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Зоны проявления верхнемелового вулканизма Малого Кавказа представля
ют собой сложные геодннамнческпс обстановки, характеризующиеся различ
ными тектоническими режимами и разнообразными по типу и петрохимичес
ким особенностям магматическими сериями. В настоящей работе проведена де
тальная петрохимическая типизация вулканических образований предколлизн- 
онного этапа (верхний мел) в пределах Малого Кавказа (Армения, Нагорный 
Карабах), с использованием новых аналитических данных. Уточнена сериаль
ная принадлежность верхнемеловых вулканических серий Малого Кавказа и 
проведено сопоставление с одновозрастным вулканизмом сопредельных тер
риторий.

Тектоническая структура Малого Кавказа, описанная в работах 
[3.4,5.6,7,8,12], представляется в целом как сложное соору
жение, объединяющее разнотипные по фундаменту и истории 
развития структуры, совмещенные альпийской коллизионной геодина
микой, обусловленной взаимодействием и столкновением Евразиатс- 
кой и Афро-Аравийской плит. Одной из крупных геоструктурныч 
единиц Малого Кавказа является Сомхето-Карабахско-Капанская зо
на, или Малокавказская островная дуга (МОД)—центральный сег
мент мезозойской Понтийско-Малокавказско-Эльбурсской энсиаличес- 
кой островной дуги. Принято [4,6], что МОД развивалась в юре- 
неокоме над северонаправленной зоной активной субдукции и что к нача
лу кайнозоя вследствие конвергенции Евразиатского и Афро-Аоа- 
вийского континентов произошло поглощение океанической коры Те
тиса, с возникновением гетерогенного континентального пояса. Таким 
образом, верхнемеловой вулканизм Малого Кавказа приурочен во вре
мени к таким крупным геодинамическим событиям, как замыкание 
океана Тетис и, являясь заключительным этапом магматической ак
тивности МОД, предваряет начало специфической коллизионной гео- 
динамики и магматической активности палеоген—четвертичного. Изу
чение геохимических, петрохимических и минералогических аспектов 
верхнемелового вулканизма имеет большое значение в понимании осо
бенностей эволюции Средиземноморского пояса в целом.

Геологическое положение верхнемеловых вулканических 
серий Малого Кавказа

В пределах МОД проявления верхнемелового вулканизма лока
лизованы в системе прогибов, связанных с наложенными процессами 
рифтинга и деструкции островодужной системы [1. 3, 9, 10]. которые 
проявлены на фоне общей конвергенции Евразиатского и Афро-Ара
вийского континентов [3, 4. 6]. Структуры подобного рода- Иджеван- 
ский, Мартунинский, Гочасский прогибы. По данным [6], верхнемело
вой вулканический пояс протягивается на запад через Понтийский 
хребет (Турция) к Бургасскому прогибу в Среднегорье (Болгария) и
’•а юго-восток в Иран. Отмечается синхронность эволюции верхнемс- 

оЛиолитокластовыхювого вулканического пояса с формированием 
олистостром (поздний сеноман-коньяк) и обдукции офиолитов (коньяк) 
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ча островную дугу [6]. Иджеванский и Марту пинский прогибы ло- 
млизованы в тыловой зоне МОД и имеют резко выраженный наложен
ный характер, ограничены глубинными разломами, контролирующими 
рифтогенное погружение. Положение Гочасского прогиба отвечает 

ь товой юне Капанского сегмента МОД, где вулканиты кампан-ма- 
стрихта непосредственно перекрывают мезозойский офиолитовый 

комп текс [6. 10] Характерно, что центры вулканизма в пределах 
Иджсванского, Мартунинского и Гочасского прогибов представлены 
относительно небольшими линейно расположенными аппаратами цен
трального типа, с взрывными извержениями и излияниями лав в мел
ководной обстановке и возникновением вулканических остров в. Отме
чается независимость развития названных прогиб՝в и проявление раз
личных по происхождению, типу и степени дифференцированности вул
канических серий [1, 3, 9, 19].

Иджеванский прогиб расположен в северо-восточной части Ар
мении. в междуречье Дебел и Тауш. Вулканизм отличался высокой 
эксплозивностью и развивался в тва последовательных этапа. На 
первом ^тапе (коньяк-нижний сайтом) происходило извержение лав 
н брекчий оливиновых базальтов, на втором (верхний сайте и)—экс- 
плоти кислого пирокластического материала и формирование, вулка
нических куполов и некков риодацитов и риолитов. В осевой полосе 
Иджсванского прогиба оливин-базальтовый вулканизм пр< являлся 
также и в верхнем сантоне.

Чартунинский прогиб расположен в Нагопном Карабахе, и зоне, пе
реходной от МОД к Куро-Араксинской депрессии. Возраст проявления 
т }Л1 анизма сантонский [1]. Образование комплекса вулканитов Марту
нинского прогиба происходило в две фазы: первая—в условиях мелкого 
моря с извержением больших масс эпилейнитовых тефритов и трахи
базальтов. внедрением даек того же состава и малых интрузий суб
щелочных габброидов, вторая—фаза затухания активности, с внедре
нием малых субвулканических тел и даек трахиандезитобазальтов.

Гочасский прогиб протягивается от реки Араке па юго-востоке, 
до Восточно-Севанского хребта на северо-западе, с юго-запада и се
веро-востока ('граничен соответственно Капанским блоком и Севано- 
Акеринской офиолитовой зоной [10]. Отмечается зональность вулка
низма. проявленная в преимущественном развитии вулканических по- 
оод в осевой, а вулканогенно-осадочных и осадочных—в бортовых частях 
прогиба. Вулканогенно-осадочная толща Гочаса относится к позднему 
сенону-нижнему Маастрихту, с наибольшей интенсивностью вулка
низма в кампане [10]. Вулканический комплекс имеет сложный сос
тав и представлен серией щелочных оливиновых базальтов и серией 
субшеточных базальтов, андезитов и трахитов.

Данные о геологии и петрогеохимин верхнемелового вулканизма 
Понтит приведены в работах ГО, 151. Описаны проявления известково- 
щелочного и высококялирвого шошонитового вулканизма.

Методика исследования

Содержания главных породообразующих элементов проанализи
рованы метолом рентгенофлюоресцентного анализа на квантомегпе 
РЧ-1600 «Philips*. Со тержания редкоземельных элементов (La, Се. 
Nd. Sm. Ем. Gd, Er, Yb. T>u) определены методом инструментальной 
нейтронной активации. Атомно абсорбционным методом определены 
концентрации Y. Li, Ba, Rb, Sr, Св. Zr, Pb. Sc, Co, Ni. Cr, Cu, Zn, V. 
Все анализы выполнены в ГЕОХИ РАН, Москва.

42



12 000

10.00 20,00 30.00 40,00 SO.OO 60.00 70.00 Ю.00

Лс.2

1ОООО

V 000

6 оио

4 OUU

2 000

Рис 5

JOO ООО

1 000

10 000

•• а •• GCUZrJUIA 

••• А •• CCUZ4124B 

-----•----- MRT-IB13 

----- О----- MRT-19I0 

----- о— MRT 5054 

-•О-- SRC4034 

-•••-SRC4I1I

300,00

Се Nd Sm Ел Gd \b Lu

Рис.1 Диаграмма MgO-SiOj для пород Иджсванского, Мартунинского, Гочасского прогибов и 
Понта Условные обозначения 1- Иджеванский прогиб, 2-Мартунинский прогиб, 3- Гочасский 
прогиб, 4- Понт.
Нис.2 Диаграмма Ti (ppm) - Mg# для пород Иджсванского, Мартунинского, Гочасского прогибов 
и Понта Условные обозначения см рис. I
Рис.З Диаграмма Ti (ppm) - Cr (ppm) no [15] для разделения островодужных и внутриплитных 
базальтоидов Базальты Иджевана, Мартуни, Гочаса, Понта Условные обозначения см рис 1 
Рис.4 Диаграмма TiOj - KjO для пород Иджсванского, Мартунинского и Гочасского прогибов 
Поле I - преимущественно внутриплитные породы, поле 2 - островодужные (по литературным 
данным). Условные обозначения см. рис1.
Рис.5 Диаграмма Ti (ppm) - La/Yb Базальты Иджевана, Мартуни, Гочаса, Понта Условные 
обозначения см. рис 1.
Рис. 6 Диаграмма Ti (ppm) - Y (ppm) Видны тренды изменения содержания Y при относительно 
равных концентрациях титана в каждой из групп пород и различия между базальтами 
исследуемых групп (Иджевана, Мартуни, Гочаса, Понта) Условные обозначения см рис1.
Рис 7. Распределение РЗЭ в базальтах Иджевана, Мартуни, Гочаса, Понта, нормированное к 
*ондриту (хондрит по Anders&Grevesse 1989)



В работе использованы также многочисленные литературные дан
ные по главным петрогенным элементам [1, 6, 9, 10] и петрогеохими- 
ческие данные по Понту [15].

Петрохимия и геохимия верхнемелового вулканизма

Несмотря на общность геолого-тектонической позиции и близость 
возраста формирования, отмечены большие различия в петрохимичес
ких и геохимических характеристиках вулканических серий Илжсван- 
ского, Мартунинского, Гочасского прогибов и Понта. Для детальных 
петрогеохимических исследований выделены наименее дифференциро
ванные, высокомагиезиальные, неизмененные базальты, которые рас
сматриваются как наиболее близкие по составу к первичной магме, 
несущие конкретную информацию об условиях формирования, геохи
мических и петрогепетических особенностях всей верхнемеловой вул
канической серии Малого Кавказа. Геохимические параметры порол 
позволяют дать довольно четкую петрогенетичсскую и геодинамичес- 
кую интерпретацию верхнемелового вулканического пояса Мазого 
Кавказа — Понта. Нами рассмотрены концентрации и зависимости рас
пределения ДЕЕ (Ьа, Се, МИ, 8т, Ей, ОН, Ег, УЬ, Ъи), НЕ (К. Rb.Cs. 
8г, Са, Тл) и НЕЯ (7л\ ТЕ У, Та. ЬТЬ. НГ) элементов, а также элемен
тов группы железа |Ге, Сг, №. Со, 8с, V). Составы и главные инди
каторные отношения исследуемых пород показаны в таблицах 1, 2.

В целом изученные верхнемеловые вулканические породы практи
чески не подвергались процессам изменения, что значительно упро
щает их классификацию традиционными петрохимическими методами. 
По положению на дискриминационных диаграммах (К2О—8Ю2, 
(КзО-КМаоО)—8Ю2, РеО*/МяО—8Ю2) наблюдаются отчетливые пет
рохимические и сериальные отличия. Так верхнемеловые вулканиты 
Понта [15] относятся к известково-щелочной и высококалиевой сериям 
Они характеризуются резкой дифференцированностью и представлены 
в основном высококалиевымн андезитами и дацитами. Обе сепии 
обеднены титаном и магнием (рис. 2).

Основные геохимические параметры пород Понтийского хребта 
следующие—высокие содержания А1, ИЬ, Ва, РЬ. Св и 8г. R ЕЕ. У. и, 
Т11, НГ. МЬ. пониженные концентрации элементов группы железа, за 
исключением V и НЕЯ. №/Со>10, У/№<1. невысокие К/КЬ = 180 
655, Ва/ВЬ = 0,03—6,6, Т|/7г֊-21 48. повышенные 7г/8с = 4—26 отно
шения. Характерно относительное обогащение легкими КЕЕ—Ьа/УЬ 
= 4—9 (рис. 7). Обе серии верхнемеловых пород Понта петрогенети- 
чески отнесены к типично островодужным образованиям [15]. Их 
островодужная природа отчетливо проявлена также на дискримина
ционных диаграммах Т1—Сг(рис.З). Т|—Ьа/УЬ (рис. 5), Т1‘—У(рис.б).

Вулканические породы Иджеванского прогиба принадлежат из
вестково-щелочной дифференцированной серии (8Ю? = 44—75%) с 
преобладанием базальтов [9]. В составе последних выделяются два 
типа—субщелочные О1+Срх-(֊Р1 базальты с нормативным нефелином 
и высокомагиезиальные 01 долериты с нормативным гиперстеном. 
Последующие диффереппиагы серин представлены Орх-ЕСрх-+-Р1 ан- 
лезитобазальтами, Ат-|-Р1 андезитами, Ат-|-Орх-|-Р1 риодацитами, 
В14֊Р1 + С)4-8п риолитами [3, 9]. Основные дифференциаты серии об 
паруживают повышенные содержания титана и магния. Породы Пл- 
жеванского прогиба, формировавшиеся в условиях рифтогенного рас
тяжения, резко отличаются от одновозрастных серий Понта прежде 
всего за счет сильного преобладания базальтов нал средними и кис-



Таблица /
Содержания главных петрогенных элементов и элементов-примесей в базальтах 

Иджеванского, Мартунинского и Гочасского прогибов__

М
 —

 $
 К

О
-2

03
3

М
 • 5

₽С
1 2

03
А 

__
__

__
__

__
__

М
-5

КО
-2

1Ю см •

вс

ГО—•

• 
о
сг
<■—

мМ Мв—

сх
1•Г—

о

22

ю о
1

О£

~~~ М
- М

КТ
-1

81
3 о 

1

•г*-

э СО □0

(X

М
 ОСН

И
 31

29

ч* 
т.
г*

ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 1 13

1 Ю, 
А ֊ 
ЕеО* 
МпО 
МЙО 
СаО 
1Ча,О 
К 5 О 
РаО5 
со։

Сумма

и 
Се 
Рг 
хи 
8п։ 
Ей 
Сн! 
ТЬ 
Оу 
Но 
Ег 
Тгп

47 .76
0.94

15.50
9.21 
0.16

12.02
9.04 
Ь98 
0Л.8 
0,18
2.35

99.82 |

11.72
25 45

14.34
3,16
1.09 |
3.36
0.00
3.69 
0.00
2.29

4ч,14 
0.90

15.03 
8.86 
0.16

11,"5 
9.63 
1.87 
0.83 
0,21 
2.95

100.43

48.77 
0,97

16.00
7.89
0.13
8.51

10.23
2.28 
0.95
0.21
4.50

100.44

47.91
0,93

15,17
8.89
0.|6

11 .56
9.67
2.01
0.88
0.21
2.90

100.32

47,99 
0.92

15,06
8.98 
0.16

11,82
9,6.
2,06 
0.85 
0.21
2.55

100,21

48.10 
0.92

14.95
9. ГО 
0.17

11 .41
9-82
2.17 
0,89
0.21
2.80

100.44

10,38
23.41

12,21
2.86
1 .01
2.99

3,31

1,86

44,32
1.28

18.74 
8.1;
о. 14

10.16
103 8
2.27 
0,54 
0.26
3.20

100,04

60,00 
р.О.ОО
15,0п
45.00 
12.00
5.00

12.00 
1.50
7,0и 
1.30
2 6) 
0.36

43,8'2
1,3.3

14.07 
10.72
0.18

14 .60
8.86 
2.13 
0,52 
0,2 ч 
3,65

100.17

13 41 
28.95

15.87 
3,47
1.30 
3.67 
о’ПО 
3,65

2.17

46,06
1.15 

14.82, 
10. ОО1
О • 17 
8, о!

12.89 
2.77 
0.54 
0.31
2.^5

46.93
1 -04 

15,63
13 07 
0.19
6 • 79

10.87 
2.55
3. оЗ 
О .63 
2. 5

100.15 130.08

47.44
1 .02

17,18
9.52 
0.19
5.42
9.35
2.78
2,96
0.53
3.25'

99,94,

4 4,53
1.73 

15-42
9.66
0.16
8.75

11,65
2.41
0,83 
0,28
3.50

98.92

17.85 
1.53

18,28 
8.02 
0.13
4.39 
5.11 
6.0
1. 5
1։ .26
7,00

99,95

28,16 
54.75

28.14
6 04 
1.93, 
5,51 
0,00 
4.61

2,41

10,0.) 
16.00
2.45 

10.20
3.00
I .16
4 .20 
0,62 
3,50 
0.77 
2.05 
0,3

11.39
25.15

14,69
3,24 
1.27 
3,67 
О <00 
3,75

2.23



1 8 9 10 | Н 12 | 13

УЬ 
Ьи 
У 
и 
₽ь

8.
В ։ 
/г 
Рп 
Зи- 
Со 
№ 
Сг 
Си 
/п 
V

1.97
0.29

21.49
6.20
2.00 
0.50

274.00
95.00
96.00
6.00

21.00
44.00

208.00
276.0)
78,00
98,00

145.00

Примечание: 1-6—олив ин о вы е базальты Иджеванского 
12-13—оливиновые базальты Гочасского прогиба.

1,77 
0.27 

22.00 
6.00 
3.50
I ,70 

354-0) 
132,00 
48.00 
5.2) 

31 ,00 
48,00 

228,00 
453,(0 
105,00
74.00 

,60,00

прогиба;

I ,50
0.25

21.56

279,00

1,75
0.28

20,7!
3 • 60
2.10
0,39 

459,00 
118.00 
125 00

7.00
26,00
53.00 

187-00
296,00

4 1,00
67.00

1 23,00

1•901 
0.27

2 ».оо‘ 
27,00 
13.00
2-00 

921.00 
613 О 
144.00

н .<01 
29.0’! 
40 00 
։6,00 
96,0

107.06 
1'6, СО 
241.001

1.60
0.20

16.(И)
4 «4

1,80
1,10

395.00 
134,00
102.00

5-4 ’
23.0)
3 *. 00 

юо.оо
2ч 1.( 0

61 .00
65,00

I .89
0.29

21,87

8 0.00

24.31
35.0’1
92.00

190.00

173.0 |1СО.ОО

7-11 щелочные базальтоиды Мартунипского прогиба



лыми породами в ряду шфферепциации. Базальты Иджевана харак- 
юризуются повышенными содержаниями НРБ, в частности Г> и высо
кими содержаниями Мр. Сг, ЬП, Со, пониженными концентрациями 
ЫЬ элементов (с учетом кал новости пород по отношениям К/КЬ = 
— 2000—2800. К/Ва = 5С -60), умеренным обогащением егкими ИЕЕ- 
Ьа/УЬ=5—6 (рис. 7), высокими отношениями Сг/¥ 1,9—3, Г|/V =• 
= 34—40. Ы1/Со = 4—5, ¥/1X4=1,28 1,3. Указанные геохимические осо
бенности. а также положение фигуративных точек иджеванских ба
зальтов на дискриминационных диаграммах Т>—Сг (рис. 3), Т|--Ьа/УЬ 
(рис. 5), Л—У (рис. 6), ТЮ2—К2О (рис. 4) позволяют говорить о 
внутриплатном, мантийном типе магматизма, по с незначительной сте
пенью участия коровых компонентов. Проявление внутриплигных или 
«промежуточных» базальтов достаточно типично для островных дуг 
[2,3,6, 10, 13, 14] на различных этапах их развития.

В Гочасском прогибе выделены серии: щелочных О1 базальтов и 
О14-Срх4֊Р1, Срх+Орх + Р!, Ср.х4-Р1 базальтов, андезитов, аидезито- 
базальтов и андезитотра.хитов. [10]. Наименее дифференцированные 
породы отвечают по составу субщелочному и щелочному олнвиновому 
базальту. Гочасские верхнемеловые вулканиты характеризуются 
прежде всего низкой степенью дифференцир ванноеги (81О2 = 46— 
—63%), с сильным преобладанием пород базальтоидного эяда 
(Б1О *<51%). Они отличаются высокими содержаниями ГЮг( .2— 
—2,0%). Ге, Ми, Сг, №, Со, Бс, V, НГБ элементов. Характерно рез
кое преобладание Ха2О над К;О сильно понижены (с поправкой на 
щелочность пород) содержания Ь1Ь элементов (К/ВЬ 3800, К/Ва = 50). 
Отмечаются умеренное обогащение .тег к» ми КЕЕ с Ьа/УЬ=6 (рис. 7) 
и высокие отношения Сг\1 1,2, ’П/У =60. М|/Со = 2—3, \/№ = 0.57. 
С учетом указанных геохимических характеристик и положения го- 
часских пород на диаграммах Л—Сг (рис. 3), Т1—Ьа/УЬ (рис. 5), 
11—У (рис. 6), ТЮ2—К О (рис. 4) можно сделать вывод об их при
надлежности к внутриплитному геохимическому типу, сопоставимому 
с магматизмом континентальных рифтов. 1^1'3

Мартунинский комплекс представлен Срх-]-О1 лимбургитами, 
01-{-Срх-|-Р1 эпилейцитовымп тефритами, Срх-{֊Р1+Ат трахибазаль
тами, Срх֊4-Ат4֊Р1 трахиандезитобазальтами и трахиандезитами. 
[1]. В целом, для него характерно наиболее высокое содержание ще
лочей и присутствие нормативного нефелина [1]. Мартунинские вул
канические породы отличаются наиболее низкой степенью дифферен
цированности (8Ю2 = 40 —52%), обогащены титаном и магнием, при
чем в некоторых образцах содержания МиО достигают 15%, ТЮ2— 

4%. Характерно также высокое содержание калия, при этом отно
шение К2Ь/Ма.О сильно варьирует. Высоки содержания ЫЬ элемен
тов, хотя они ниже, чем в сопоставимых по щелочности и кремнезе
мистое™ типично островодужных породах. Отмечаются высокие со
держания 2г, Т’, У и элементов группы железа—в первую очередь 
хрома, а также №, Со 8с, V. В наиболее примитивных породах Мар- 
тунинского прогиба выявлены следующие индикаторные геохимичес
кие отношения: К/ИЬ=345—2000, К/Ва = 6—40, отмечается наиболее 
резкое для рассматриваемых пород верхнего мела обогащение лег
кими ВЕЕ—Ьа/УЬ = 8--40, (рис. 7). |

Характерны высокие отношения Сг/¥ = 0,5—2,5, Т1/¥ = 38—70,
№/Со=1.4—4. ¥/М1 = 0.2—1.5. Гт-емм репные геохимические особен
ности, а также положение мартунинских базальтов на диаграммах 
Т1—Сг (рис. 3), ТЮ2—К2О (рис. 4), Т»—Ьа/УЬ (рис. 5), 11—У (рис. 6), 
позволяют сделать вывод о внутриплнтном, мантийном характере
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Таблица 2
Основные петрогеохимические параметры базальтов Иджсванского, Мартунннского 

и Гочасского прогибов и Понта

К Т1
К

՛՝
Ре «оса!
\акО К-.0
Ре Мб

Ва Ьа 
I а УЬ 
Се ¥;> 
1_а 8 :1 
Т1 У 
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СГ/У 
11 р,о> 

г 8
К РЬ

8։ В* 
Ва ИЬ 
Сл V 
II 2г

Т1. V 
М V 
М Со

0.36 
0.. 4

69.97
9.21 
2.66 
1.31

8.11 
5.95

)2/»2
3.71

2/2.23 
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0.55
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3/8

-^.10
0.83

3». 18 
7,50 
8.00 
0.29

1 ,92
0.34

54.35
1 ՛ .30
8-27
0.67

4'4
1.0

40.97
4 04

10.2 I
0.39

5.39
449.64

0,04
820, 9 

о.оз

44.5 I

19.18
21,73
0.22

(1.1) 
4.86

14.82
3.4 1

257,79
5.35 

। ,; о

4.12
655,06 

о. .3
01 .67 
0.03 
0.16

48,18
198,30
32.22
29,1 и 
0.41

24 .4 ’
9.4 I

20.49

101.17
4«72

795
162.89 '

0.70 ;
0,22
6-6*9

21.44

26.9ч

о.о;
9.1 I

2 ..96 
4,78

161.( О 
6-91 
О, • о

26.50
481.64 
64-71
(‘.97 
0.02
О 05

23. • 8
5 01.99 

21-78

Примечание: 1-2 -оливиновые базальты Иджсванского прогиба; 3-5- щелочные базальтонды .Мартунннского прогиба. 
6-7—оливиновыс базальты Гочасского прогиба; 8-11 базальты и пидезитобазальты Понта.



магматизма; не исключено, что так же, как и в случае с Пджева неким 
прогибом, определенную роль сыграло участие в петротене।ическом 
процессе коровых компонентов, хотя речь несомненно идет о разной 

- степени и форме участия коры. ։

Выводы

1. Рассмотренный вулканизм Малокавказско-Поитийского верхие 
мелового вулканического пояса формировался в целом в сходных гео 
динамических условиях рифтогенного растяжения, на фоне обшей 
конвергенции Евразиатского и Афро-Аравийского континентов.

2. В зонах рифтогенного растяжения сосредотачивались основные 
очаги вулканической активности верхнего мела. Продукты вулкани
ческой деятельности в пределах локальных структур—Понта; Идже- 
ванскиго, Гочасского и Мартунинского прогибов сильно различаются 
по петрохимическим и геохимическим параметрам, сериальной при
надлежности. Очевиден переход от гипично-островолужиых (Понт) к 
типично внутриплитным сериям (Гочас).

3. Заключительный этап формирования Малокавказской палео- 
островной дуги отмечен достаточно интенсивными, но в целом локаль
ными проявлениями базальтового вулканизма внутриплитиого типа 
(вулканические серии Иджсванского. Мартунинского и Гочасского 
рифтогенных прогибов). КЗ

4. Приведенные в работе материалы несомненно говорят о различ
ной интенсивности рифтогенных процессов, при этом степень растя
жения возрастает по простиранию МОД от Понта к Гочасу, через Пд- 
жеванекий и Мартунннский прогибы. Петрогенетическне различия ба
зальтов связаны с условиями и степенью плавления мантии и ее ге- 
։ерогенностью, обусловленной различной интенсивностью обогащения 
или обеднения мантийного субстрата вследствие активной субдукцпи
и островодужного магматизма в юрско-неокомское время.

5. На оне замыкания океана Тетис и спада интенсивности осгро-зе
водужпого вулканизма, в верхнем мелу в пределах МОД в преддверии
континентальной коллизии образовались независимые зоны рифтоге-
пеза со своеобразными вулканическими сериями. Последние отлича
ются как от предшествующих юрско-неокомских островодужных обра
зований, так и друг от друга по положению фронта мантийного маг- 
мообразования и степени участия сиалической коры в петрогенезисе.

Работа выполнена в рамках темы 96 1 18, финансируемой из 
госбюджета Республики Армения. \ II' * ■
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ոեգիոնայ Պոնտ֊Փորր Կ ով կ ա ս-Ւքբուրսի պաչեոկզդաղեղային կաոուցվածքի 
մի մասր։ նրաք դարգանւմ են րարզ երկրադինամիկական իրարյրությ 
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Հաա կ ութ յ ունն երււվ ։ Հողվածր նվիրված / Փոքր 0 ո վ կ ա и ի (Հայաստան, Լեոնա 
յին Վւսրա բաղ) '» ր՚ս/ք’/ս սյ j/՚ն ստաջացումների պ ե տ ր ո ե ր կ ր սւ քի մ ի ա կ ան in ի
պայնացւէանր՝ նոր անաքիտիկ տվյա/ների հիման վր ա ւ Պ ոնտ-Փոքր Կովկտսի
հր արիւ ային 
ши ի ական և 
ֆոնի վրա։

գոտին ձևավորվեք է ոիֆւոային ձգումների պայաններում Եվրււ- 
!եֆ ft ո ֊ //. ր ա ր ա կ ան մայր ցամաքների րնղհ անուր կոնվերզենցի ա յի 
Ինքնուրույն քոկալ կսւոույցների' Պոնտի, Իջևանի, Մարսւանո ,

Դոշասի ճ' կ վ ա у րն ե ր ի սահմաններում * ր ա ր խ ա / ին գործ ուն ե щ!11 и/ն արղասրր- 
ներր իրարից ղ ան ա էք ան վ ում են պ ե տր ո եր կր ա րիմի ա կ ան պ ա ր ւս մ ե տ ր ե ր//Հ : 
Փոքր Կովկասյան կղղային աղեղի ակտիվության եղրաւիակիշ փուլր քնու- 
թ ա գրվում / ներսալային տիպի բաղս/ք տային ինսւենս Ւ‘1 Կ ւարիւ այն ությամրւ 
թստ ստացված տվ յա քների ոիֆտ ոգեն պր-ոցեսներր րնթացել են տարրեր 
ինտ են սիվությսւմբ. րն ղ որում ձգումների աստիճանր աճեք ( փ ո րր կ ո վ կ տ ս լաս 
կ ղ ւք ա ղ ե ղի սւարածմսւն ուղղութ (սւմբ' Պոնտից ցեպի Կ՝ոշասւ Ի'ե տ ի ս օվկիս 
նոսի փակման ֆոնի վրա, մայրցամաքային կոլիզիա յի ն ս՚խ աշեմիՆ , վեր՚լ \ 
կավճում կղղա ղե ղի սահմաններում ձևավորվել են ոիֆտ ողենեզի անկախ 
զոնաներ' իրենց ինքնատիպ հ ր ա ր խ սւ յին ս ե ր ի ան ե ր ո վ է Վերջիններս տար
բերվում են ինչպես նախորրլ' յուր սւ ֊ն ե ո կ ոմ ի ա ո աջ ա ց ումն ե րի ց, ա ւն պ ե ս խ 
միմյանցից' թիկնոցային մ սւ գմ ա սւ ո ա ջ ա ց մ ան ճակատի գիրքով ե պետրոգե- 
ն ե տ ի կ ա կ ան պրոցեսներում սի ա լիկ կեղեի մ ա սն տ կ ց ո ւթ լ ան աստիճանով։

PETROCHEMICAL PECULIARITIES OF THE UPPER CRETACEOUS 
VOLCANISM OF THE MINOR CAUCASUS

Kh. B. Meliksetyan

Abstract

The zones of the Upper Cretaceous volcanism manifestation in the 
Minor Caucasus arc complicated geodynamic setting which are characte
rized by various tectonic regimes and diverse magmatic series according 
to types and pertochemical peculiarities. A detailed petrogeochemical 
classification of volcanic formation of the per-collision stage (the Upper 
Cretaceous) within the Minor Caucasus (Armenia, Nagorny Karabakh). 
using new analytical data, is carried out in this paper. The serial attribu
tion of the Upper Cretaceous volcanic series is revised and the comparison 
to the volcanism of the same age in the adjacent territories is made.
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Геодинамические процессы, протекающие на различных глубинах земной 
коры Армянского нагорья, имеют разнообразный характер. Исследование про
цессов дегидратации и минералообразования в различных горных породах и 
в их компановках при высоких термобарических условиях показывают, что 
процессы сопровождаются объемными изменениями, доходящими до 30%. Од
ной из причин, вызывающих сейсмические толчки, рассматриваются указан
ные процессы.

Геодинамические процессы, протекающие на различных глубинах 
Земли, в частности связаны с процессами, происходящими в различ
ных типах горных пород в глубинных условиях. С целью выяснения 
физики указанных процессов проводилось экспериментальное модели
рование термобарических условий глубинных зон Земли. Такие иссле
дования осуществляются с применением твердофазных камер высоко
го давления с регистрацией изменений сейсмических волн и деформа
ций [4]. Результаты предварительных исследований для отдельных 
видов горных пород Малого Кавказа опубликованы в работах [1,3]. 
Целью настоящих исследований является выявление физики процес
сов, происходящих как на границах отдельных слоев земной коры, 
так и при взаимодействии серпентинизированных масс с блоками раз
личного состава, входящими в состав меланжа пои изменении термо
барических условий на различных глубинах земной коры.

Исследования проводились в лаборатории Экспериментальной 
сейсмотектоники Государственного Инженерного Университета Арме* 
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