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На фоне дрейфа континентальных плит и сокращения акватории океана Тетис на пассивном краю Армянского 
микроконтинента (Баженов и др , 1991) в верхний триас-юрское время была заложена Неграм-Азнабюртская 
рифтовая зона (Карягин, 1989) байкальского типа (Самойлов. Ярмолюк, 1992). на продолжении которой в пределах 
современной Армянской Республики расположены выходы рифтогенных вулканитов Артабуйнка и Ераха Второй 
этап рнфтообразования в Армянском микроконтиненте проявлен в миоплиоцене в створе Транскавказского 
поперечного поднятия по линии Алсар-Агавнадзор. Вулканогенные породы рассмотренных рифтовых зон 
отличаются высокой калиевой щелочностью

Северо-восточная часть Армянского нагорья 
имеет сложное геологическое строение - с одной 
стороны занимает пассивную окраину Гондваны, 
а с другой - зону мезокайнозойской островодуж
ной системы южного активного края Восточно- 
Европейской литосферной плиты.

Сближение Афро-Аравийской и Русской суб
платформенных литосферных плит и постоянное 
сокращение акватории океана Тетис в опреде
ленной мере осложняли геодинамическую обста
новку региона. В процессе скучивания пластов 
осадочных образований с широким проявлением 
шарьяжей, в промежутках между моментами 
перманентного стресса имели место и периоды 
растяжения, создающие рифтовые структуры 
(Баженов и др., 1991) байкальского типа (Са
мойлов, Ярмолюк, 1992). В этом процессе, вероят
но, существенное значение имело и северо-запад
ное вращательное движение Аравийской плат
формы относительно Русской (Баженов и др., 
1991) Аналогичные зоны растяжения - тыло
вые рифты активных континентальных окраин 
(Казьмин, 1987) формировались в задуговом бас
сейне Сомхето-Карабахской островной дуги, по 
которым в меловом периоде в Ноемберянском 
и Иджеванском районах развивался рифтоген
ный трахибазальтовый комплекс.

По литературным данным (Грачев, Карягин, 
1983; Карягин, 1989), на восточном краю Иран
ского субконтинента, в Нахичеванской АО по 
линии Неграм-Азнабюрт выделяется рифтогенная 
структура мезозойского возраста с характерным 
субщелочным базальтовым магматизмом По на
шим исследованиям, в этой же полосе Армян
ского микроконтинента (Баженов и др., 1991) 
повторное рифтообразование происходило в не
огене. при котором формировалась Алсар-Агав- 
надзорская рифтовая структура.

Подробно изученные и описанные породы 
Неграм-Азнабюртской части мезозойской вулкано
генно-тектонической структуры (Грачев, Карягин, 
1983; Карягин, 1989) представлены характерными 
для начальной стадии развития рифтов лавовыми 
потоками и дайками трахибазальтов, базальтовых 
трахиандезитов. пикритов и переслаивающимися 

с ними туфами и туффитами
В Армении продолжение Неграм-Азнабюрт

ской рифтовой зоны фиксируется выходами суб
щелочных базальтовых лав в районе с.Арта- 
буйнк, в долине правого притока р.Ехегис, в ядре 
Тексарской антиклинали (впервые выявленными 
нами в 1972г.). Суммарная мощность вулкано
генной толщи 345 м, из которых 140 м состав
ляет обнаженная часть, а 205 м вскрыты струк
турной буровой скважиной №1 АрмГУ, пробурен
ной в ядре Тексарской антиклинали.

Рифтогенные вулканиты Артабуйнка начи
наются толщей эксплозивных материалов мощ
ностью 60-65 м, после которой следуют много
метровые потоки шарово-подушечных лав ба-
зальтовых трахиандезитов, с которыми эпизоди
чески переслаиваются 10-12-метровые потоки 
трахибазальтов, трахиандезитов и фонотефритов 
со слоями соответствующей пирокластики. Боль
шой объем эксплозивного материала в составе 
нижнего горизонта толщи свидетельствует о вы
соко взрывном характере вулканических 
центров, а широкое развитие шарово-подушечных 
лавовых потоков и слоев вулканомиктовых пес
чаников свидетельствует, что толща вулканитов 
формировалась в мелководном бассейне. Породы 
Артабуйнкского комплекса вулканитов непо
средственно залегают на битуминозных извест
няках верхнего триаса и в свою очередь транс
грессивно перекрываются осадочными образо
ваниями турона-нижнего коньяка и нижнего эо
цена. В керновом материале указанной буровой 
скважины в интервале 102-103 м нами обнару
жены углистые песчаники, а на 420-ом метре - 
пласт угля мощностью 35-40 см По приведенным 
данным, геологический возраст артабуйнкской 
внутриконтинентальной рифтогенной толщи, ана
логичной таковой района села Азнабюрт (Нег- 
рам-Ерахской рифтовой структуры), определяет
ся как в триас-н.юра. В определении возраста 
толщи важным аргументом является и ее соглас
ное залегание на углистых отложениях, явля
ющихся аналогом в.триас-н.юрских угленосных 
образований Джерманиса (Месропян. Саркисян, 
1966). Подобный возраст артабуйнкских вулка-
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Таблица /
Химические составы пород мезозойской внутриконтинентальной рифтовой зоны Армении

1.05

1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 И

510; 52.0 49 28 40 80 41 04 48 36 59.78 46.82 59.3 60.19 49.67 43 19

ТЮ; 081 094 2.87 3.70 2.53
1 3.78 3.16 0.25 0 50 0 80 3.08

А12О3 1835 20 40 14.93 13 97 1861 15.70 16.15 1839 17.25 18 64 18 29

Ге:О, 3.67 3.44 4.62 1171 7.36 4.82 10.38 1 4.49 2.49 3.32 6.26

ЬеО 3.12 3.12 6.89 4 82 2.29 3.21 5 68 2.29 4.26 4.31 624

МпО 0.07 0.12 0.17 0.23 0.11 °-25 | 0.15 0.14 0.17 0.11 0.15

МеО 3.17 3.78 10.60 7.64 2.27 ! 225 1 3.74
1.43 1 1.71 2.89 5.61

СаО 6.86 6.02 1028 8.51 8 12 3.87 690
I 2.40

1.62 5.74 7.13
Ма՝О ! 2.70 3 10 1 80 1 40 2.80 ' 5.09 3 00

460 1 ' 3.80
3.50 2.6

I К2О 5 40 4.95 1.70 2.00 1.5 0.32 1.50 3.80 6.6 4.40 3.00

Р2О5 0.73 1.24 0.46 0.65 0.46 0.62 0.46 0.06 0.16 0.46 0.75

Н;О 0.47 0 75 1.52 1.61 1.11 0.47 0.76 0.59 0.45 0.911 Н2О*
0.15 2.24 в» 1 I «м» 1 | «м «■*

со2 2.20 2.02 3.30 1 1.05 0.98 3.08 1.13

П.П.П 1.05 1.71 4.01 1.28 1.12 0.59 0.22 0.86 1.07 1.51 2. 14
у 4^ 100.7 ■ 4 100.67 10031 100 58 99.94 100.0 99.97 99.58 10028 99.34 100 97

0.7 1.86 159 20 0 57 0 78 0 86

Артабуйнкский массив - 1 Базальтовый трахиандезит (обр. 2746/43). 2 Фонотефрит (обр 2746/39) Ерахский 
массив - Эффузивы 3 Титан-авгит-керсутитовый базанит (обр. 3250), 4 Титан авгитовый тефрит (обр 3039ь), 
5 Мегапорфнровый плагиоклазовый. базальтовый андезит (обр 3252Б), 6. Андезит (обр 3069) Жильно-магмати
ческие породы - 7 Титан-авгнтовый габбро-диабаз (обр. 3049'), 8 Трахиандезит (обр. 3358), 9 Трахит (обр 
3040'՜). 10 Фонотефрит (обр 3247), 1 1. Мончикит (обр ЗО46Г). "

Ыа-О
I К,о 0.5 । 0.6

Анализы выполнены на образцах нз коллекции Г А Казаряна в хим лаборатории ИГН НАН Республики Армения

нитов принимается и сотрудниками АрмГУ. Хи
мический состав пород Артабуйнкского массива 
приведен в табл.1.

Другой, Ерахский выход вулканитов мезо
зойской рифтовой структуры (Неграм-Арта- 
буйнк) находится в районе одноименного горного 
массива в 1 5км к востоку от с.Норагюх. Упомя
нутый выход вулканитов площадью в 1.5x0.5км, 
ограниченный трансгрессивно перекрывающими 
осадочными образованиями верхнего мела, по ус
ловиям залегания пород представляет некоторую 
часть целого комплекса магматитов. Следователь
но, выявленные закономерности развития магма
титов этого ограниченного по объему участка 
могут охарактеризовать только некоторые эпи
зоды формирования всего комплекса.

В Ерахском горном массиве пласты юра-ниж- 
н*. меловых вулканогенно-осадочных образований 
имеют северо-западное (близширотное) простира
ние и общее северо-восточное падение (обычно 
крутое) и, вероятно, представляют часть восточ
ного крыла доверхнесенонской антиклинальной 
складки. Подобное залегание пород позволяет 
считать, что по времени образования относительно 
древние породы комплекса расположены в юго- 
западной части структуры вулканитов.

В крайне юго-западной части выхода описы
ваемой вулканогенной толщи из-под базальных 
конгломератов верхнего сенона выступает пласт 
вулканических брекчий и туфов базальтового 
состав мощностью 30-35 м, после которого в 

6НОМ напРавлении следует сложная пачка 
пе?ча,шки°п™ * И осадочных пород (известняки, 
песчаники, радиоляриты и др.) с прогрессивным 
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увеличением участия амигдалоидных и массив
ных шарово-подушечных лавовых титан-авгит- 
керсутитовых трахибазальтов суммарной мощ
ностью 65-70 м. Этот комплекс пород сменяется 
потоком мегапорфировых плагиоклазовых ба
зальтовых андезитов мощностью 35-40 м. После 
базальтовых андезитов состав пород резко ме
няется извержениями потоков лав амигдалоид
ных пиллоу-лав титан-авгит-керсутитовых база
нитов (с оливином) мощностью 30-35 м с про
слоями известняков и песчаников (аз. пад. 40°. 
< 60°). После излияния серии эффузивов и со
путствующих эксплозивных образований сле
довала сильная взрывная деятельность вулканов 
комплекса, в результате которой сформировался 
пласт туфов и агломератов значительного объе
ма и мощности (180-190л<), с отчетливыми призна
ками слоистости. Однако существует мнение, что 
этот выход эруптивных пород представляет диа
трему (Сатиан, 1993), а туфы имеют состав лам- 
проитов (Сатиан и др., 1989). В ряде аргументов 
против этого мнения является и следующий: в 
западной части выхода, где видимая мощность 
пласта пирокластики 25-30 м (“диатремы”), в 
туфовый материал погружены шаровые обосо
бления титан-авгит-керсутитовых трахибазальтов, 
свидетельствующие о том, что при подводном 
излиянии лавы шарообразные тела утонули в 
еще неуплотненной тефре и в комплексе пород, 
слагающих “диатрему", участвуют и туфы с пле- 
1*ояа?И цементиРУюЩей массой (Сатиан и др , 
1989), однако, по классификации эксплозивных 
образований сами туфы, в особенности с подоб
ным типом цемента, являются подлинно осадоч-



ними; в средней части пласта туфов ("диатре
ме”) встречаются друзы арагонита с призмати
ческими кристаллами размером 15.0x1 5 см По
добные друзы арагонита характерны ареалам 
подводного вулканизма, в которых температура 
воды в придонной зоне водоема превышает 20°С. 
Друзы арагонита, сформированные в вулкани
ческом иле (пелитовый туф), широко развиты 
на северном склоне Зодского перевала (Севан
ский хребет). В северо-восточной части Ерах- 
ского массива описанные эксплозивные образо
вания перекрываются лавовыми потоками титан- 
авгит-керсутитовых трахибазальтов, которые в 
свою очередь несогласно перекрываются верх- 
несенонскими отложениями. В ряду мезозойских 
рифтовых магматитов Ерахский выход отлича
ется значительным развитием жильно-магмати
ческих пород. В северо-западной части развиты 
мелкие штоки (30x30 м) титан-авгитовых габбро- 
диабазов, трахитов и трахиандезитов, а внутри 
пласта туфов и агломератов - лампрофиры 
(мончикиты, камптониты и др ).

В Ерахском выходе вулканитов незаконо
мерно разбросаны крупные блоки и мелкие глы
бы амфиболитов, сланцев, серпентинитов, габбро, 
известняков (“карбонатиты"), которые, несомнен
но, являются клиппенами - остатками основания 
Вединской надвиговой пластины офиолитов. Хи
мические составы пород мезозойского рифтоге- 
неза приведены в табл.1.

При описании вулканогенной толщи Ераха 
(Сатиан и др . 1989) сообщается, что в районе 
“диатремы" были пробурены 4 скважины (после 
тщательных поисков я нашел следы только од
ной), причем место нахождения этих выработок 
на схематической геологической карте и неверно 
составленном геологическом разрезе не отмечено; 
отсутствуют также описания кернового материа
ла и т.д. Недоумение вызывает сообщение, что 
на карте обозначенные округлыми и изометри
ческими фигурами тела серпентинитов являются 
протрузиями. Необходимо особо подчеркнуть, 
что ультрабазиты (серпентиниты в частности) 
альпинотипной ассоциации, как правило, обра
зуют сильно вытянутые дайкообразной формы 
протрузивные тела с притертыми и брекчиро- 
ванными породами эндоконтактовой зоны По
добные интрузивы, обычно приуроченные к зонам 
тектонических нарушений, как правило, представ
ляют подстилку всего комплекса пород офиоли
товой серии (Дмитриев и др , 1990; Пейве, 1969; 
наши наблюдения).

Относительно геолого-структурных взаимо
отношений офиолитов Веди следует особо от
метить, что офиолиты (фрагменты коры океа
нического типа) совместно с трансгрессивно 
перекрывающей толщей островодужных вулка
нитов представляют надвиговую пластину 
(Книппер, 1975; Ломизе, 1971; Соколов, 1977) и 
генетически не родственны с породами субще
лочного вулканического комплекса Ерахской 
внутриконтинентальной рифтовой структуры По 
нашим исследованиям, надвиговый характер 
Вединской зоны доказывается и многочислен
ными безкорневыми блоками и мелкими изомет
рическими обломками амфиболитов, метаморфи

ческими сланцами, серпентинитами, габбро, извест
няками ( карбонатиты ), которые по облику и 
условиям залегания, несомненно, являются клип
пенами основания шарьяжа. Вдоль южной гра
ницы Вединской полосы офиолитов в фрон
тальной зоне надвига развит тектонический ме
ланж с олистолитами, состоящими из мелких об
ломков осадочных пород и мелких глыб с круп
ными блоками серпентинитов объемом 100 и 
более кубических метров (Пейве, 1969 и наши 
наблюдения).

Из изложенного следует, что незакономерное 
сообщество пород различного происхождения 
(субщелочные вулканиты и офиолиты) нельзя 
произвольно и надуманно называть "атипичными 
офиолитами", что противоречит понятию офио
лит, канонизированному на Пенроузской конфе
ренции.

Весьма полемическим является сообщение, что 
в районе Ераха развит меланж, в котором рав
ным образом участвуют рифтогенные вулка
ниты и офиолиты (приложена неразборчивая 
карта), причем не указывается тип меланжа Там 
же, не ссылаясь на первоисточник, сообщается, 
что якобы подобное явление наблюдается в 
районе Красного моря.

Внутриконтинентальные рифтовые структу
ры, как правило, развиваются в условиях растя
жения литосферных плит без шарьяжного обра
зования, а взбросы и надвиги формируются в 
условиях коллизии и обдукции океанической ко
ры Следовательно, справедливо представить, что 
в районе Ераха на внутриконтинентальном риф
тогенном комплексе вулканитов шарьированы 
только офиолиты Вединской зоны с многочис
ленными клиппенами в основании (фрагменты 
надвиговой пластины).

В районе Вединского надвига Егоркиной В Г 
и др. (1976; рис 4) не была зафиксирована харак
терная для офиолитов зона отсутствия границ 
обмена сейсмических волн; это является одним 
из доказательств, что толща офиолитов Веди не 
имеет продолжения на глубину и, несомненно, 
представляет безкорневой шарьяж.

В геологической литературе по субщелоч
ному вулканизму Ераха сильно муссируется воп
рос рудоносности - алмазы, рубины, марганец и 
т.д. (Сатиан, Ханзатян, 1987), причем дел юте я сен
сационные заявления, что туфы “диатремы" яв
ляются лампроитовыми, которые в действитель
ности по содержанию петрогенных элементов 
соответствуют трахибазальтам Необоснован
ность выделения лампроитов Ераха справедливо 
раскритикована в отзыве на рукописную работу 
Сатиана и др. В этом вопросе самым важным 
является то, что “лампроитовые" туфы считаются 
потенциально алмазоносными (Сатиан и др., 1989; 
Сатиан и др., 1996), и совершенно неуместно их 
сравнивать с лампроитами Зап. Австралии, раз
витыми в допалеозойском (протон) кратоне В 
мировой практике относительно алмазоносное™ 
применяется правило Клиффорда (СНПогд, 1966), 
согласно которому перспективными на алмазы 
являются кратоны (архоны и протоны) с воз
растом пород древнее 1600 млн.лет и мощностью 
коры более 100 км В этом отношении Ерахский
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Таблица 2
Химические составы пород неогеновой внутриконтинентальной рифтовой зоны Армении

1
■
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19

SiOj 45 02 45 52 52 63 57 61 63 52 63 63 49 30 52 64 59 4 5 63 24 57.44_ 54 82 53 40 48 32 44 72 44 01 55 12 65 51 47 22

TiO, 2 31 2 21 0 72 0 47 0 69 0 50 1 55 0 57 0.90 0 50 0 15 0 87 0 16 1.48 1 64 1 45 0 36 0 15 1 08
—

‘ AhOJ 15 70 16 26 20 08 19 80 18 85 I 17 71 17 52 19 53 18 10 16 81 21.24 20.63 23.32 16 06 14 53 12 51 21 04 15 12 19 57
г—"—1 
; FCjO՛

11 ■—H

6 68
H ՛ " ՛"՛ 
7 42 4 66 3 70 3 68 2 45 3 39 2 09 4 63 2.07 0 94 1.79 1.05 3 29 3 03 2 54 1 42 2 8 3/70

FeO 1 .74 1 74 0 61 0.45 1.14 5 00 5 13 0 71 1 92 1 23 1.14 1 58 5 23 6 61 6.7 I 1 29 0 78 5 90
—-----
MoO

■ — —1
0 18 0 IS 0 09 0 00 0 02 0 07 0 18 0 19 0 07 0 11 0 16 0 10 0 15 0 15 0 17 0 16 0 15 3 98 0 13

MgO 7 10 6 21 J 01 [ 2 00 0 43 0 40 3 50 3.74 l 50 1 41 0 30 1 11 1 17 6 03 8 12 8 36 2 00 2 04 4 84

CiO 11 0 9 06 8 55 5 25 2 66 3 09 8 42 8 32 4 81 4 07 2 do 4.14 3 29 9 41 12 10 11 04 5 05 3 92 11 00
1 ՛ ՛■ 4
. Na.-O

■ -----
4 10 3 30 3 50 4 60 3 25 4 60 3 20 3 35 4 45 4.44 7 68 5 01 5.10 4 25 2 95 3.00 5 00 3 72 2 25

j K»O 1 60 1 95 3 70 3 60 4 50 4 60 4 20 3 00 4 45 3 80 6 84 5 73 6 40 3 60 3 10 2 80 6 00 3 50 3 25

P,O, 0 46 0 46 0 46 0 34 0 40 0 15 0 75 0 46 0 40 0 23 0 02 0 20 0 11 0 63 0 58 0 34 0 05 0 05 •

i H;O 0 55 1 24 0 39 0 17 0 49 0 30 0 50 0 71 0 19 0 21 0 22 2 85 0 13 1 75 I 56 0 05 0 08 • 0 04
Iw. 0 03 0 08 0 06 0 03 0 04 0 05 0 01 0 05 0 IS 0 31 0 03 0 10 0.07 0 03 0 03 10

COj •• •• 2.01 «■» • • • ж — 0 80 в» 0.97 «в •

n n n 1 24 5 65 1 00 0 52 0 68 0 90 2 80 1 04 0 95 0 89 2.24 — 4 82 2.10 2.94 2 33 3 09 0.37 1 14
Laj 100 73 100 78 100 61 100 88] 99 62 99,57 100 37 100 82 100 33 99 75 100 61 99 55 100 81 100 55 00 49 100 33 100 73 99 82 100.12

Тефрит-трахидаиитовый комплекс I Анальцимовый тефрит (обр 2249"), 2 Лейцитовый тефрит (обр 1769").3 Базаль
товый трахиандезит (обр 2358"), 4 Трахиандезит (обр 2130е), 5 Трахндацит (обр 917"), 6. Трахит (обр 1283е).
Трахибазальт-фонолитовый комплекс: 7 Трахибазальт (обр 942), 8 Базальтовый трахиандезит (обр 2162"), 9 Трахиан 
дезит (обр 1152), 10 Санидиновый трахит (обр 1307"), 11. Фонолит нефелиновый (обр 1306’), 12 Фонолит амфиболовый 
(6/ н). 13 Тефрофонолнт (обр 2085), 14 Фонотефрит (обр.2041), 15. Тефрит (обр 2039е), 16 Базанит (обр 2261в), 17 Гаюин- 
содалитовый сиенит порфир. Алсар 18 Гранодиорит-порфир (обр 2251). 19 Габбро-монцонит (обр 2273г), Кахцрджур
Анализы выполнены на образцах из коллекции Г А Казаряна в химической лаборатории ИГН НАН РА

верхнемезозойский вулканический комплекс ме- 
зокайнозойского Альп-Гималайского складчатого 
пояса однозначно не может бытй алмазоносным.

Парадоксальным является сообщение, что по
тенциально алмазоносные “лампроиты” - туфы 
Ерахской диатремы одновременно являются и 
рубиноносными (Сатиан и др., 1996) минералами, 
характерными исключительно только высокогли
ноземистым породам (высокоглиноземистые 
метаморфиты разного происхождения, анорто
зиты, сиениты). В ювелирном деле оцениваются 
природные рубины весом более 0.5-1 0 карата, а 
микроскопические осколки этого минерала, вы
деленные в Ерахе, не представляют никакого ком
мерческого интереса и нет надобности поднимать 
такой бум. Мелкоосколчатый характер зерен 
рубина свидетельствует, что они были перенесены 
издалека, при этом, вероятно, происходило естест
венное обогащение, что лишний раз доказывает, 
что содержащая их порода - туфы "диатремы” 
являются подлинно вулканогенно-осадочными 
образованиями В генетическом отношении ма
логлиноземистые и относительно высокомагне- 
зиальные трахибазальтовые туфы (“лампроито- 
вые ) нельзя считать рубиноносными.

Выходы в.триас-ср.юрских вулканитов Не- 
грам-Азнабюртской линии и Артабуйнка пред
ставляют две крайние зоны внутриконтиненталь- 
нои рифтовой долины, а вулканиты Ерахской ан
тиклинали в.юра-мел) - ее среднюю полосу, 
следовательно, этим отрицается вопрос миграции 
рифтовои структуры.

Следующий этап рифтообразования на вос
точном краю Армянского нагорья развивался в 

неогене, в створе Транскавказского поперечного 
поднятия (Борсук и др., 1989; Буш, 1983; Мила- 
новский, 1968) с ярко выраженным субщелоч
ным вулканизмом и по всем геологическим, пет- 
рогеохимическим и др. параметрам соответст
вует многим внутриконтинентальным рифтовым 
образованиям ряда регионов мира (Казьмин, 
1987; 1985; Милановский, 1968); рифтовый ха
рактер этой структуры прослеживается от Се
верного Кавказа (Пятигорья) до оз.Ван и южнее 
- через Мертвое море до Красноморской риф
товой структуры, на что указывают многие иссле
дователи Кавказа (Богатиков и др., 2002; Борсук 
и др., 1989; Буш, 1983; Милановский, 1968). Эта 
структура в свое время была выделена и Осваль
дом (1916).

Вулканизм этой структуры изучен очень де
тально (Базарова, Казарян, 1986; Казарян, 1981; 
Качурин и др., 1975; Остроумова, 1967) В струк
турном отношении неогеновая Алсар-Агавнадзор- 
ская рифтовая зона длиной более 50 км ограни
чена двумя параллельными близмеридиональными 
разломами, расположенными на расстоянии 20- 
25 км друг от друга. Из них западный разделяет 
палеозойские отложения от палеогеновых, а вто
рой - восточный проходит по меридиану с.Горе 
и определен геофизическими методами. Внутри 
рифтовой зоны выделяются два вулканогенно
тектонических сооружения (ВТС): Алсарский на 
севере и Зовашен-Агавнадзорский на юге, разде
ленные поперечной к ним Вединской надвиговой 
пластиной, состоящей из офиолитов и острово
дужных вулканитов. По вещественному составу 
и возрасту формирования вулканитов рифтовой
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зоны выделяются два комплекса: тефрит-трахи- 
дацитовый (в.олигоцен-н миоцен) и трахибазальт- 
фонолитовый (миоплиоцен)

В Зовашен-Агавнадзорском ВТС вулканиты 
ранней стадии формирования тефрит-трахианде- 
зитового комплекса представлены шарово-поду
шечными анальцимовыми тефритами, которые в 
районе сс.Ринд и Агавнадзор перекрывают 
в. олнгоценовые осадки. Толща анальцимовых 
тефритов мощностью 30-35 ж, представленная 
потоками пиллоу-лав, эксплозивными брекчиями, 
сформированная в водном бассейне, перекрыва
ется вулканокластитами и потоками лав лейци
товых тефритов, мощностью 35-40 м Трахиба
зальты и базальтовые трахиандезиты, являющие
ся наиболее распространенными породами в 
комплексе, стратиграфически следуют за тефри
тами. Толща базальтовых трахиандезитов, мощ
ностью 55-60 м, состоит из преобладающего ко
личества туфобрекчий и перемежающихся с ни
ми потоков лав, мощностью до 10-12 м каждый. 
После базальтовых трахиандезитов следует тол
ща трахиандезитов мощностью 70-75 м, состо
ящая из многократных потоков лав, пластов ту
фобрекчий, агломератовых туфов и туфов. Теф- 
рит-трахидацитовый комплекс завершается груп
пой пород трахит-трахидацитового ряда с пре
обладающим участием пирокластики, в области 
развития которых хорошо выделяются некко- 
образные и экструзивные тела санидиновых тра- 
хидацитов.

Тефрит-трахидацитовый комплекс сменяется 
трахиандезит-фонолитовым комплексом мощнос
тью 350-370 м В Зовашен-Агавнадзорском ВТС 
комплекс начинается излияниями трахибазаль
тов и базальтовых трахиандезитов, которые со 
слабым угловым несогласием перекрывают туфы 
санидиновых трахидацитов (“белесоватая сви
та”). Толща трахиандезитов, следующая за тра
хибазальтами и базальтовыми трахиандезитами, 
отличается высокой эксплозивностью, в составе 
которой преобладают вулканические шлаки, аг
ломераты и туфы Описанная толща пород пе
ресечена дайками авгитовых тефритов и гаюин- 
содалитовых тефрофонолитов.

Алсарское BtC расположено в междуречье 
Азат-Веди, в котором г.Алсар занимает централь
ное, господствующее положение. Породы тра- 
хиандезит-фонолитового комплекса в ВТС про
явлены исключительно в субвулканической и 
жерловой фациях и представлены лейцитовыми, 
санидиновыми и гаюин-содалитовыми фонолита
ми, тефритами, прорывающими осадочные обра
зования мел-палеогена. На участках развития суб
вулканических фонолитов и тефрофонолитов 
(силлы, лакколиты, штоки, дайки) центральное по
ложение занимает ряд вулканических жерловин. 
Буровыми работами установлено, что корневые 
части некоторых силловых тел имеют наклон в 
сторону упомянутых жерловин и связаны с ними 
единым магматическим каналом Для рифтового 
вулканизма Алсар-Агавнадзорской структуры ха
рактерно проявление в ядрах вулканических ап
паратов субвулканических интрузивов гаюин- 
содалитовых сиенит-порфиров (Алсар), гранодио- 
рит-порфиров и габбро-монцонитов (Кахцр-

джур) аналогично подобным структурам Монго
лии (Зоненшайн и др , 1977)

В надвиговой пластине Веди рифтогенный 
магматизм Алсар-Агавнадзорской структуры про
явлен несколько слабее — в виде даек трахиба
зальтов (р.Кюсуз), даек и мелких штоков сани
диновых трахидацитов (район с.Кадрлу) При
мечательным для пород этой части Вединской 
офиолитовой зоны является относительно высо
кая радиоактивность пород шарьяжа.

Химический состав пород Алсар-Агавнадзор
ской структуры приведен в табл.2

В единой Неграм-Ерахской рифтогенной 
структуре развивались автономные ВТС, фраг
менты которых сохранились в виде вулкани
ческих полей с характерными породными груп
пами с индивидуальными направлениями развития 
магматизма

В Неграмском участке мезозойского рифта 
вулканизм развивался по линии базальт-базаль- 
товые трахиандезиты-трахидациты, а в Азнабюрт- 
ском эта линия заметно сокращена, сильно пре
обладают базальты с пикритами и слабо пред
ставлены базальтовые трахиандезиты В отличие 
от предыдущих, Артабуйнкское ВТС характери
зуется весьма огромной массой пород базальт- 
трахиандезит-фонотефритовой группы, фигура
тивные точки составов которых на диаграмме 
сумма щелочей - кремнезем (Классификация маг
матических..., 1997) сконцентрированы вдоль ли
нии раздела этих пород. Комплекс пород основ
ного состава этого ВТС при умеренном значе
нии MgO (1.5-3.5%) отличается весьма высоким 
количеством калия (1.5-6 5%), чрезвычайно рез
ким превышением над натрием Na,0/K,0 =0 4- 
0.5 и низким содержанием титана (до 1.0%) На
блюдаемое кучное расположение фигуративных 
точек составов на диаграмме (Классификация 
магматических..., 1997) означает, что в районе 
этого ВТС действовал одиночный вулкан или 
группа родственных вулканов, связанных общим 
магматическим очагом

Щелочные и субщелочные породы Ерахско- 
го ВТС развивались по линии тефрит-трахит, и 
многообразие пород этой системы на диаграмме 
(Классификация магматических ... 1997) выраже
но большим разбросом фигуративных точек со
ставов. Вышеизложенное, а также факт прояв
ления даек габбро-диабазов в конечном этапе 
<•формирования эффузивного комплекса позволя-
ют предполагать о многоочаговом характере вул
канизма этой структуры. Фигуративные точки 
пород Зовашен-Агавнадзорскои структуры на
классификационной диаграмме сумма щелочей- 
кремнезем (Классификация магматических ., 1997) 
расположены в полосе тефрит-трахит, а пород 
___ММ1 - в полях тефрифонолит и фонолит

По сложному геологическому строению и
Алсара

основным направлениям развития вулканизма 
Ерахское и Алсар-Агавнадзорское ВТС анало
гичны В петрологическом отношении в породах 
этих двух структур установлена прямая и об
ратная зональность состава вкрапленников кли
нопироксена (эгирин-авгит) в гаюин-содалитовых 
сненит-порфирах и обратная зональность титан
авгита и керсутита в тефритах (табл.З) Наблю-
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Таблица 3
Химические анализы составов зональных 

вкрапленников пород Ерахского и Ллсарского ВТС

Алсарское 
ВТС FeO MgO СаО

Ералское 
ВТС FeO Mgo ПО:

Эгирин-ав 
гнт-1 ядро 5 10 140 24 40

Титан-авгит 
- ядро

1094 9 49 1.73

Эгирин-ав 
гит-1 каемка 11.04 98 229

Титанавгит 
- каемка 802 12 20 2.69

Эгирин-авгит- 
2 ядро

13 05 79 226
Керсутит - 

ядро 15 85 8.32 4 54

Эгирин-авгит- 
2 каемка 1 5 4 13.7 24 4

Керсутит
МОКЕ*

10.01 12.77 4.4

Анализы выполнены на образцах из коллекции Г А Казаряна 
на микрозонде в И ГЕМ РАН В А Воронихиным

даемое явление позволяет считать их примером 
пород, образовавшихся в результате смешивания 
двух магм разного состава на стадии, когда при
сутствовало уже значительное количество вкрап
ленников темноцветных минералов (Базарова, 
Казарян, 1986).

По всем параметрам геологии описанные маг
матические комплексы соответствуют вул
канитам внутриконтинентальных рифтовых 
структур, широко освещенным в геологической 
литературе (Борсук и др., 1989; Грачев, 1987; 
Зоненшайн и др., 1977; Казьмин, 1985; 1987; Уайт 
и др., 1989; Самойлов; Ярмолюк 1992).

В заключение следует кратко представить 
закономерности двухэтапного развития рифто
вых структур с соответствующим типом магма
тизма (Грачев, 1987; Дмитриев и др., 1990; Зо
неншайн и др., 1997; Казьмин, 1985; 1987; Уайт, 
Маккензи, 1989; Самойлов, Ярмолюк, 1992; Со- 
рохтин, 1985; Ярмолюк и др., 1989; Clifford, 1966).

В первом - внутриконтинентальном этапе 
закладывается вытянутая расщелина на не
сколько сот километров. В условиях перма
нентного отдаления боковых полос от осевой 
зоны рифта развивается особый субщелочной 
базальтовый тип вулканизма. В этом этапе очаг 
магматических расплавов находится в корневой 
зоне материковой литосферной плиты и над 
внедрившимся в рифтовую зону астеносферным 
диапиром (Казьмин, 1985). Во втором этапе — 
после полного расхождения краевых зон риф
товой структуры и прекращения внутриконти- 
нентального вулканизма формируется 
срединноокеанический рифт с соответствующим 
типом магматизма (Хесс, 1974). Б этом этапе в 
магматическом очаге, сформированном во фрон
тальной части астеносферного диапира, путем 
последовательного плавления лерцолитовой 
(пиролитовой) массы отделяются расплавы океа
нических толеитовых базальтов рифтов (ТОР), 
одновременно с этим в нижнем уровне океа
нической коры формируется горизонт диффе
ренцированных габбро. Ультрамафитовые диф- 
ференциаты (рестит) образуют верхний расслан- 
цованный слой верхней мантии.

Ультрамафитовые реститы альпинотипной 
ассоциации офиолитов (кора океанического ти
па), как правило, в земной коре перемещаются 
в виде вытянутых, приуроченных к зонам раз
ломов протрузивных тел или же являются под
стилкой надвиговых пластин офиолитов. Таким 
34

образом, при двухэтапном формировании магма 
тических комплексов рифтов внутриконтинен 
тальные субщелочные вулканиты во времени и 
пространстве разобщены от толеитов океанских 
рифтов (ТОР), пород группы габбро и ультиа- 
мафитов, и их вероятное сочетание возможно 
только лишь при тектонических перемещениях 
(взбросы, надвиги и др ). Субщелочные вулкани
ты внутриконтинентальных рифтовых зон Ар
мянского микроконтинента (Нсграм-Ерах и Ал- 
сар-Агавнадзор) являются продуктом начального 
этапа формирования структуры (до заложения 
коры океанического типа). Совместное нахож
дение субщелочных вулканитов и офиолитовых 
серпентинитов, габбро в Ерахе, в основании Ве
дийского шарьяжа - явление тектонического раз
ряда и. следовательно, название “атипичный офио
лит” нелогично, весьма ошибочно и засоряет 
геологическую терминологию.
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ՀԱՅՈՑ I ԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՀՅՈՒՈԻՈ - ԱՐ ԵՎ ԵԼ ՅԱՆ էՐԱՍԻ 
ՐԻՖԹԱԾԻՆ ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՍ ՒԹՅ Ո ՒՆԸ

Հ. Ա. ԴւսզարյանԱմփոփումՄայրցամաքային սալերի դրեյֆի և Թերիս օվկիանոսի ջրածածկի կրճատման ֆոնի վրա փտրիաս-յուրա ժամանակահատվածում Հայկական միկրոկոնտինենտի պասիվ կոդում ձևավորվեյ է բայկալյան տիպի (Самойлов и др., 1992) Նեհրամ-Ազնաբյուրտ րիֆ- թափն զոնան (Карягин и др., 1989), որի շարունակությունը Հայաստանի տարածքում հանդես է գափս Երախի և Թեքսարի (գ Արտաբույնթ)ւսնտիկփնւպային ծայրերի առանցքային մասերում: Հերթական րիֆթային զոնան ձևավորվել է միո-պլիոցենի ժամանակա հատվածում Տրանսկովկասյան յայնակի բարձրացման առանցքային գոտում Ալսար- Ադավնաձոր հատվածում: Թվարկած րիֆթային զոնաների հրաբխածին ապարներն առանձնանում են կափումի բարձր պարունակությամբ և միաժամանակ հանդես են բերում ապարային շարքերի զարգացման որոշակի ինքնատիպություն: Արտաբույնքում զարգացել է բազալտային տրախիանդեզիտ-տեֆրոֆոնոյիտ սերիան, Երախում բազալտ- տեֆրիտ-բազալտային տրախիանդեզիտ-տրախիտային սերիան, իսկ Այսար-Ադավնա- ձոր զոնայում ապարների երկու հաջորդական համայիր տեֆրիտ-տրախիանդեզիտ- տրախիդացիտային (փօլիգոցհն-միոցեն) և տրախիբազայտ-տրախիանդեզիտ-ֆոնոյի- ւոային (միո-պփոցեն) սերիաներով:
R1FTOGENIC VOLCANISM IN NORTHEASTERN PORTION 

OF THE ARMENIAN UPLAND

H. A. Ghazarv an

Abstract

•\gamst the background of continental plates drifting and reduction of the Tethys Ocean water 
area, m Inas- Jurassic period a Negram-Aznabyurt nft zone (Karyagin et al., 1989) of Baikahan 
type (Samoylov, Yarmolyuk, 1992) formed on the passive margin of Armenian micro-continent 
(Bazhenov et al., 1991). Today, on its portion in the limits of Armenia outcroppings of Artabuynk and 
'lerakh nftogemc volcanites are found. The second nft-formation stage on Armenian micro-conti
nent manifested itself in Mio-Pliocene at a height of Trans-Caucasian cross elevation along Alsar- 
Aghavnadzor line. To volcanogenic rocks of the considered nft zones high potassium alkalinity is 
fjecuhar.
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