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Вулканизм проявляется в зависимости от строения земной коры по- 
разному.

Разнообразие состава и форм вулканизма в определенной мере яв
ляете । отражением гетерогенностей состава и строения земной коры.

В условиях блоково-глыбового строения территории Армении выяв
ляется сложная причинная связь между тектогенезом, с одной стороны, 
типами вулканических проявлений и составом вулканитов, с другой: 
выявляется петрографическая и минералого-геохимическая спениалнза 
пня вулканических комплексов в пределах отдельных структур.

Фациально-петрографический анализ вулканических образованпй 
Армении позволяет нам выделить две главные петрографические обла
сти. Первая из них, названная нами Западной петрографической обла
стью, в структурном отношении является частью Меридионального по 
перечного поднятия проводимого (,։? и др.) по липни Арарат—Араган 
Мокрые горы к палеозойско-докембрийскому ядру главного Кавказского 
хребта. В пределах Армении в эту региональную структуру целиком вхо
дят Арагацское и Джавахетское вулканические нагорья.

Вторая из них, выделяемая нами под названием Восточной петро
графической области, протягивается в С. 3.—Ю. В. направлении от Ге 
гамского вулканического нагорья на западе к Сюникскому па востоке. 
В тектоническом отношении она расположена в пределах Мисхано-Зан 
курской антиклинальной зоны

По составу вулканитов основные различия Восточной и Западной 
властей сводятся к следующему: Восточная область представлена по
родами андезпто-базальт-андезиюной серии. Кислые вулканические об 
1,а’ования в этой зоне почти полностью отсутствуют. В Западной обла- 
Сти Наряду с вулкапп 1амн андезито-базальт-андезитовой серии большим 
Распространением пользуются также более кислые типы пород (андезп- 
н)'Дациты, дациты). Специфичным для Западной области является иг 
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нимбрнтовый вулканизм. Западная область является основным районом 
локализации оливиновых базальтов. Известные в пределах Сюникскогп 
нагорья Восточной области базальты имеют весьма ограниченное рас. 
пространение и как мы увидим далее в генетическом и в петрохимичес- 
ком отношении они отличаются от базальтов Западной области.

Устанавливается гетероморфность однотипных вулканитов двух 
смежных областей, выраженная в том, что в пределах Западной области 
андезито-базальтовые и, главным образом, андезитовые лавы представ
лены двупироксеновым-авгит-гиперстеновым типом, а вулканиты того 
же химического состава в Восточной области гиперстена обычно не со
держат.

Петрохимическая специализация вулканитов не ограничивается пре- 
делами двух главных структур.

Известна связь новейших вулканических проявлений с позднеороген- 
ными восходящими движениями. Неоднородность доальпийского фунда
мента и его раздробленность на отдельные блоки, неодинаковое распре
деление фаций и мощностей в пределах отдельных блоков обусловили 
дифференцированный характер воздыманпя мегаантиклинория Арме
нии и его расчленение поперечными поднятиями на относительно само
стоятельные структурно-вулканические подзоны (3). К числу таких под
зон в Западной области относятся Арагацский и Джавахетский блоки, 
а в Восточной области Гегамский, Айоцдзор-Варденисский, Сюникский 
блоки. ]

Структурно-фациальная разобщенность каждой из указанных под
зон, в связи с этим и различные условия тектогенеза магматических рас
плавов и их эволюции, обусловили петрохимическую индивидуализацию 
вулканитов в пределах каждой из указанных подзон.

В Западной области гетероморфизм вулканических образований вы- 
ражен в следующем. В Джавахетском блоке по данным Э. X. Харазяна, 
( ’) существенное место занимают роговообманковые разновидности 
средне кислых лав, в то время как в Ара га иском блоке вулканиты, имею
щие в своем составе роговую обманку, вообще не известны.

В целом оливиновые базальты Западной зоны характеризуются сла
бой дифференцированностью и высокоглиноземистым характером. Одна
ко, если в пределах Арагацского блока они нормально-щелочные, то в 
районе Джавахетии и Дорийского плато согласно анализам А. А. Адам
ян и Э. X. Харазяна, они имеют повышенную щелочность. Пересчет хи
мических анализов на нормативно минералогический состав, позволяет 
нам о гнести их к латито-базальтам (классификация Р. Иванова (э)). Нор
мативный калий-натриевый полевой шпат (альбит + ортоклаз) колеблет
ся в них от 40 до 55%. против 31—37% в лавах Арагацской области. Се
риальный индекс Ритмана (6) для базальтов Джавахетии и Дорийского 
плато составляет~4, против 2,75 Арагацской подзоны, а индекс зато 
вердевания (7) соответственно 27,5 и 23,5. Содержание 5Ю2 в базальтам 
Арагацской подзоны обычно ниже 50%, а в Джавахетской подзоне к а । 
правило выше. Я
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Поскольку мы рассмотрели особенности базальтов Западной вулка
но-структурной области, считаем уместным здесь же, забегая вперед, для 
сравнения рассмотреть специфические особенности базальтов Сюникской 
подзоны Восточной области.

Базальты Сюника являются наиболее щелочными среди однотипных 
лав молодого вулканического пояса Армении. Среднее содержание сум
мы щелочей в них довольно высокое и равняется 10,8%, нормативный 
калий-натриевый полевой шпат составляет в них 53%; обращает на себя 
также внимание необычно низкое для базальтов содержание анортито
вой молекулы (17—18%) вообще и по сравнению с базальтами Восточ
ной области (21—34%) в частности.

Ба «альты Сюникской подзоны отличаются также низким содержа
нием S1O2 (46—47,5%).

Если базальты западной структурной зоны представляют Тихоокеан
ский известково-щелочной тип породы (классификация А. Ритмана (6)), 
то рассматриваемые базальты с учетом значительного преобладания нат
рия над калием и сериального индекса равного в среднем 7,8, можно от
нести к атлантическому средне-натрий-известковистому типу.

В вышеуказанных особенностях базальтов Сюникского нагорья мы 
видим все признаки пород выделенных А. Н. Заварицким как базаль- 
тоиды, т. е. пород близких по своим свойствам к гипербазитам, но несу
щих также признаки гранптоидов. Объяснения специфических особенно
стей базальтов Сюникского нагорья мы находим при изучении хадали- 
тов гранитоидных интрузий, найденных нами в большом количестве и в 
крупных размерах, в лавовом потоке и в шлаковых выбросах вулкана 
Гарусар Глубокая измененность многих из хадалнтов не оставляет сом
нения в том, что между магматическим расплавом основного состава и 
гранигоидной интрузией, где-то, на глубине, имели место обменные реак
ции.

Рассмотрим теперь сравнительные петрохимические отличия андези- 
то-база штовых и андезитовых лав одинаково представленных во всех 
вулкано-структурных подзонах.

Между андезито-базальтами Арагацского нагорья и соседним с во
стока районов Гегама наблюдаются следующие отличительные призна
ки: лавы гегамской зоны, как это выявляется из данных химических ана
лизов К. И. Карапетяна (8), несколько более основного облика и более 
Щелочные. В этом отношении по классификации Р. Иванова (5) их 
Who отнести к латитовой серии пород. Избыток свободного кремнезе- 
',а в них в среднем на три процента ниже, чем в Арагацской области 
1+6,6%).

Значительно более кислый облик характерен и для андезитовых лаг 
Арагацской области: избыток свободного кремнезема 12,8%, норматив
ный объем цветных минералов 14%. Для Гегамского нагорья те же зна
чения соответственно равняются 8,5% и 20,2%.

В целом для Арагацской подзоны характерны кварцлатито-анде ш- 
We типы лав, а для Гегамской латито-андезитовые.



Каковы же отличительные признаки однотипных лав Сюникской 
вулкано-структурной подзоны? Пироксеновые лавы этой области пред, 
ставлены латпто-андезито-базальтамп и латито-андезитами. отличитель
ными признаками которых , по сравнению с вулканитами Гегамской под
зоны являются также отсутствие в их нормативном составе свободного 
кремнезема и повышенная щелочность. Ж

Вышеуказанные особенности характерны также для роговообманко
вых андезито-базальтов, а что касается роговообманковых андезитов, то 
последние более щелочные, чем лавы Арагаца и Гегама и соответствуют 
в целом плагиотрахитам. Я

В общем вулканиты Сюникской вулкано-структурной подзоны яв
ляются наиболее щелочными среди однотипных лав Армянского вулка
нического пояса. Щелочной индекс, т. е. сумма нормативного калий-на
триевого полевого шпата в некоторых плагиотрахитах доходит до 76%, а 
в среднем для всех андезитов этой же области составляет 64%, причем 
характерный для вулканитов Армении натриевый облик пород в преде
лах Сюникской структуры выражен наиболее резко.

Как общую закономерность следует отметить убывание кислотно
сти и увеличение щелочности вулканитов при переходе от северо-запад
ных структур к юго-восточным.

Из вышеизложенного фактического материала становится очевид
ным, что вулканиты каждой из крупных или относительно небольших 
структур (блоков) характеризуются определенными специфическими пе
трохимическими особенностями.

Выявленные, в вулканитах, петрохимические особенности свидетель
ствуют о первичных неоднородностях сред магмообразования и о слож
ных обменных реакциях (ассимиляция) первичных магм с вмещающими 
боковыми породами.

Если формы проявления вулканизма являются индикаторами тек
тонических режимов, то вариации петрохимических особенностей вул
канитов свидетельствуют о гетерогенностях сред магмообразования и 
земной коры.

При мантийном вулканизме, примером которого служат сквозько- 
ровые трещинные излияния оливиновых базальтов Западной зоны, пет
рохимические вариации могут быть объяснены первичными физическими 
или геохимическими неоднородностями сред магмообразования.

При коровом вулканизме на специализацию вулканических продук
тов в значительной степени влияет состав пород тех участков коры, с 
которыми взаимодействуют первичные магматические расплавы.
Институт геологических на)к
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