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последнее десятилетне автором проводились систематические 
исследования магматических формации территории Армянской ССР. в 
результате которых впервые для них составлена формационная карта 
На основании проведенных работ дана также схема формационного рас
членения магматических пород республики, представленная в табл 1 
Отметим, что вопросы магматических формаций рассмотрены и в других 
работах (”).

Как видно из табл. I, магматические формации группируются 
последовательно по мегаэтапам, этапам, подэтапам, тсктоно-магматн- 
чсскнм циклам и стадиям их развития По фациальным условиям обра 
зоваиня они разделяются на вулканические и плутонические В вулка
ническую формацию объединены комаг.матнческие вулканические и 
сопутствующие им субпулканическне и рудные образования, возникшие 
в определенных геологических условиях в ходе развития единого эф
фузивного, точнее тектоно-вулканического процесса В плутоническую 
формацию объединяются комагматическая ассоциация интрузивных 
пород и связанные с ними жильные, гибридные, контактовые, гидро 
термальные и рудные образования, формировавшиеся в определенных 
геологических условиях в продолжение единого тектоно-плутонического 
процесса.

Конкретные магматические формации выделены на основании сле
дующих главных признаков. II качественный и количественный состав 
формации, т. е. характерный набор составляющих ее петрографических 
типов пород и их количественные соотношения, 2) устойчивость параге- 
нетическнх ассоциаций пород формаций . 3) обособленность но времени и 
пространстве магматической формации, > е. близкий возраст всех ее 
членов, их локализация на определенном участке и четкое ограниче
ние 01 других формаций; 4) формирование всех пород и их производных 
магматических формаций в одинаковых геологических условиях н ходе 
Развития единого тектоио-ма։ магического процесса; 5) родственные 
минералогические, петрохимические, геохимические и мгталло!спиче- 
екне Черты пород формаций, указывающие на общность их пронсхож 
Дсння.
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На территории Армянской ССР формирование магматических фор 
маний происходило н продолжение трех мигаэтапов—байкальского-ка.и 
донского, герцннского и альпийского. Формации первых двух мсгаэта 
пов выделены условно, так как имеющиеся данные не могут точно 
решить вопроса возраста древних изверженных пород.

Алы пискни мегаэтап является переломным в геотектонической 
истории Малою Кавказа. Он делится на два этапа -геоеннклмнальный 
и орогенный, каждый из которых в свою очередь подразделяется на три 
подэтапа. «Я

В истории развития первого этапа, охватывающего время от нижней 
юры до верхнего эоцена, выделяются раннегеоеннклинальный (юра 
нижний мел), среднегеосинклннальнын (верхний мел-палеоцен) и 
позднегеоеннклинальнын (нижний эоцен-предверхнпй эоцен) подэтапы 
В юрой этап обнимает период от верхнего эоцена до антропогена вклю 
чительно и делится на раннеорогенный (верхний эоцен-нижнин олиго 
цен), среднеорогенный (средний олнгоцен-предвер.хний плиоцен) и 
позд неорогенный (верхний плноцен-антропоген) подэтапы.

Геосннклинальнын и орогенный этапы подразделяются также н< 
тектоно—магматические циклы, некоторые из которых совпадают с под 
этапами. Выделяются следующие тектоно-магматические циклы сред 
неюрский-предверхнеюрскин, верхнеюрскнй-нижнемеловон, верхнеме 
ловой-палсоценовый, нижнеэоценовый-предверхнеэоценовый, верхнем 
ценовый-ннжнеолигоценовый, среднеолигоценовый-предверхнсмиоцено 
вый, верхнем ноценовый-предверхнепл ноненовый, верхнеплиоценовый 
антропогеновый. Т7|

Термин тектоно-магматический цикл» рядом исследователей при 
меняется для обозначения значительного отрезка геологического вр< 
мени начиная от зарождения геосинклннального пояса до его превра 
тения в консолидированную складчатую область. Он отвечает выделен 
ним нами мегаэтаиам Однако в термин «тектоно-магматичсскнр 
цикл* здесь вкладывается более узкое понятие. Под ним подраэумеы 
ютсн отдельные отрезки геологического времени, характеризующие^ 
одновременным проявлением тектонических и магматических процессов 
приводящих к формированию ряда последовательно сменяющихся ма՛ 
мати неких формаций различного фациального положения, обнаруж* 
вающих некоторые общие черты сходства в силу близких геотектоннче 
ских условий ДП

В истории геологического развития подвижного пояса гекгонч 
ма1 м;пическ||1 циклы характеризуются законченностью и периодичен՛’ 
повторяемостью, что как раз соответствует смыслу слова «цикл», в чС* 
и <акл։очается преимущество применения этого термина.

Нижние возрастные границы тектоно-магматических ины“՝ 
।- осииклiiiid.Ti.noiо этапа обычно соответствуют сидням заложенни 
прогибания геосинклннальных зон, а верхние возрастные границы 
фазам складчатости. вносящим большие изменения в гсотектоннческ011 
режиме и характере проявления магматизма. Поэтому в нсгорпи |><։|||; 
И1я текитно магматических циклон геосинклннальных этапов вым՛-1*
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Югсн две стадии—собственно-геосинклинальная и инверсионная Под 
„„версионной стадией подразумевается псе. период, охватынающнн 
поднятие и вторжение кислой магмы эффузнвов, складчатость и вшдре 
ине граннтондов и в ряде случаев постскладчатын отрезок времени 
когда возникают щелочные вулканиты и интрузивы, а также некоторы • 
эффузией и интрузивы повышенной щелочности и кислотности Первая 
стадия характеризуется прогибанием, сопровождающимся формнрова- 
пнем основных вулканических, иногда гнпербазнтооых и габбровыч. 
формаций- Во-вторую стадию возникают кислые (иногда щелочные*
как вулканические, так н плутонические формации.

Предложенная схема деления альпийского мегаэтапа по многом
сходна со схемами А. Т Асланяна (’),
новского (ч

Л. А Габриеляна, 1՜ Е Мила
I н др., но вместе с тем она

Так, орогенный этап другими геологами 
рнелян н др.) делится на орогенную и 
.алии). Но Л. А. Габриеляну и др. (2),

и несколько Отличается 
(Е. Е. Мнлановскнн. \.

от них.
Л Габ-

позднеорогенную сталии (мсга- 
рапнеорогенная стадия охваты*

веет период от верхнего эоцена до верхнего миоцена, а позднеорогеннач 
стадия—от верхнего миоцена до антропогена.

В нашей схеме раннеорогенный подэтап обнимает верхнеэоцено- 
1ый-||пжнеолнгоценовый отрезок времени, начало которого обнархжи֊ 
։ает некоторые черты геосинклопального режима развития (все же 
^шественное место занимает прогибание и возникновение в подводных 
условиях вулканитов основного состава) В связи с этим следует отме
ть. что орогенным этап на Малом Кавказе, видимо, начался не с 
•ерхнего эоцена, как это сейчас принято считать, а с нижнего олигоцена 

Или вернее с предолнгоцена. так как начиная с предолигоцена наступил 
•таи угасания геоеннклннальной жизни Малого Кавказа После предо- 
П1ГОЦСНОВЫХ тектонических движений он вовлекался в общее перма 
(ентиое ноздымание с сильным сокращением сферы осадконакопления.

Кроме того, именно с указанного момента начинается горообразо- 
•ание и формирование качественно новых магматических формаций, з 
зкже молассовых, красноцветных и соленосных формаций, свойствен
на орогенному этапу.

В раннем орогенном подэтапе формировались своеобразные вулка- 
шческне и плутонические формации, которые отличаются от формации 
[ак геоеннклннальных, так и последующих орогенных подэтапов.

Среднеорогенный подэтап, охватывающий среднеолнгоценовый- 
'редверхнеплноценовый отрезок времени, характеризуется интенсивным 
'•рообразованнем и наличием новых типов магматических формации, 
^личных от формаций предыдущего раннеорогенного подэтапа. Одна 
[0 кислые формации, возникшие в начале среднеорогенного подэта- 
!՛•. обнаруживают большое сходство с наиболее поздними кис шмн 
Ррмаииямн раннеорогенного подэтапа (см. табл. I).

Верхнеплиоценоный-чствертичный отрезок времени характернзхс։- 
'й новым интенсивным поднятием Малого Кавказа и по своем) фи- 
альному магматизму, н частности, но набору магматических форм.։ 
,1Й н петрохимическим признакам слагающих их пород отличается ог 
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Схема формировании магматических формаций Армянской ССР
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Мм магические формации

Базальт-андсзнтопая
Линаритовая
Базвльтандезит-дацнтопая

Андезиг-дацнтоная 
1 ракитовая
Трахнлипаритовая

Граноснекнтоиая 
Трахнлнпарнтовая 
Шелочно-сненнтован
Трахптфонолнтовая
Г аббро- монцоннт-гря1ичднорм- 
товвя_______________________
Андезитовая______________
Габбро-днорнт-граноднпрмто- 
пая
Линаритовая________________
I аббро-диорнтовая
Базвльт-андезиторая_________
Плагширакитовая
>\а-К Линаритовая__________
Г аббровая
Гкпербаэитовая
Базальт-андезнтовая_________
Г аббро-днорнт-плагнограно- 
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Плагиолнпаритовая__________
Базальт-андезнтовая

Плагнограннтовая
Плагиолнпаритовая__________
Базальт-андезнтовая_________
Базальт-андезнтовая

Гранитогнейсовая
Плагнограннтовая________
I нпербазнтовая, габбролая 
Базальт-андезитовая

предшествующих двух подэтапов, что дает нам право выделить его ՝ 
качестве самостоятельного позднеорогенного подэтапа. ।

Такое трехчленное деление орогенною этапа с петрологнчесмй 
точки зрения является вполне правомерным, поскольку выделенные гр' 
подэтапа отличаются друг от друга наличием определенных гип1’
магматических формации.

Р. Т, Джрбашян, В. М. Мсликсстян, Р. Л. Мелконян (։). слсД'< 
схеме периодизации истории альпийского «тектоно-магма।ичсс^ 
цикла» Е. Е. Мнлаиовского (։), геосииклинальный этап иодра 
на две стадии (раннегеоеннклннальную и иозднегеоеннклина.тьйу^1 
а А. А. Габриэлян и др. (2)—на три стадии: раннеальпинскую 
нижний мел), среднеальпнйскую (альб-нерхиий мел), позднеальлнйо0 
(палеоцен-средннй эоцен). Последние примерно соответствуют нЫЛ1’-1'
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Г а б « и ц а I

Названия митрушнпп и пулкаинтою

Четвертичные вулканиты центральной части М ------- ----------
Верхнеплиоценовме-нижнечетвертпчиые кислы. ։Н 1к 111М1и
Верхнеплиоценовыс вулканиты нейтральной чзбн М.'.кцп Кин 

К R ЗВ
ВсрхНемноценпаые н иижне-среднеплиоцвнопы- вуисашпы--------------
Вохчмнмйй, КманлнчскиП. Шенатагскнй. Г։.,минский Г1|.ошнГ<рд- 

ский интрузивы
Кислые субщелочные вулканиты Западного Айоилзора
Амзачиманский. Фнолетовскнй интрузивы
Субщелочные вулканиты Батумского хребта
Щелочные интрузивы Армении
Щелочные вулканиты Памбаксхоги хребта
Мегринские. Баргушатскяе, ААоцдчорские. Агавнадзорскиг АтарГч ■ 

кяискин. Лалварскнй и др, интрушвы_____
Верх։ 1г*оцсноиыс вулканиты среднего н основного гост ат) в
Тамрлнкский. Геджал пискни. Мсгрутский. Лермонтовский. Хндзо- 

рутений и др. интрузивы
Продукты Среднсэоценового кислого вулканизма_______
.Мелкие тела Северной н Южной Армении
Продукты нмжне-среднеэоцеиового основного вулканизма___________
Мелкие интрузивы Пряссвинской доны
Продукты кислого вулканизма верхнего мела_______ ______________
Интрузивы Присеванского и Ведийского поясов 

—>— —>—’ —
Продукты верхнемелового основного вулканизма___________________
КохбосиА. Иочканскнй. Цахкашлтскнй. Банушский. Спитакский. Аи- 

кввавскяА(?), Навек и й массивы
Азиатский. Шулаверский(?). ЧанахчинсклнР), Чалварский мнтр> 

ЗИВЫ
Субвулканическне тела Алавердского и К «иранского антиклинориев
Вгрхнсюрскне и нижнемеловые вулканиты основного и среднего

соствдД՛ 2**/* _________________________
Интрузивы Шамшадннского антнклииорнн
Вепхнебайосскне кислые эффузнвы__________ _____________________
Среднеюрские вулканиты основного и среднего составов____________
Метаморфизованные вулканиты верхнего девона-пермн(?1 юга 

Армении
АрзаквнскнА. МалснскнА. ЛпиранскннР) интрузивы 
Интрузивы Ца хкуняцехого а нти к л яко р и •։_________
Небольшие интрузивы Цахкуияцского антиклинория

। Цахкунннекого антпп тнорнчР ксланцоваяные эффузнвы

ым нами раннегеосннклннальному (средняя юра-нпжпнй мел), сред- 
егеосннклнналыюму (верхний мел-палеоценI, позднсгсоснклинальному
нижннп эоцен-пр едверхпнЙ эоцен) подэтапам, только. как видно. не֊
только не совпадают возрастные границы этих подразделении.
| В заключение необходимо отметить, что Армения относится к регно- 
|,ам широкого развития магматических порол, которые характеризуются 
исключительным разнообразием петрографического состава, полнфаз- 
шетыо и многофацнальностью, что создает большие за1руднения для 
,к правильного формационного расчленения Поэтому в предложеннои 

► Ч‘Мг формирования магматических формаций республики (табл И 
веется ряд спорных и нерешенных вопросов н.
0Дл^|п дальнейшим уточнениям и изменениям

ЕрсванетсиА государственный университет

сстестпенно, она
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II. Ի. ՈԱԱԱ)11ՆՏԱե

2։ս|1|ւս1|ւււհ ՍՍՀ ւքաղւ(ատ|ւ 1| шнрпг 6Լր|ւ ֆորւհււցիոն ишпгшршНшГиГтб 
ււխԼմսւ

Հեղինակի կողսիղ առաջարկվում է Հայկտկւսն ՍՍՀ մաղմատիկ ֆորմա 
րիաների ձևավորման մի նոր սխեմա (աղ. I), որում' ֆորմացիաներն 
րարամանվում են րստ մ ե ղա էտ ա պն երի , էտապների է ենթաէտ ապն երի , տԼՀ 
տոնա—մաղմատիկ րի կյ երի ե նրանց ղար ղ աղ մ ան ս տ ա ղի ան երի ւ Այղ սխեմադ 
հիման վրա աոաջին անղամ կսղմվեք է հանրապետության մաղմատիկ £Որ 
մ ացի ան երի րտրտեղւ
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