nagashima F. Differentiation ot Havalan mag
mas. Sapan Oeol. and geogr., v. 28, M 3, 1957.

|7- .Miyashiro A- Classification, characteristics and origin of ophiolites. Journ. oi 
Geology, vol. 83. № 2, 1975.


