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Известно, что базальтовому вулканизму в последнее десятилетне 
уделяется очень большое внимание. Широко распространено мнение, 
что базальтовые магмы образуются в мантии Земли и являются 
первопричиной всех магматических процессов. Различные типы базаль
товых магм рассматриваются, как первичные выплавки перидотитового 
вещества из различных глубин мантии, в различных режимах темпе
ратуры и давления и в этом отношении являются индикаторами физико
химических процессов, постоянно протекающих в недоступных глу
бинах пашей планеты, н в то же самое время наиболее представитель
ными источниками информации о составе пород на различных глуби 
пах в пределах отдельных тектонических сегментов Земля.

В последние годы многие исследователи высказываются за конт
роль химического состава базальтов определенными структурно-тек 
тоническими зонами Земли.

Такой взгляд получает подтверждение и на основании изучения 
верхнеплиоцен-четвертнчного базальтового вулканизма, связанного с 
позднеорогеннон активизацией складчатой зоны Армении.

Приуроченный к отдельным блоковым структурам базальтовый вул
канизм Армении проявлялся асинхронно, был неравнозначен по масш
табам, типам проявления и составу.

В единой позднеорогенной базальтовой формации Армении по 
Петрохимическим особенностям можно выделить по крайней мере три 
субформанин: щелочно-оливиновую, трахитовую, базанитовую.

В данном сообщении мы рассматриваем базанитовую субформацию, 
впервые установленную нами в Кафанско.м районе Армении.

Вулканиты, которые стали предметом наших исследовании и были 
отнесены нами к базанитам, известны давно. Однако, сведения о них 
были отрывочны, не охватывали весь комплекс пород, и удивительно, 
что различными исследователями одни и те же породы относились к 
лимбургитам (*), к базальтам, андезито-базальтам и даже к андезитам.

Всестороннее их изучение дало нам основание отнести их к базани
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там с выделением двух петрографических типов—оливиновых и 
роговообманковых базанитов.

Олнвниовые базаниты представлены шлаками вулканического 
центра Норашепнк в связанными с ним потоками лав, залегающими в 
районе ( Арачадзор и ио долине р. Халадж. Небольшой останец олнвн- 
иовых базанитов известен в районе с. Чапин.

Роговообманковыми базанитами представлены шлаковые построй
ки и потоки вулканических центров Арцваннк, Какачасар, Качнут, Кар- 
мракар (рис. I).

------------

Рис. I. Схематическая карта базальтового 
вулканизма Кафанского района

Четыре вулканических центра, контролирующие выходы роговооб- 
Майковых базанитов, расположены по дугообразной трещине, приуро
ченной к оси Кызылванкской антиклинали, осложненной сбросом (*). 
Это нарушение, очевидно, является северным продолжением крупного 
Барабатум-Халаджского разлома.

Норашеникскии вулканический центр, давший поток оливиновых 
базанитов, расположен на месте пересечения Мец-Магаринского мери- 
дианалыюго разлома с нарушением, проходящим по оси Халаджскон 
антиклинальной складки северо-западного простирания (рис. I).

Приуроченность молодого базальтового вулканизма Кафанского 
района к направлениям мезозойских (нижнемеловых) дизъюнктивных 
нарушений свидетельствует об их активизации в четвертичное время.

Олнвниовые и роговообманковые базаниты Кафанского района пред 
ставляют собой богатые порфировыми выделениями голомеланократо- 
вой породы Фенокристаллы в оливиновых базанитах представлены маг
незиальным оливином, авгитом, рудным минералом, в роговообманковых 
базанитах—базальтической роговой обманкой, авгитом апатитом, руд
ным минералом. В обеих разновидностях пород методом протравления 
шлифов устанавливается нефелин.

В роговообманковых базанитах определенное место занимают 
эналогенные и полнгенные хадалиты, представленные известняками.
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гяббро, диоритами, роговиками. Определенное место в обоих типах 
пород занимают ксеногенные минералы (кварц, плагиоклаз, циркон).

По сравнении» с естественными ассоциациями вулканических по- 
род Л. 11. ^аварнцкого (3) базаниты Кафанского района соответствуют 
щелочной ассоциации Марос-Хайвуд, несколько отличаясь от псе натро
вым обликом.

Величина показателя родства А. Ритмана составляет в оливиновых 
и роговообманковых базанитах соответственно 15,5 и 19,5, что указы
вает на их принадлежность к атлантической натриевой группе пород, 
начиная от слабого (субнатриевого-кальциевого) до сильного (натрие
вого) типов Отношение На^О/К^О всегда больше единицы и колеблется 
от 1,2 до 4,4.

Согласно классификации, предложенной А. Ф. Белоусовым (ч). 
базальты Кафанского района следует отнести к группе меланобазаль- 
тов (Ь’>30), а по щелочной характеристике—к высокощелочным ба 
зальтоидам.

Таблица I
Химические составы и петрохимические характеристики 

базанитов Кафанского района

Химические составы, вес, 4. Нормативные минеральные 
составы, вес. % %

Числовые чарактеристн 
ки по А. Н. Запарнцкому

окнелы
ояпннно֊ 
пые база- 
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АЬ 
Хе 
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Ар 
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М( 
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8.4
9.5

10.8
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8.8

32.3
2.7
2.3
6.2
3.8

10.6 
16.1 
Ю.9
16.4
4.0

24 .6 
2.9 
2.9
2.5
8.3

а 
с 
Ь 
я 
V 
Л1' 
с* 
п

1 
0

9,1
3,5

37.7
49.7
24.4
46.3
29.3
78.8
17.3
1.9

-22.3
2.6

12.0
3.1

31.7
53,2
33.5
36.5
30.0
78.4
27.1
2.4

-20.7
3.9

Сумма НЮ.78 100.59 99.8 99,2

Колнчест 
ко ана- 
лп и) в

3 4

Согласно классификационной схеме, разработанной Лабораторией 
палеовулканологии МГУ (®), базаниты Кафанского района следует 
отнести к меланократовым породам (8Ю9<С45 %) с резким преобла
данием фемическнх окислив (1*е-О4 КеО • М^О >21), а ни содержа
нию щелочей к породам повышенной (Х'я„О * К9О^>4 %) и высокой 
щелочности (Хя5О֊( К;О " 6 "о).

Петрохимический пересчет по методу А. Н. Заварнцкого (’) и 
сравнение результатов со средним составом магматических пород по
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Дэли дают нам основание отнести олнвнновые базаниты к лимбурги
там, а роговообманковые базаниты к нефелиновым базанитам.

Лимбургит Норашеннкского вулканического центра отличается от 
среднего состава лимбургита но Дэли небольшим расхождением пара
метра «Ь» А. Н. Заварицкого.

Проекционные величины Е. Кузнецова (б), высчитанные нами для 
оливнновых и роговообманковых базанитов, оказались очень близкими 
к проекционным величинам среднего лимбургита и нефелинового база
нита по Дэли.

В базанитах Кафанского района содержание нормативного нефели
на очень высокое (табл. 1) и находится в соответствии с содержанием, 
характерным для среднего лимбургита и нефелинового базанита по 
Дэли. ■ ; Г/

Более щелочной характер нефелиновых базанитов и другие, по 
сравнению с оливиновыми базанитами, различия, являются следствием 
дифференциации и частичной контаминации. Об этом свидетельствует 
хотя бы то обстоятельство, что щелочность, нормативные количества орто
клаза и альбита, величина индекса Ритмана (в) тем выше, чем выше 
дифференниопионный индекс (ДЛ) Куно (7), что у оливнновых базани
тов равняется 28.7, а у роговообманковых базанитов 37,6.

Повышение щелочности сопровождается уменьшением меланокра
товое™ и соотношения магния к железу (табл. 1).

Па треугольной диаграмме Фо—Д!—Ап (рис. 2) наглядно видно 
особое расположение базанитов Кафанского района по отношению к

Рис. 2. Диаграмма фазового равнопссия 
системы тнопснл-форстерит-аиортит для 

базальтов Армении.
Линейные извержения по скпоэькоровым 
разломам (долеритопые базальты): /— 
Ксчутское нагорье, 2—Арагацское нагорье, 
<3—Пркереванскнй район. 4— Гегамское на

горье.
Центральный базальтовый вулканизм 5— 
Гегамское нагорье; 6—Сюннкское нагорье. 
7—олнвнновые и 8—роговообманковые база
ниты Кафанского района; 9—Лимбургит и 

/У—нефелиновый базанит (во Дэли)
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остальным типам базальтовых лав Армении, расположенных в анорти 
товом поле.

Расположение базанитов Кифацского района и поле форстерита 
(олнвнновые базаниты) или на границе полей форстерит-диопсид 
(роговообм ан косые базаниты) свидетельствует об их сравнительно 
высокой магнезнальности, известковнстости при недосышенносги крем 
неземом. Величина Ц А. Н. Заварицкого (3) самая низкая в базанитах 
Кафапского района и равняется —22,3 в оливиновых и —20,7 в рогово 
обмаиковых разновидностях. Это от 2-х до 3-х раз меньше, чем в доле- 
ритовых базальтах Армении.

Нормативный нефелин в базанитах рассматриваемого района в 
несколько раз выше, чем в любых других базальтах республики

Величина индекса затвердевания Куно С) 81 =
Мк • 100

= —т՝—ггт:------ в олнвнновых базанитах сос-
М^О (-Ье2О։ ф РеО4- №,0-4֊ К։О

танляет 42,4, что является самым высоким среди базальтовых лав 
Армении и является следствием высокой магнезнальности и слабой 
дифференцированности.

К настоящему времени твердо установлено, что состав выплавлен
ных из перидотитового вещества мантии базальтовых расплавов зависит 
от глубины генерации магмы; на меньших глубинах происходит отде
ление пересыщенных базальтов, а на больших—недосыщенных щелоч
ных базальтоидов и пикритов.

Наличие различных субформаций в зоне позднеорогенной активи
зации территории Армении свидетельствует о различном характере 
связи отдельных ее сегментов (блоков) с глубинами мантии.

Вынос наиболее меланократовой и щелочной магмы в Кафанском 
сегменте земной коры свидетельствует о том, что магмоподводящие 
разломы здесь проникали на значительно большие глубины и что 
область астеносферы под Кафанским блоком была расположена значи
тельно ниже.

Вышеизложенное находит ъясненке в особенностях геологиче
ского строения Кафапского сегмента земной коры.

Известно, что начиная с позднеюрского-неокомского времени 
Кафанский блок являлся послеинверсионнон устойчивой областью. 
Он представляет консолидированную эпимсзозойскую квазнкратонную 
область, заложенную на структуре древней консолидации. Следователь 
но, к началу позднеорогенной тектонической активизации Кафанским 
сегмент земной коры представлял дислоцированную жесткую блоковую 
структуру платформенного режима развития. Именно высокой степенью 
консолидации Кафанской блоковой структуры обусловлено проникнове
ние разломов на большие глубины, послуживших каналами для выноса 
меланократовых щелочных магм.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР
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Նոր տխւ|ի բա(|ւււ|ւո(ւեր 2սւ |ւսւււուսնոււք
ձտյաստանի ուշ տիպի օրու/ենյտն (վերին պ/իոջյեն-շորրորդական\ հրար֊ 

խային աս/արներում աոաջին անզտմ տոանձնա ջյվում են օ/իվ ինային և հո֊ 
որնր/ենդա յին րտւ/անիտներ ր Վերջիններւ/ ներկա յացնում են 'Լափ անի շրջանի 
շորրորցական ա մ ան ա կ ա շ րջ ան ի 'րարխա յին ց ո ր ծ ուն ձ ո է /7 յ ան արդյունր- 
ն ե րր ւ

/իվ ինա յին րացանիտներն իրենէյ պետրորիմ իական կսպմււվ նմտնվ ո ւ մ 
են /իմրուրք/իտներին , իսկ հո ոնր/ենդային րաէ/անիտներր նեֆի/ինային րտ- 
գան իսրնե րին (րստ '^Է/իի)։ № աղան իտ աջին մացմայի արԱւավիմ ումր կապ֊ 
վում Լ շրջանի մեցոէ/ոյան հասակի խորր ձեղրվ ած րների ակտիվարման հեսո

Մեծ հ իմ րա յն ու/) յան և ա լկա/իոէ/1 յան մադմաւոիկ հա/որքների աոա/ա- 
ցամր, որոնք։ տվե/ են Ղափանի շրջանի րացան իտներր, վկայոււ) են ճեր/ր- 
է/տ^րւսյին ի»աի^տ րրւմնե րի մեծ խ ո /1 ո ւ /1 յ անն ե րի մասին է Այս փ ա սւո ր ս/ա յմա~ 
նաէ/որված Լ շրջանի ստրուկա ու րտ յի է/արւ/ացման պ/ատֆ ո րմ ա յին ոեմիմուք 
ե կոն Աքէ/իղա ցմ ան րարձր աստ ի հան ով»

1)/իվինա յին և . ո ոն ր/են ղտ յին բաղանիտների ս/ ե տ րո րի մ ի ա կան տարրերու- 
/1 յոէններր ր ացատրվու մ են սկր/րնակտն մացմատիկ հա/որրի ցիֆերեն^ 
!1Ւ*Ա!Ո11 կոնտամինաէքիայովւ
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