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В данной статье, в соответствии с рекомендациями Подкомиссии по номенклатуре и систематике 
изверженных горных пород Международного союза геологических наук (МСГН), пересмотрена химическая 
классификация позднеорогенных (позднеколлизионных) базальтоидов Армении, которые представлены долеритами 
базальтами, трахибазальтами, базанитами, пикробазальтами, нефелиновыми тефритами, фонолитами Каждый из 
указанных типов занимает соответственное поле на диаграмме сумма щелочей-кремнезем - TAS

Пользуясь предложенными дополнительными критериями TAS, а именно - Na2O% - 2 > К?О% и 
Na2O% - 2 £ К,О%, среди трахибазальтов выделены соответственно гавайиты и калиевые трахибазальты 
Согласно щелочности, базальты с Si?O > 48% были подразделены на ннзко-К, умеренно-К и высоко-К типы По 
рекомендации МСГН для более корректного определения корневого названия терминов из базы данных C1PW 
были использованы соответствующие нормативные составы, что дало возможность все разнообразие базальтов 
подразделить на пять самостоятельных групп. В статье рассмотрены геодинамический режим проявления 
выделенных типов базальтоидов Армении, закономерности их пространственного распространения и некоторые 
вопросы стратиграфического характера.

Анализ закономерностей пространственного 
распределения новейших вулканических форма
ций позднеколлизионного вулканизма Армении, 
как и феноменологические особенности прояв
ления вулканизма, дают основание установить их 
связь с двумя региональными структурами: с 
Транскавказской зоной меридионального попе
речного поднятия и с областью Анкаван-Сюник- 
ского глубинного разлома, соответственно наз
ванными Западной и Восточной зонами вулканиз
ма (Ширинян, 1973).

В дальнейшем такая же зональность, установ
ленная в Армении, была продолжена на север, в 
область новейшего вулканизма Большого Кав
каза (ЗкЬ|гПадге, Когопоуэку, БЫпшап, 1977; 
Схиртладзе, Ширинян, Кулошвили, 1997).

В тектоническом плане Западная зона вул
канизма и Большого Кавказа приурочены к впер
вые выделенному Г.Абихом (1899) региону по
перечного поднятия, который, по его представле
нию, прослеживается от Мессопотамской низ
менности через Арарат-Арагац- Карагач-Абул-Го- 
дерби до г.Самсар. В дальнейшем эта же струк
тура под названием Транскавказского попереч
ного поднятия Е.Е Милановским и В.Е.Хайном 
(1963) была продолжена до Аравии и Восточней 
Африки, а затем Е.Е.Милановский и Н.В.Коро- 
новский (1973) продолжили ее дальше в север
ном направлении до гг.Казбек-Эльбрус - Мине
раловодского и Ставропольского выступов. В 
дальнейшем Е.Е.Милановский (1972) установил, 
что Транскавказское поперечное поднятие яв
ляется северным проявлением Африкано-Аравий
ской рифтовой системы. Вулканизм в этой зоне 
начинается лавами первичного мантийного про
исхождения - долеритовыми базальтами, без 
существенных признаков дифференциации, свя
занными с глубинными рифтогенными раскола
ми. Указанные базальты известны в пределах 
Закавказья на Ах ал кал а кеком, Дорийском, Котайк- 
ском плато, в бассейнах рр.Ахурян, Машавера,

Храми, Дебед и т.д. Начало излияния долеритовых 
базальтов определяется как акчагыл-ранний ви- 
лофранк с абсолютным возрастом 3,5±О,3 Ма 
(Асланян, Багдасаоян, Ширинян, 1978). Поболее 
ранним данным (Заридзе, Татришвили, 1948), к 
югу от Аджаро-Триалстского хребта, в районе 
Палка потоки долеритовых базальтов переслаи
ваются с озерными отложениями, содержащими 
остатки позднеплиоценовых млекопитающих.

Излившиеся в верхнеплиоценовое время по
токи долеритов намагничены обратно (Схирт
ладзе, 1958; Ширинян, 1961; Адамия, Храмов, 1963: 
Минасян, Караханян и др.,1995) и дают все ос
нования считать, что начавшиеся в верхнем 
плиоцене излияния долеритовых базальтов про
должались до начала нижнего плейстоцена.

Мантийный базальтовый вулканизм прояв
лялся главным образом в Западной зоне, час
тично охватив также примыкающие к ней с вос
тока площади Восточной зоны в границах Гегам- 
ского вулканического нагорья. Возраст долери
товых базальтов, по образцам, отобранным с ле
вого берега р.Раздан и в районе гор. Еревана, 
составляет от 3,04 до 2,47±О,17 Ма (верхний 
плиоцен), который определён К Аг методом в 
Институте ядерных исследований АН Венгрии 
(Балог Кадош, Багдасарян и др., 1990).

В рекомендациях МСГН (1997, с.74) термин 
□о1егИе- долерит определяется, как: «породз со 
средней величиной зерен между базальтом и 
габбро, состоящая существенно из плагиоклаза, 
пироксена и рудных минералов, часто с офитовой 
структурой. Если присутствует оливин, порода 
может быть названа оливиновым долеритом, а 
если кварц-кварцевым долеритом».

В долеритах Армении содержание оливина 
составляет от 5 до 7% объема породы, в редких 
случаях до 10-12% (Адамян, Харазян, Ширинян 
и др., 1980). Геологические, петрографические, 
минералогические и геохимические особенности 
долеритовых базальтов освещены во многих ра-
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_ Карапетяна (2003) и др На диаграмме ТА5 
(1ЧаО% + К2О%) ֊ 5Ю,% систематика долери
товых базальтов Армении нами рассмотрена по 
главным областям их распространения. Это, 
прежде всего, долерито-базальтовые поля, извест
ные вдоль бассейна р Ахурян, Лорийского плато 
(Западная зона вулканизма) и Гегамского нагорья, 
включая сопредельные с ним районы (Восточная 
зона). На диаграмме (рис.1) нанесены фигура
тивные точки базальтоидов, распространенных 
в Западной зоне вулканизма Армении, соответ- 
ствущие полям базальтов (В) и трахибазальтов 
(5,1

Q > ■ А й А А А > а й А а ж А А A a A a АааааА«АА*А«АА| А .А а Й.А * Ь

3/ 42 47 52 57 62 67 72 77
5Ю, %

Рис I Бамльгоьые лавы Западной зоны вулканизма (Транс- 
кавказское поперечное поднятие) 1 - Долеритовые базальты, 
бассейн о Ахурян; 2 - Долеритовые базальты. Дорийское 
плато. 3 - Базальты северного склона вершины г Арагац 
(лавы н вулканические шлаки)

Долеритовые базальты бассейна р.Ахурян 
не однородны как по сумме щелочей, так и по 
содержанию кремнезема, вследствие чего соот
ветствующие им фигуративные точки из поля 
базальт переходят в поле трахибазальт. Такие 
особенности характерны для базальтов трахи
товой серии континентальных рифтовых 
СТ^Ао^гР՜ Д°леРиты бассейна р Ахурян с 
Ма,О%-2 а К.,0%, за редким исключением, от
носятся к гавайитам. По соотношению 1СО%- 
$։О,%. долериты бассейна р Ахурян с >48% 
относятся к умереннокалиевому типу (рис.2). 
По нормативному составу долеритовые базальты 
бассейна р Ахурян соответствуют оливиновым 
толеитам (3 группа) и щелочным базальтам (5 
группа).

В отличие от долеритовых базальтов бас
сейна р Ахурян, фигуративные точки долеритов 
Дорийского плато в целом расположены в верх
ней части базальтового поля (белые квадраты) 
с незначительными изменениями щелочности 
при колебании 510 с 46 до 52%

По критерию Иа,О%-2 г К,О% из 23 ана- 
лизированных пород в 14 случаях они относятся 

гаваиитам и в / случаях - к калиевым трахи
базальтам. По нормативному составу минералов 

базальты Лорийского плато в 11 случаях отно
сятся к группе 1~ пересыщенным толеитам (нор
мативный кварц и гиперстен), в 8-ми случаях ֊ 
к группе 3 - недосыщенным оливиновым толей 
там (нормативные гиперстен и оливин) и 8 анали
зов тяготеют к группе 5 - щелочным базальтам 
(нормативный оливин и нефелин) Как видно из 
диаграммы К.,0% — 5Ю2% (рис.2), долериты 
Лорийского плато представлены умереннокалие-
вым типом. ДВ

Многовыходный базальтовый вулканизм про
явлен также на северном склоне вершинной 
части полигенного вулкана Арагац

Вулканические базальтовые центры север
ного склона Арагаца расположены в верхней 
части каньона р.Мапташ — четыре на его левой 
стороне и пять ~ на правой Наиболее крупным 
и высоко расположенным центром левобережья 
о Манташ является шлаково-лавовый конус 
лоасар (Арич), а в правобережием части наиболее 
крупным является вулканический конус Ту- 
фашен.

Базальты северного склона Арагаца отно
сятся к породам, подчиненным базальтовый ан- 
дезит-дацитовой формации, характерной для это
го вулкана и возникшей в результате процес
сов сегрегации (ликвации) в виде тяжелого ак- 
кумулята (Гукасян, Ширннян, 1978).

На диаграмме (Ма7О%+К.?О%)-5Ю.,% - 1 А$ 
(рис 1) базальты северного склона привершин
ной части Арагаца (серые треугольники) зани
мают правую нижнюю часть заштрихованного 
трахибазальтового поля-5։ и лишь в двух слу
чаях значительно ниже границы указанного по
ля. По критерию NanO%-2 2 1^0% соответст
вуют гавайитам (в 14’случаях), а՜ в двух случаях 
- калиевым трахибазальтам. На диаграмме 
K2O%-S։O:% - TAS эти базальты располага
ются в нижней части высококалиевого поля 
(рис 2).

По нормативному составу минералов среди 
указанных базальтов выделяются цве самостоя
тельные группы. Это щелочные базальты (5 
группа) с нормативными оливином и нефелином 
(четыре анализа) и недосыщенные оливиновые 
толеиты (группа 3, три анализа) с нормативными 
гиперстеном и оливином. Приведенные данные 
указывают на их большое сходство с долеритами 
бассейна р.Ахурян, что дает основание считать 
базальты северного склона самостоятельными 
остаточными вулканитами типа долеритовых 
базальтов, выжатыми из глубоко расположенных 
очагов при вулканотектонических проседаниях 
Арагацкого массива.

Как было отмечено выше, долеритовые ба
зальты известны и в Восточной зоне вулканиз
ма, в пределах Гегамского вулканического на
горья и его обрамления. Непосредственно на са
мом нагорье они установлены в районе гор. Га- 
вар. где обнаженная их площадь составляет око
ло 20 км’ В восточной части нагорья, в каньо
не р Аогичи, они впервые описаны Э.Х.Хара- 
зяном (1975). где представлены пятью потоками 
общей мощностью о5 м, обнаженными на протя
жении 400 м Долериты вскрыты скважиной в 
непосредственной близости от куполовидного
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'нс 2 Подразделе ни*  базальтоидов Армении ив иизко-К. 
меренио-К И высоко-К типы по рекомендации МСГН 
'сложные обозначения пород соответствуют символам, 
казанным на рис.1,3, 4

На диаграмме (Ка2О%+!</)% )-812О% -ТАЗ 
(рис З) долеритовые базальты Гегамского на
горья расположены в верхней части поля ба
зальт и в нижней части поля трахибазальт, т е. 
вдоль обеих сторон линии раздела Дэли.

По показателю .Ма2О%-2 ?. Ь^О’%» они отно
сятся к гавайитам (9 анализов) и калиевым тра
хибазальтам (5 анализов). По нормативному со
ставу минералов 10 анализированных пород от
носятся к группе щелочных базальтов, а 5 - к 
группе недосыщенных оливиновых толеитов. По 
показателю К.,0%-3։02% (рис.2) они относятся 
в основном к*  умереннокалиевому типу и лишь 
редкие анализы соответствуют нижней части вы- 
с.ококалиевого поля

Восточная зона является областью широко
го проявления моногенных вулканов ареального 
типа. Главными отличительными признаками вул
канизма являются многочисленность центров из
вержений, кратковременность активности и от
сутствие больших вулканических построек (За- 
варицкий, 1945). При данном типе вулканизма 
характерной формой вулканических построек 
являются шлаковые конусы, очень часто с кра
терами на вершине. Непродолжительная актив
ность определила кратковременность эволюции 
продуктов извержения в границах базальт-ан-

ис 3 Бгзальтовыс вулканы Восточной зоны вулканизма 
Анкаван - Зангезурская тектоническая зона) 4 - 
1°лсритовые базальты Гегамского вулканического нагорья;

Ареальный базальтовый вулканизм (лавы и 
У”панические шлаки) Гегамского нагорья

дезит. В СЗ-ЮВ направлении наблюдается уве
личение базальтовых вулканов и повышение ще
лочности, в том числе калиевой, с нормативным 
нефелином Одновременно отмечается смена пи- 
роксен-оливиновых вулканитов роговообман но
выми. что, по нашему мнению, связано с посте
пенным увеличением глубины магмооб- 
разования

Значительно сложный комплекс базальтом -
дов связан с ареально-моногенным типом вулка
нических проявлений Гегамского. Варденисского. 
Сюникского нагорий и активизированной в сред- 
нсплейстоценовое время Капанской блоковой 
структурой.

На Гегамском вулканическом нагорье из
вестны два типа базальтов, представленных уме
ренно-щелочными (субщелочными) базальтами 
Разданской структуры и щелочными базальтами 
собственно Гегамского нагорья (Навасардян. Ши- 
рииян, 2005).

По сравнению с долеритовыми базальтами 
они более щелочные и богаты кремнеземом Раз
нообразие базальтов ареальных извержении, в
с тветствии с нормативным составом, выража-
ется в их принадлежности щелочным базальтам 
(10 анализов), с нормативным оливином и нефе
лином, а также недосыщенным толеитам (пять
анализов, с нормативным гиперстеном и оливи
ном). Согласно характеристике Na,O%-2eK?O% 
базальты ареальных извержений Гегамского на
горья. включая и Разданскую структуру, отно
сятся к гавайитам Фигуративные точки базаль
товых вулканов Гегамского нагорья соответст
вуют умеренпокалиевому, а в редких случаях - 
высококалиевому типам пород (рис.2)

Фигуративные точки базальтоидов Варде 
нисского нагорья, как и всех ранее рассмотрен
ных базальтов, на диаграмме TAS - (Na2O+ 
+K2O%)-SiO,% располагаются в верхней части 
поля базальта и в правой части поля трахи
базальта (рис.4).

Согласно показателю Na2O%-2 £ К,О%. 
(рис 2) базальты Варденисского нагорья тяго
теют к калиевым трахибазальтам в 15 случаях 
и в 9 - к гавайитам. что говорит об увеличении 
калиевой щелочности (рис 2)

Преобладающей является группа щелочных 
базальтов, с нормативным оливином и нефели
ном. Содержание нормативного нефелина в
пооодах колеблется в широких пределах - от 
0.23 до 15.11; преобладают средние значения 
Кроме щелочных базальтов выделяются: I) оли- 
виновые толеиты (недосыщенные) с норматив
ным гиперстеном и оливином; 2) толеиты (пере 
сыщенные) с нормативным кварцем и гиперсте
ном; 3) толеиты (недосышенные) с нормативным 
гиперстеном и оливином; 4) оливнновый базальт 
(нормативный оливин).

ном; 3) толеиты

По многим специфическим характеристикам 
выделяются базальтоиды Сюникского вулкани
ческого нагорья Именно здесь распространены 
наиболее щелочные породы, в том числе их вы- 
сококалиевые разности Фигуративные точки ба- 
зальтоидов рассматриваемого нагорья располо
жены в самой верхней части треугольника, соот
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ветствующего полю трахибазальтов (рис.З), или 
на самой линии, разделяющей последние от теф-
ритового поля. ,

По показателю Ыа2О%-2 £ К?О /о породы 
32 х вулканических центров относятся к калие
вым трахибазальтам и лишь породы нескольких 
вулканов принадлежат гавайитам. (рис.2).

Единичные анализы находятся в поле теф
ритов, фонотефритов и даже тефрофонолитов, а 
два анализа — в поле щелочных базальтов.

Под термином Tephrite-тефрит в словаре 
терминов МСГН (1997) понимается щелочная 

Породы, расположенные в поле те՛ 
как видно на диаграмме TAS (рис
ляются на те

базальтовая порода, состоящая из кальциевого 
плагиоклаза, клинопироксена и фельдшпатоида, 

фрит-базанит, 
:.4), подразде- 

фрйты (о!<10%) и базаниты 
Сюникском нагорье к тефритам 

относятся породы вулканов Кёрпасар, Шакилер, 
Шерепасар, Марахласар, Чобанасар, Палар, Восп- 
някатумб, Морацсар, Покрик, а к базанитам - 

(о1>10%). На

породы, представленные всего двумя вулканичес
кими центрами - Ампасар и Барцратумб*.

• Описания перечисленных вулканов взягы из работы "Ка- 
®ер™епли°иен-четвер™чных вулканов Армянской 

том 3. Ереван. Фонды библиотеки И ГН НАН РА

Таким образом, базальтоидные породы Сю- 
никского вулканического нагорья представлены 
трахибазальтами, тефритами, фонотефритами (си
ноним фонолитового тефрита) и базанитами (Ка- 
панский блок). В настоящее время термин база
нит используется как групповое название пород, 
состоящих из клинопироксена, плагиоклаза, 
существенного количества фонда и оливина.

Рис 4 Лавы и вулканические шлаки ареальных извержений 
Варденисского и Сюникского нагорий и базанитов 
активнзационном зоны Капанской блоковой структуры; 6 — 
Базальты Варденисского нагорья; 7 - Баэапьты Сюникского 
нагорья; 8 - Базаниты Капанской блоковой структуры.

Касаясь возраста базальтоидов Сюникского 
нагорья, можно сказать, что они образовались в 
большом диапазоне времени - от раннего эоплей- 
стоцена до голоцена включительно.

Среднечетвертичные вулканиты Капанской 
блоковой структуры являются наиболее мелано
кратовыми образованиями.

Верхний эоплейстоцен-нижний неоплейсто- 
ценовый возраст пород определяется на основа

нии залегания потоков вулканов Норашеник и 
Арцваник на нижней (рисс-вюрмской) галечной 
террасе р.Халадж, имеющей относительную вы
соту 20 м (Асланян,1978).

Многовыходные эруптивные центры, с кото
рыми связаны специфические серии пород (пик
риты, пикробазальты, базаниты), приурочены к 
Мец-Магаринскому и Барабатум-Халэджскому 
разломам, заложенным в мезозойское время и 
проявившим тектономагматическую активиза
цию в заключительной стадии альпийского тек
тогенеза. С первым из разломов связаны оли- 
виновые базаниты, а со вторым - роговообман- 
ковые. (Ширинян и др., 1990, 2003).

Среди пород Капанской блоковой структуры 
особое место занимают пикриты или пикроба
зальты (поле Рс, рис.4) с высокими содержани
ями оливина (форстеита). В пикробазальтах со
держание нормативного оливина превышает 14%, 
что в два с лишним раза превышает содержание 
оливина (Бо83 - Еа12) по сравнению с остальны
ми породами этой же структуры. Как видно на 
диаграмме (рис.4), пикробазальты Капанской бло
ковой структуры занимают поле \а,О+К2О-3% 
и 81О.1=44%, т.е. почти самую нижнюю часть 
поля,՜ отведённого пикритовым базальтам, 
и в вертикальном направлении, начиная с 
№,О+К.2О=6%, переходят в базаниты (о!> 10%), 
а затем в тефриты (о!<10%)

В роговообманковых базанитах главным тем
ноцветным минералом является базальтическая 
рогоная обманка (10-15%), которая представлена 
в виде крупных (4-5 мм) светлых или глубоко 
диссоциированных кристаллов, пироксен (до 6- 
7%) представлен высококальциезым авгитом 
(Еп395ДЗи, К5|Х|о ^о4453), плагиоклаз (Ап6>) встре
чается. редко. В числе порфировых вкрапленни
ков присутствуют 1-2% апатита, в основной мас
се установлен нефелин. Согласно нормативному 
пересчёту почти все породы попадают в группу 
щелочных базальтов (нормативный оливин и не
фелин), и лишь небольшое число пород названо 
тс-фритзми. ।

В целом средние химические составы база
нитов Армении мало чем отличаются от база
нитов мира (среднее из 165 анализов, Ее МаЛге 
R №., 1976), средний оливиновый тефрит (база
нит) (Андреева и др., 1983, табл.97, №4) отличается 
только низкими содержаниями ТЮ2.

Петрохимические особенности базанитов 
Армении могут быть объяснены относительно 
глубоким расположением мантийной области пи
тания вулканов и контаминацией первичных рас
плавов в промежуточных очагах (Грин, Рингвуд.

Вышеизложенный материал раскрывает оп
ределённую геодинамическую модель проявления 
позднеколлизионного базальтоидного вулканизма 
Армении и указывает на связь всех их петрохи
мических разновидностей с определёнными гео- 
динамическими режимами. Специфичность соста
ва базальтоидов различных геодинамических об
становок, вероятно, следует объяснить разному- 
бинностью магматических камер и различных 
РТ -условий плавления вещества верхней мантии, 
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а при ареальном базальтоидном вулканизме - 
процессами усвоения магмой вещества земной 
коры Наиболее чётко, своим особым положе
нием на диаграмме TAS, выделяются базальтоиды, 
соответствующие Капанской блоковой струк
туре.

Статья рассмотрена академиком Р.Т.Джрба- 
шяном и рекомендована к публикации. В нее 
внесены поправки, за что авторы приносят ему 
глубокую благодарность.ЛИТЕРАТУРА
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ՈՒՇ. ԿՈԼԻԶԻԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ԲԱԶԱԼՏՈ ԻԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԻ 
ԵՎ ՆՐԱՆ» ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԻ

|Կ. Գ. Շիր|ւ1յյա1յ , Գ. 1ս. ՆավասարդյանԱմփոփումՆշված հոդվածում, համաձայն Երկրաբանական Գիտության Միջազգային Միության (ԵԳՄԼՈ Ենթահանձնւսժողովի հանձնարարականի, աոաջին անգամ իրականացվում է Հայաստանի ուշ օրոգենային (կոլիզիոն) բազալտոիդների համակարգումը, որոնք ներկայացված են դւղերիտներով, բազալտներով, տրախիբազալտներով, բագանիտներոփ նեֆելինային տեֆրիտներով, պիկրոբազալտներով, ֆոնոլիտներով: Նշված տարատեսակներից յուրաքանչյուրն ունի որոշակի դիրք TAS ալկալիներ-սիլիկահող, դիագրա- մայի վրա:Օգտվեյով 7ձՏ֊ի առաջարկված լրացուցիչ չափանիշներից, հատկապես №շՕ%-2 ճ 1Հ,Օ% ե Ի1յ,Օ%-2 < &,0%, տրախիբազալտների շարքում համապատասխանաբար առանձնացվում են հավայիտներ և կալիումական տրախիբազալտներ: Ալկալւսյին բազալտները, որոնք ունեն ավելի քան Տ1Օշ>48 պարունակություն, ստորաբաժանվում են ցածր-ճ, չափավոր֊քՀ, և բարձր-ճ տարատեսակների;Համաձայն ԵԳՄՄ-ի, ապարների արմատական ասվանակարգումնեոի ավելի կոնկրետ որոշման նպատակով, օգտագործվեյ են ՕԲ\¥ բազայից վերցված համապատասխան նորմատիվային կազմերը, որը հնարավորություն է սւոեդծել բազալտների բոլոր բազմատեսակ տիպերր ստորաբաժանել հինգ համապատասխան խմբերի:Հոդվածում դիտվում են առանձին բազալտների տարատեսակների առաջարկման երկրադինամիկական պայմանները, նրանց տեղադրման տարածական օրինաչափությունները և շերտագրական հարցեր:
CLASSIFICATION, GEOLOGICAL CONDITIONS OF MANIFESTATION 

GF LATE-COLUSSION BASALTOIDS OF ARMENIA

[K. G. Sh«rinian|, G. Kh. NavasardianAbstractFollowing recommendations of Subcommission for Nomenclature and Classification of Erupted Mountain Rocks of the Internationa! Union of Geological Sciences, revised is chemical classification oi late orogene (late collision) basaltoids of Armenia manifested by dolentes, basalts, trachybasalts, basanites, picrobasalts, nephelite tephrites, phonolites, each of them holding respective position in diagram reflecting total of alkali-silica - TAS.
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