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В статье, согласно общепринятой химической классификации и терминологии TAS. проведена систематизация 
базальтоидов Гегамской вулканической области, отвечающих различным режимам позднеколлизионных обстановок 
Выделены три петрохимические серии базальтов, представленные базальт-трахибазальтами рифтогенных 
долеритовых лав. известково-щелочными (умереннощелочными) лавами и лавокластами, связанными с “Разданской 
структурой”, и высокощелочными (трахибазальтовыми) лавами и лавокластами ареальной зоны вулканизма 
юго-восточной части Гегамского вулканического нагорья

Общие сведения

Гегамское вулканическое нагорье располо
жено в центральной части позднеколлизионного 
(верхний плиоцен-голоцен) вулканического поя
са Армении. Это - одна из вулкано-стоуктурных 
единиц Восточной зоны вулканизма (Ширинян, 
1973). Общая протяжённость нагорья, вытянутого 
в СЗ-ЮВ направлении, составляет порядка 
65 км по длинной оси и около 35 км - по корот
кой. Самой высокой точкой нагорья является 
вулкан Аждаак (3598.6 м). Наиболее подробные 
сведения о нагорье с систематическим обзором 
морфометрии вулканов, их классификации, зако
номерностей их размещения и т.д. изложены в 
работе К.И.Карапетяна (1973).

Гегамское нагорье имеет асимметричное по
перечное строение, пологое его крыло наклоне
но на север-северо-восток, а крутое - на юг-юго- 
запад. Такая асимметрия характерна и для других 
вулканических нагорий: пологое крыло Варде- 
нисского нагорья падает на север, а Сюникского 
- на юго-запад, на Арагацком нагорье пологое 
крыло падает на юг-юго-запад, а крутое - на се
вер-северо-восток (Ширинян, 1966, 2001).

Преобладающая часть вулканических цент
ров Гегамского нагорья имеет линейное распо
ложение, что отчётливо выражено вдоль её водо
раздельной части.

Впервые Ф.К.Освальд (1916), а позднее 
А.Т Асланян (1958), А А.Габриелян (1959) и дру
гие линейное расположение вулканов связывали 
с близмеридиональными сбросовыми нарушения
ми или с разломами общекавказского - СЗ-ЮВ 
направления. На ошибочность такого подхода в 
своё время было указано Ф Ю.Левинсоном- 
Лессингом (1928), который считал, что такое 
расположение вулканов не даёт ещё основания 
говорить об их приуроченности к большим 
тектоническим линиям. Позже это мнение было 
подтверждено данными гравитационных исследо
ваний (К.Г.Шнринян, Э.Б Аджимамудов, 1966), 
выявившими спокойные - безградиентные поля 
вдоль линейно вытянутой цепи вулканов, в то 
время как крупные разрывные нарушения глу
бокого заложения всегда находят своё отражение 

в больших градиентах силы тяжести. Кроме то
го, на больших глубинных разломах трудно себе 
представить расположение моногенных вулка
нов с кратковременным периодом активности 
и отсутствием крупных полигенных вулканов, 
что является характерной особенностью вулка
низма Гегамского нагорья.

Характеристика различных серий 
базальтоидов и их связь с 

геодинамическими режимами
Впервые К.И Карапетяном (1969) была пред

принята попытка найти связь между новейшими 
(N23-Q;v) вулканическими образованиями Ар
мении и контролирующими их структурами на 
формационной основе. Из большого числа из
вестных формационных серий пород им были 
выделены четыре типа: “базальтовая", “андезит- 
дацитовая”, “линаритовая” и “андезито-базаль
товая”. Первые две формации были отнесены к 
зоне Транскавказского поперечного поднятия, а 
две последние - к структуре, названной им “Се- 
верной дугой , которая, как он считал, протяги
вается с запада на восток от района «... севернее 
г.Эрзрума, через Карское плато, массив г.Арагац. 
Гегамское нагорье, Айоцдзор-Варденисскую об
ласть до Зангезурских гор* (с.З).

Во-первых, отметим, что, несмотря на большое 
разнообразие типов базальтоидов от Арагаца 
до Зангезура включительно, выраженных эффу
зивно-эксплозивными моногенными извержения
ми, К.И.Карапетяном под названием “базальтовая 
формация" описаны только излияния долерито
вых лав, связанных с Транскавказским поднятием, 
которые приурочены к “протяженным трещи
нам" и относятся "...к известково-щелочному 
типу тихоокеанской серии (с.4-5). Однако, сле
дует отметить, что такие же базальты пользуются 
большим распространением и на Гегамском 
нагорье, т е. в структуре "Северной дуги От
мечая наличие долеритовых базальтов в районе 
г Гавар и в других пунктах нагорья, К И.Карапе
тян (1973) указывает на “инародность" этих лав. 
т е. “непосредственно не связанных с вулканиз
мом собственно Гегамской вулканической 
области" (с. 15).
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На Гегамском нагорье нами выделяются три 
петрохимические серии базальтоидов, которые 
привязаны к пространственно разобщенным 
структурно-тектоническим зонам, или геодина- 
мическим режимам.

Первая серия представлена излияниями доле- 
ритовых базальтов-трахибазальтов, связанными 
с глубокими рифтогенными расколами растяже
ния меридионального простирания Вторая серия 
представлена известково-щелочными (умеренно
щелочными), эксплозивно-эффузивными порода
ми, приуроченными к так называемой "Раздан- 
ской структуре”, впервые выделенной С.Г.Кара- 
петяном(1972), а третья - к юго-восточной части 
нагорья, где приурочена к непротяженным ло
кальным трещинам и отдельным центрам извер
жений.

Долерито-базалътовая серия. Этой серией 
базальтов было отмечено начало вулканизма на 
Гегамском нагорье, имевшего место в верхне
плиоценовое время по рифтогенным расколам 
растяжения. Последние, по Е.Е.Милановскому 
(1987), были приурочены к ранее расслабленным 
зонам, связанным с блоковыми поднятиями ли
тосферы, имевшими дифференцированный ха-
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Рнс I Диаграмма химической классификации
базальтов Гегамского нагорья, ’’сумма щелочей-кремнезем"
(TAS). Усл. обозн. I Долеритовые базальты рифтогенных
структур Гегамского нагорья, 2. Умеренно щелочные (субще
лочные) базальты Разданской структуры, 3. Умеренно
щелочные (субщелочные) базальтовые андезиты Разданской
структуры, 4 Щелочно-базальтовая серия юго-восточной части

рактер.
На Гегамском нагорье долеритовые базальты 

известны в районе гор. Гавар, занимая площадь 
20 юм2, в восточной части Гегамского нагорья 
(бассейн р Аргичи), где они представлены пятью 
потоками на протяжении 400 м, общей мощ
ностью до 35 м (Харазян, 1975). Эти же базаль
ты обнаружены и в керне неглубокой скважины, 
пробуренной в непосредственной близости от 
вулкана Атис. Не исключено, что покров доле- 
ритов под горой Атис является продолжением 
тех же лав, которые обнажаются вдоль западной 
периферии Гегамского нагорья Изложенные дан
ные подтверждают мнение Э.Х.Харазяна (1975) 
о том, что долеритовые базальты опоясывают 
Гегамское нагорье со всех сторон.

Верхнеплиоценовый возраст долеритовых 
базальтов Гегамского нагорья подтверждается 
их залеганием на сильно эродированной поверх
ности среднеплиоценовых пород вохчабердской 
вулканогенно-обломочной толщи (радиометри
ческий возраст ֊ 4.01-0.3 Ма)\ возраст зале
гающих на них долеритов, по тем же данным, 
составляет 3.510.3 Ма (Асланян и др., 1987).

Переходя к химической классификации 
долеритовых базальтов, следует указать, что на 
классификационной диаграмме ТАВ, 510 %- 
(№,04-^0)% (рис.1) долеритовые базальты՜ тя- 
готе'ют к линии раздела толеитовых лав и тра
хибазальтов. Такая особенность расположения 
более характерна для базальтов трахитовой се
рии рифтовых структур и известна как “разрыв 
Дэли (1936), впервые обнаружившего такую за
кономерность, но, к сожалению, не объяснившего 
её причину.

Г.С.Йодер и К.Э.Тилли (1965), в соответст
вии с нормативным составом, подразделяют всё 
разнообразие базальтов на пять самостоятель
ных групп:

1. Толеиты (пересыщенные): нормативный 
кварц и гиперстен

Гегамского нагорья
Примечание: I - Базальт, II - Базальтовый андезит, III 

- Трахибазальт, IV - Базальтовый трахиандезит

5Ю,%

Рис.2 Подразделение базальтов Гегамского нагорья на 
5Ю։% и 1(^0%. Усл. обозн 1. Долеритовые базальты риф
тогенных структур Гегамского нагорья. 2 Умереннощелочные 
(субщелочные) базальты Разданской структуры, 3. Умерен 
ношелочные (субщелочные) базальтовые андезиты Раздан 
ской структуры, 4 Щелочно-базальтовая серия юго-восточной 
части Гегамского нагорья.

2. Толеиты (насыщенные; гиперстеновые ба
зальты): нормативный гиперстен

3. Оливиновые толеиты (недосыщенные): 
нормативные оливин и гиперстен

4. Оливиновые базальты: нормативный 
оливин

5. Щелочные базальты: нормативный оливин 
и нефелин

Как видно из нормативных пересчётов пород 
долерито-базальтовой серии (табл.1), основная 
их часть, по данным 7 анализов (1, 2, 3, 5, 6, 9, 10), 
соответствует группе пять, по одному анализу - 
группе один (11) и четыре (12), по трем анализам 
(4, 7, 8) - группе три
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Из диаграммы TAS, K2O%-SiO2% (рис.2) 
следует, что породы долерито-базальтовой серии 
располагаются в умереннокалиевом поле, за ис
ключением одного анализа, находящегося в вы- 
сококалиевом поле.

В петрографическом отношении долерито- 
вые базальты представлены серыми, синевато- 
серыми или тёмно-серыми до чёрного, сильно 
пузыристыми (во внешних зонах потоков) по
родами; структура лав долеритовая. Главным 
породообразующим минералом является плагио
клаз, который представлен в виде слабозональ
ных и хорошо сдвойникованных кристаллов лаб
радора (состав - Ап^^, размеры - 0.8-1.5 мм). 
Промежутки между кристаллами заняты суби
диоморфными зернами оливина и моноклинного 
пироксена Оливин (Fo790֊Fa2|0) представлен 
свежими или частично идингситизированными 
кристаллами. Пироксен во вкрапленниках встре
чается редко в виде неправильных короткоприз
матических зерен со слабо светло-зеленоватой 
или бурой окраской, свежий, по составу относится 

к субкальциевому авгит-диопсиду Рудный ми
нерал - титаномагнетит образует скопления мел
ких и относительно крупных, удлинённых и идио
морфных кристаллов размером 0.3 мм. (Шири
нян, Карапетян, 2003).

Характерна низкая калиевость (0 85-1.5%). 
Отмечается высокое содержание таких 
сидерофильных элементов (в г/т), как V (ЮЗ- 
МО), Со (15-36), Сг (60-120), № (15-42) 
Одновременно наблюдается обогащение
коровыми элементами: Li (9.0-17.6), Rb (11), Srкоровыми элементами: Ь1 (9.0-17.6), ИЬ (11), 5г 
(320-708), Ва (450) и обеднение 2г (150), У (20- 
22), Та (0.47), \’Ь< 10 (Ширинян, Карапетян, 2003)

Существенные изменения химического сос-
тава и петрографических особенностей по про
стиранию и по мощностям покровов и пото
ков лав не наблюдаются.

Согласно главным петрохимическим показа
телям базальтов разных структурных зон 
(табл.4) видно, что наиболее высокий коэффи
циент затвердевания (51) характерен для доле- 
ритовых базальтов, что свидетельствует об их

Химический состав и нормативные минералы пород долерито-базальтовой серии
Таблица 1

Компоненты 
SiO; 
TiO-» 
AhO, 
Fe2O3 _
FeO 
Mr.O 
MgO 
CaO 
Na:O
K2O

48.54
0.96
18.65

2
49.85
1.34

50.20
1.30
17.45

Н2О 
п.п.п 

Сумма

8.26
0.07
7.18
9.13
3.90
1.50
0.4!
028
0.20

100.41

4.40
4.86
0.09
5.35
9.04
4.24
1.05

6.29
0.08
5.08
9.04
4.14
1.35

0.27
0.36

98.96

0.10

48.07 
1.84

17.96 
4.60 
6.53 
0.21 
6.48 
8.89
3.50 
1.00 
0.18 
0.30

49.11

16.65
6.32

6
49.63 

1 28
17.12 
5.37 
4.90

98.56 99.56

0.18
6.85

9.09
4.04
1.22
0.42
0.19
0.1 I
00.57

0.21
99.07

7
50.0
2.46 
1842 
4.01 
4.88 
0 19 
8.29 
6.2!
3.90
1.30 
0 48 
0.14 
0.04

8
49.66 
1.70 
15.71 
8.99
2.43 
0.18
6.64 
8.47
4.00 
1.00

0.28
1.19

9
47.82
1.54

17.07
4.89
7.41
0.18
6.35
9.01
4.20
0.88

0.12
0.25

10
48.86
1.60

17.03
5.65
5 00 
0.18
7.02
9.01
4.00
0.88

0.14
0.69

11 
49.41 
0.72 
18.10 
9.45 
2.28 
0 12 
5.26 
9.78 
3.28 
1.13

12 
49.82

1.21 
14.16 
3.83 
6.32 
0 17 
874 
606 
3.10 
0 85

100.32 100.25 99.72 100 Об 99.53 9926

il 1.82 ’ 2.58 2.43 3.49 2.28 2.43 4.70 3.19 2.88
ml 1.62 6.48 5.09 6.71 9.03 7.87 5.79 3.47 6.95

hem - - - - - 6.55
or 8.90 6.68 8.35 6.12 7.24 7.79 7.79 6.12 5.57
ab 21.50 33.03 30.93 29.36 28 84 31.72 33.03 34.08 27.26
An 28.93 27.26 25.03 30.60 ֊23.64 24 48 28 65 21.70 25.03

wo 6.04 7.32 8.25 5.23 9.87 8.59 3.60 8.48 825
Di en ^50^5.02X5^02 3.61 7 63 6.73 1.61 7.33 5 12

ft 2.24 1.72 19.77 1.19 1 19 0.92 1.48 - 2.64
ne 
en

Hy fs 
fo 

01 fa 
ap 

q 
1

6.25 1.42 2.27 - 2.84 1.56
- _ _՜ - I 1.41 - - 6.83 4.62

0.60 - у - f ' -

10.13 5.84 5.28 7.74 J 6.61 5.42 4.93 3.24
_8.15 1.12 3.06 2.85 0.41 1.33 _ -
' 1.01 - - ֊ 0.34 1.01 I - i 135

_ 100 09 98.47 98.48 99.31 1 .59 98.54 III. .26 98.78

4.55

7.46
3.67

99.38

3.04
8.34

5.57
31.46
25.59
8.01
6.02
1.19
1.42

1.37 
5.79 
543 
6.68

27.79 
31.43 
7.09 
6.12

228
5.56

■I

5.57
26.22
35.60
3.25
1.81
1.32

693

8.09
0.71

1.41
1.02

99 44
0.06

99.59 99.311

I Каньон р.Аргичи, у с.Мадина 2,3 У гор Гавар 4 У с Камарис 5 Нижнее течение р. Аргичн 6 Западное побережье оз 
^еван 7 Манычарское плато. 8,9,10. Левый борт р Раздан, близ с Птгни 11,12 Приереванский район, бассейн р Раздан
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~ г ^ х я я х з $ ь я я .
ключ с н (Г что такое положение обусловлено м.т 
S S  числом выборок, или иснолмовпннем не 
оче” ь чувствительных критериев (Ширннян. За-

I I ̂ 90)
Залегающие о разных районах лавн характе

ризуются соотношением Cr>Ni>Co, что^свойст
венно начальным этапам магматическом актив 
иости Наблюдается низкое содержание калия, 
высокие K/Rb (700 против 185 кларковых) и 
Mg/Li отношения, высокое содержание норма
тивного оливина, позднее выделение магнетита 
(Толстой, Ширинян и др., 1980), свидетельст
вующие об абнссальности их образования.

По экспериментальным данным Д.Х.Грина

и Л II Ринг и/ля (1%Н)# б.плльтм такого типа ц̂ . 
гут быть образованы при выплавлении и </гд€.т<Г. 
нии около 20% первоначального объема г,И[>,’* 
лита верхней мантии, на глубинах порядка ЬОкм 
(базальты, образовавшиеся в верхней маити* 
обычно имеют ,7S f/ *S r отношение, н описи 
ваемых долернтовых базальтах >тот показатель 
имеет устойчивое значение (0.7040) (Ширинян 
Карапетян, 2003), что близко к среднему г.ск*. 
затслю a7Sr / wSr=0.7044±0.0002, определён
ному для средней мантии (Балашов, 1985) Об
разование расплавов в мантии имело место в 
условиях "сухого" высокотемпературного плав
ления низкой степени.

Режим излияния первичных расплавов соот
ветствует их подъему по сквозным разломам рас
тяжения, без задержки в промежуточных оча
гах.

Химический состав и нормативные минералы пород умереннощелочнои
(субщелочной) серии Разданской структуры
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Таблица 2
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1. Шлаковый конус Аван, лава. 2. Шлаковый конус Авая, шлак. 3. Шлаковый конус Герезмаинер. 4. Шлаковый конус
Ботанический. 5. Шлаковым конус Канакер. 6. Шлаковый конус Харамблур, лава. 7. Шлаковый конус Балаовнт. 8. Лава, к 
СЗ от конуса Менаксар. 9. Шлаковый конус Арнндж, лава.

Примечание: 1,2,3,4,5 — базальты; 6,7,8,9 — базальтовые андезиты



Известково-щелочные базальты Разданской 
структуры. Разданская структура начинается у 
Лчасарской группы вулканов Гегамского 
нагорья, откуда, как вполне самостоятельная 
тектоническая зона (С.Карапетян, 1972), протя
гивается в юго-западном направлении через Ко- 
тайкское плато до гор. Еревана. Общая протя
жённость структуры более 40клс Вдоль этой 
структуры расположены наиболее крупные мо- 
ногенные вулканы Армении: Ковасар, переиме
нованный нами как вулкан имени Заварицкого, 
Атис, Гутансар и др. На этой структуре заложен 
разлом, разделяющий западную периферию Ге
гамского нагорья от Арзаканского палеозойского 
кристаллического массива. А.А.Габриелян (1959) 
здесь выделяет крупный грабен-синклинорий или 
межгорный прогиб, выполненный комплексом 
неоген-четвертичных вулканических образовний. 
По неопубликованным данным Дж.И.Оганесяна, 

указанный район относится к мощной тектони
ческой подзоне глубокого заложения шириной 
6-7 км. По геофизическим данным (Ширинян, 
Аджимамудов, 1966), эта структура является об
ластью глубокого гравитационного минимума.

Все приведенные данные дают нам основании 
отнести Разданскую структуру к категории вы
сокопроницаемой тектонической зоны, в особен
ности в северной ее части.

Базальты известково-щелочной серии, свя
занные с вулканами, расположенными в южной 
части Разданской структуры, на классификацион
ной диаграмме TAS, SiO^-fNa^+I^O)^ (рис.1, 
светлые треугольники) расположены в верхней 
части поля "базальт" и рассматриваются нами 
как умеренно-щелочные породы. В границах 
поля базальтового андезита располагаются слабо 
дифференцированные их разности (чёрные 
треугольники). На другой диаграмме TAS, SiO2%-

Таблица 3
Химический состав и нормативные минералы пород щелочно-базальтовой серии

Компоненты 1 2
SiO2 50.14 50.92
Т։О2 135 0.93
Л12О3 17.23 19.48
Fe,O3 5.38 5.63
FeO 3.95 J. 50
MnO 0.15 7 0.19

MgO 6.24 5.18
CaO 9.11 7.48
Na2O 4.33 3.62
K2O 1.33 2.16
P2O5 0.59 0.45
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1. Шлаковый конус Саакасар. 2. Шлаковый конус Джартар 3. Шлаковый конус Пахапан 4. Лавовый конус Пич. 5. 
Шлаковый конус Месропасар 6 Шлаковый конус Парваглух 7. Шлаковый конус Саакасар 8 Шлаковый конус Ташацсар. 
вершина 9 Шлаковый конус Ваграмасар 10 Шлаковый конус Кармирблур 11 Шлаковый конус Джартар. 12 Шлаковый 
конус Парваглух.
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1^0% (рис.2) эти же базальты находятся в поле 
умереннокалиевых пород, а базальтовые анде
зиты - в нижней части высококалиевого поля

Согласно данным нормативного состава 
(табл.2), при полном отсутствии нефелина и 
оливина и наличии гиперстена и кварца они 
относятся к пересыщенным толеитам.

Фациально образования базальтовой серии 
Разданской структуры выражены в лавах и в 
виде эксплозивных выбросов рыхлого материа
ла. Последние представлены окисленными шла
ками, лапилли, песками и пеплами, слагающими 
конусовидные центры над жерлами вулканов. 
На шлаковом конусе Авани обнаружены отло
жения чистых, прозрачных кристаллов гипса, 
привнесённых фумаролами, оедко встречается и 
фумарольно измененный (опализированный) 
рыхлый материал. Со многими шлаковыми кону
сами связаны лавовые потоки небольшой протя
женности (Авани, Ботанический и др ). Длина 
потока шлакового конуса Авани составляет 
10 км. У других центров несколько больше. 
Структура потоков глыбовая, время излияния, 
по К И.Карапетяну (1973), нижний-верхний 
эоплейстоцен. Структура лав олигофировая с 
невысоким содержанием вкрапленников плагио
клаза, клинопироксена, оливина; основная масса 
состоит из тех же минералов плюс рудный мине
рал и стекло.

Щелочно-базалыповая серия. Базальты опи
сываемой серии связаны с эффузивно-экспло
зивной активностью 18-ти моногенных вулканов, 
расположенных в юго-восточной части Гегам- 
ской вулканической области, в бассейнах 
рр.Гридзор, Куку-дере, Цаккар, Аргичи. Располо
жение вулканов линейно-групповое или одиноч
ное. Линейное расположение вулканов свиде
тельствует об их связи с локальными трещинами. 
Так например, по К.И Карапетяну, вулканы Авер, 
Пахапан и Покр-Пахапан расположены линейно 
на трещине СЗ направления. Такое же располо
жение имеют вулканы междуречья Грыдзор и 
Куку-дере, состоящие из трёх центров (Ваганасар, 
Саакасар, Месропасар). Многие вулканы имеют 
одиночное расположение (Восточный Пеш, 
Джартар, Кармирблур и др.).

Относительно высокая их щелочность, по 
сравнению с вышеописанными базальтоидами, от
чётливо отображена на классификационной диа
грамме TAS, biO2%- (Na.2O+)% (рис. 1, белые квад
раты) Одновременно следует отметить их высо
кую калиевую щелочность, что хорошо выра
жено на классификационной диаграмме TAS, 
SiO,%-K..O% (рис.2) и по данным химического 
анализа (табл.З).

Руководствуясь разнообразием базальтов в 
соответствии с их нормативным составом (Иодер, 
Тилли, 1965), следует отметить, что из 12 анали-

Петрохимические показатели базальтовых вулканитов Гегамского нагорья

Долеритовые базальты рифтогенных структур Гегамского нагорья

Таблица 4

1 2 3 4 . 5 6_ 7 8 9 10 11 12 Средн.

S1 33 27 25 29 30 27 37 29 27 31 25 38 30

КФ 54 58 61 57 58 59 45 58 61 55 66 50 57

FEM 18
1

16 16 19 19 17 20 20 20 19 18 20 19

1 ПГ [ 34 68 32.13 34.07 32.31 30.18 32.58 36.33 29.28 29.93 31.32 31.98 35.31 32.51

Умереннощелочные базальты-1,2.3,4,5; базальтовые андезиты- 6,7,8,9 Разданской структуры

1 2 3 4 5 Средн. 6 7 8 9 Средн.

SI 20 28 24 22 18 22.4 23 18 28 27 24

КФ 66 59 62 64 48 58.8 61 69 58 55 60.75

FEM 17 18 16 17 13 16.2 14 15 14 12 13.75

ПГ 33.68 30.90 3295 33.06 41.38 34.39 39.65 37.41 36.30 43.97 39.33

Щелочные базальты юго-восточной части Гегамского нагорья

։ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средн.

S1 29 26 23 1 28 29 27 29 28 26 21 18 18 2.16

КФ 55 60 62 57 56 58 60 57 60 64 65 66 60

FEM 17 15 18 19 15 15 16_ 17 13 14 17 15 16

ПГ 33.63 38.65 _2_1.65 27 81 35.54 38.50 32.00 34.93 41.34 36.49 30.20 35.42 34.68
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зированных пород восемь соответствуют щелоч
ным базальтам (нормативный оливин и нефелин), 
при явном преобладании нефелина над оливином, 
а четыре анализа - оливиновым толеитам, т.е. 
недосыщенным (нормативный гиперстен и оли
вин).

В модальном составе минералов щелочные
базальты представлены магнезиальным оливи
ном (Го70-Ьаю), составляющим до 15-20% объё
ма породы, моноклинным пироксеном (до!4%), 
представленным субкальциевым авгитом - 
En)r-Fs2<0-Wo425, резорбированным плагиокла- 
зом-Ап^.. В основной массе иногда встречаются 
чешуйки биотита. Структура пород олигофиро
вая, сериально порфировая, структура основной 
массы микролитовая, пилотакситовая (Ширинян, 
Карапетян, 2003).

В заключение подчеркнем, что Гегамское 
нагорье Армении является одной из интересных 
областей позднеколлизионного вулканизма. Сис
тематизация базальтоидов Гегамского нагорья 
проведена согласно рекомендациям Комиссии по 
систематике изверженных горных пород МСГН. 
Главная часть классификации основана на соот
ношениях “сумма щелочей-кремнезем" - (диа
грамма TAS), исходя из того, что, если минераль
ная мода не может быть определена в связи с 
присутствием стекла или мелкозернистостью по
роды, должна быть использована химическая 
классификация В результате на Гегамском на
горье нами были выявлены три серии базальтов, 
контролируемые определёнными структурами и 
типами вулканических проявлений.

ЛИТЕРАТУРА

ческие формации и вулканизм Армении. Изв. АН 
АрмССР Науки о Земле, 1969, №3, с.3-14

Карапетян К.И. Вулканы Гегамского нагорья. В ки : Но
вейший вулканизм некоторых районов Армянской 
ССР. 4.1, Вулканы Гегамского нагорья Ереван Изд 
АН АрмССР, 1973, с.5-62.

Карапетян С.Г. Особенности строения и состава
новейших липаритовых вулканов Армянской ССР. 
Ереван: Изд. АН АрмССР, 1972, 194 с.

Классификация магматических (изверженных) пород и
словарь терминов Рекомендации Подкомиссии по
систематике изверженных пород Международного 
союза геологических наук. М : Недра, 1997, 246 с.

Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Армянское вулканическое 
нагорье. “Природа”, 1928, №5, с.429-446.

Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли 
Рифгогснез в подвижных поясах. М.: Недра, 1987, 
296 с.

Освальд Ф.К. К истории тектонического развития
Армянского нагорья. Зап. Кавк, отд

бщества. Кн.: XXIX, вып II, 1916.
Русского геогр

Толстой М.И., Ширинян К.Г. и др. Состав, физические
свойства и тап сы петрогенезиса нрвейших вулка
нических образований Армении. Ереван: Изд. АН 
АрмССР. 1980, 322 с.

Харазян Э.Х. Долеритовые базальты Севанского бас-
сейна и некоторые вопросы новейшего вулканизма 
Гегамского нагорья. Изв АН АрмССР, Науки о 
Земле, 1975, №2, с.28-35.

Ширинян К. Г. Новейший вулканизм и проблема неф
тегазоносности Армении. Зап. Арм отд. ВМО. вып 
3. Вопросы минералогии и петрографии Армянской 
ССР. 1966, с 34-47

Ширинян К. Г., Алжимамудов Э.Б. Тектонические усло-
вия новейших вулканических п явлений Армении

Асланян АТ. Региональная геология Армении. Ереван: 
Айпетрат. 1958, 427 с.

Балашов Ю.А. Изотопно-геохимическая эволюция

(поданным геофизических исследований) Вкн.: Вул
канизм и глубинное строение Земли. Труды II Всесо- 
юзн. вулканолог, совещ. Т.З. М.: Наука, 1966,

мантии и коры Земли. М.: Наука, 1985, 221 с. с.82-89.
Габриелян А.А. Основные вопросы тектоники Армении. Ширинян К.Г. О связи петрофизических и пел хи-

Ереван: Изд. АН АрмССР. 1959, 183 с.
Грин Д.Х., Рингвуд А.Э. Flf исхождение базальтовых

мических особенностей новейших вулканических се
рий Армении с блоковыми структурами. В кн.: Вул-

магм. В кн.: Петрология верхней мантии. Мир: 1968, 
335 с.

канизм и {нормирование минеральных месторождс- 
ний в Апьпийско-Гималайской геосинклинальной

Дэли P.O. Изверженные породы и глубины Земли.
Перевод С П.Соловьева. Главная редакция Геолого- 
развед.и геодезия, литературы. ОНТН НКТП СССР. 
Л.-М.: 1936, 591 с.

Жариков В.А Режим компонентов в расплавах и маг
матическое замещение. В сб.: Пробл. петрологии и 
генетич. минер. Наука, 1969, с.62-80

Йодер Г.С., Тилли К.Э. Происхождение базальтовых 
магм. М.: 1965. 247 с.

Карапетян К.И. Верхнеплиоцен-четвертичные магмати

зоне. М.: Наука, 1973, с. 127-137.
Ширинян К. Г., Задоян В. А Петрогснетическая систе

матика позднеорогенных базальтоидов Армении 
ДАН Арм. ССР, т. 90. 1990, №3, с. 125-130.

Ширинян К.Г., Карапетян С.Г. Систематика и фациаль
но-формационный анализ позднеорогенных вул
канических образований Армении В кн.: Вулканизм 
и геодинамика. Материалы II Всероссийского сим
позиума по вулканологии и палеовулканологии. Ека-
теринбург, 2004, с.746-751.

15



ԳԵՂ ԱՄԱ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ԲԱ.9ԱԼՏՈԻԴՆԵՐԻ 
ՊԵՏՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՍԵՐԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Դ. Խ. Նավասարդյան, Կ. Գ. ՇիրինյանԱմփոփումԳեղամա բարձրավանդակում աոաջին անգամ առանձնացված են բւսզալւոոիդների 3 պետրոքիմիական սերիաներ: Այգ սերիաներր ներկայացված են միջօրեականային տարածվածության ոիֆտոգեն խորքային խախտումների դոլերիտային բազալտներով, հյուսիս-արևելքից հարավ-արևմուտք ձգվող Հրագդանի ստրուկտուրայի կրա֊ալկալային և Գեդամա բարձրավանդակի հարավ-արևլւան մասի բարձր ալվալային բազալտներով:Առանձնացված 3 սերիաները կապված են ստրուկտուր-տեկտոնական գոտիների տարանջատ տարածվածությամբ կամ գեոդինամիկական պայմաններով:Բազալտոիդների տարանջատումը կատարվել է նրանց պետրոգրաֆիական, նորմատիվային և քիմիական կազմերի, ինչպես նաև TAS դասակարգման դիագրամների' SiO,%- (Na2O%+K,O%) և SiO2%- KjO%, հիման վրա:
PETROCHEMICAL SERIES OF THE GEGHAMA VOLCANIC UPLAND 

BASALTOIDS AND SOME VOLCANISM-COVERING ISSUES

G. Kb. Navasardian, K. G. ShirinianAbstrac tThe article contains systematization of the Geghama volcanic region’s basaltoids depending on different late collision regimes. Systematization is made keeping the accepted chemical classification and TAS terminology. Three petrochemical senes of basalts represented by basalt-trachybasalts of nftogenic dolente lavas, lime and alkaline (moderate alkaline) lavas associated with “the Hrazdan structure”, and high alkaline (trachybasalt) lavas and lavoclusts of the volcanism zone in the southeastern section of the Geghama volcanic upland, are singled out.


