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В данной статье впервые выделяются таксономические единицы в 
позднеорогенной (верхнеплиоцен-четвертичной) базальтовЪй формации 
(ассоциации) Армянской ССР, представленной, как выясняется, са
мостоятельными породными группами, отличающимися одна от дру
гой специфическими особенностями химического состава, петрографи
ческих, петрохимических и других признаков.

Также впервые рассматриваются геологические критерии форми
рования различных породных групп и на основании многомерного 
статистического анализа делается важный вывод о том, что позднеоро
генная ассоциация базальтов представляет дискретную систему (неод
нородную совокупность) отдельных породных групп, образовавшихся 
в различных геодинамических условиях.

На диаграмме (рис. 1) видно, что все базальтоиды Армении под
разделяются на три петрохимические группы, каждая из которых за
нимает определенное положение в поле координат кремнезем сум 
ма щелочей.

Наиболее четко, своим особым положением на диаграмме, выде
ляются базальтоиды, соответствующие вулканизму Кафанской блоко
вой структуры (черные треугольники). Это наиболее меланократовые 
базальты позднеорогенного вулканизма Армении, которые при незна
чительных колебаниях содержания окиси кремнезема обнаруживают 
существенные вариации в сумме щелочных металлов, что определяет 
их переход из поля пикритов в поле щелочных пикритов и далее базана՜ 
тов.

В геологическом плане Кафанский сегмент земной коры, где рас
пространена рассматриваемая группа базальтов, представляет консо
лидированную эпнмезозойскую квазикратонную область, которая на
чиная с позднеюрского-исокомского времени выступает как послеинвер- 
снонный жесткий массив. В границах этой жесткой блоковон <тр\кт\- 
ры эруптивные центры базальтового вулканизма приурочены к Аки 
Магаринскому и Барабатум-Халаджскому разрывным нарушениям, за 
ложенным в мезозойское время и вновь проявившим гемом։՛ мл мл л 
ческую активность в заключительной стадии альпийскою тектогенеза.

По минеральному составу базальтовые лавы и их эксплозивные 
аналоги (шлаки, лапилли, пески) представлены оливиновыми и ро- 
говообманковымп разновидностями, причем первые приурочены к 1 сц 
Магаринскому, а вторые к Барабатум-Халаджскому омоложенныл 
разрывным нарушениям. ։о։.



Рис. 1 Систематика позднеорогенных базальтоидов Армении по их кремне- 
кнслотшнтн и содержанию щелочных металлов (па диаграмме А. А Мараку- 

шева)

*

В оливиновых базальтах, представляющих пикриты и щелочные 
пикриты, главный породообразующий минерал—магнезиальный оли
вин (ЕоряРа|2> составляет >0—12% от общего объема порфировых 
вкрапленников.

В роговообманковых разновидностях, представляющих базаниты, 
главный темноцветный минерал—базальтическая роговая обманка 
(10-15%) выделяется в виде крупных (4—5 мм) свежих или глубо
ко диссоцированных кристаллов.

В обеих минералогических разновидностях постоянными минерала
ми являются моноклинный пироксен (6--7%), который представлен 
высококальниевым авгитом (Ег 39.5-43./ Р^-н.в W044.o-sa.fl), и апа
тит (I—2%). Состав апатита, согласно рентгеноструктурным опреде
лениям, соответствует подолиту.

Характерной особенностью рассматриваемой группы базальтов 
является высокое содержание нормативного нефелина (до 11%). Не
фелин в шлифах обнаруживается методом окрашивания (։).

По коэффициенту глнноземистости пикриты и щелочные пикриты 
низкоглиноземистые (аГ = 0,54—0,71), а базвниты умеренно и высоко- 
глиноземистые (аГ=0.89—1,21).

Возраст лав среднечетвертичный (2). Занимаемые площади и об
щий объем базальтов весьма ограничены

Другая петрохимическая группа базальтов на диаграмме 5Ю2— 
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(Na։O+K։O) расположена в нижней части поля П1-Л и в верхи Й 
части поля III—Б (рис. I, полые кружки).

Согласно принятой систематике главных видов основных вулкани
ческих горных пород (3), они соответствуют олненовым лейкобазаль- 
там, гиперстеновым базальтам, субщелочным оливнновым лейкобазаль- 
там. Но условиям образования они представляют огромные излияния 
высокотемпературной, бедной газами ма1мы из протяженных эруптив
ных трещин. Последовательно излившиеся десятки площадных пото
ков, суммарной мощностью до 250 м, образуют обширные плато плэ- 
щадыо несколько тысяч квадратных километров.

Эруптивные трещины представляют глубинные (сквозькоровые) 
расколы растяжения, простирания которых совпадают с протяженны
ми вулканотектоническими и сейсмотектоническими линеаментами 
расположенными поперечно к Средиземноморскому орогенному поясу

В тектоническом плане трещины базальтовых излияний приуроче
ны к известной региональной структуре—Транскавказскому попереч
ному поднятию, относимой (ц) к северному проявлению Африкано- 
Аравийской рифтовой системы.

Опираясь па работы по рифтогенному вулканизму, в частности 
на исследования В. Г. Казьмина (5 '■), мы находим, что эруптивные 
каналы базальтовых излияний по условиям образования близки к гео
динамике формирования рифтовых растяжений со скоростями раскры
вания более 1,0 см в год. Последнее подтверждается довольно одно
родным составом базальтов, отсутствием признаков дифференциации, 
незначительными вариациями Т|О2, FeO T-Fe2O3. MgO, СаО, А՝.: О 
К|О, Г*а8О. а также ярк> выраженной толгитовон природой.

Возраст лавовых излияний, по фаунистическим данным, акчагыль- 
апшерон (7). Абсолютный возраст 3,5±0,3 млн. лет (8).

Текстура лав массивная, структура долеритоза i. Ми терял .шый 
состав весьма постоянен: оливин (Fa.-o-зо). авгит (Епэ>—в Fs^-k 
Wo2։_29), плагиоклаз (Ansi-oz). Они относятся к умеренно-глиноземис
той и высокоглипоземистой (al'֊ 0,78—1,30), калиево-натриевэй се
риям

Следующий выделяемый нами петрохимический тип базальтов 
представлен трахибазальтами и фельдшпатоидными базальтами (рис. 
1, черные кружки). Эта категория базальтов представляет ареальный 
вулканизм Сюникского, Варденисского и, отчасти, Гегамского нагории

Ареальные извержения указывают на особый геодинамический ре
жим проявления. По А. Н. Заварицкому (9), в областях развития 
ареального вулканизма «...существуют в земной коре такие условия ее 
состояния, что здесь возникающие трещины, которыми облегчается 
достижение магмой поверхности земли, затем закрываются, возникают 
новые трещины и т. д., ... в областях ареального вулканизма можно 
предполагать целые системы трещин, как бы раздробление области ни 
Целый ряд блоков, разъединенными разломами сменяющих один дру
гой». При этом создавались условия для более длительною подъема 
магмы, образования промежуточных камер, дифференциации и кош 
минацин расплавов. Возможно, этим обьяснрется ют факт, что ба 
зальты ареального вулканизма, в отличие от двух предыдущих |И1Н’^



(представленных анхимоногеннымн комплексами), являются состав
ной частью трахибазальт—трахиандезито-базвльт—трахнандезитового 
эволюционного ряда.

Базальты данного тектонического режима развития характера- 
зуются определенными вариациями химического, минералогического 
состава и структурных особенностей. По содержанию главного цвет
ного минерала они подразделяются на олмвнновые, пироксеновые и ро- 
говообманковые разновидности, а по структурным особенностям—на 
сериальнопорфировые, олигофировые, афировые, при микролитовой, 
пилотакситовой и гиалопилитовой основной массе. Характеризуются 
небольшим содержанием порфировых вкрапленников, варьирующим в 
значительных пределах (от 4 до 18% объема породы).

Оливин (Ба । ) составляет до 15% объема всех вкрапленников, 
часто замещен нддингситом, пироксен—до 15%, представлен субкаль
циевым и высококальцневым типами. Плагиоклаз (А г. ' ) встреча
ется в виде значительно резорбированных зональных кристаллов.

В числе порфировых вкрапленников встречаются до 2 мм идио
морфные кристаллы апатита с хорошо выраженным плеохронизмом 
(|0).

В потоках лав и эксплозивных шлаковых выбросов встречаются 
свежие и глубоко переработанные хадалиты гранитов, гранодиоритов, 
габбро, а также ксеногенный кварц.

Время проявления ареального базальтового вулканизма охваты
вает большой диапазон времени от верхнего плиоцена до поствюрма. 

Вышеизложенный материал раскрывает определенную петролого-гео- 
динамическую модель проявления позднеорогенного базальтового вул
канизма Армении и указывает на связь тред петрохимических разно
видностей базальтов с определенными геодинамическими структура
ми.

Для выяснения более полной картины сходства и различий выде
ленных нами групп базальтов мы рассматриваем статистические ха
рактеристики некоторых их петрохимических признаков.

Известно, что распределение оксидов в различных типах магма
тических горных пород имеет признаки резкой и неустойчивой неодно
родности (и). Такие признаки выражены достоверными минимумами 
частот и резкими изменениями характера парных корреляционных 
связей между петрохимическими признаками на гистограммах.

Исходя из этого нами составлены гистограммы с подбором допол
нительных петрохимических критериев интересующих нас базальтов 
Для доказательства достоверности неодномодального распределения 
составов использован вариант и<—критерий С. В. Гольдина (։։):

_ _______П1 ________
—— / Ыр( I -2р)( 1 г/»
1-^

где Р- —1---- — ; п. и //--частота встречаемости; .V—общая выборке.
2/У 1

Для построения диаграммы использованы следующие петрохи
мические показатели: индекс затвердевания X. Куно 51 = 100(МйО4- 
128



-+ 1'еО-М’гД I Ма1О + К,О), коэф] и и< нТ желеЭистосТн (фйаг цианиро
вания) КФ -1Ы)(Ее,О, | ГеО)/(ЕеО - М^Он-ТЮД истинная ме- 
ланокрзт звосп, -А', параметр РЕМ (ИеО • Яе,О։ ( МяО ТО)

Как в «дно из приведенных диаграмм (рис. 2), достоверными 
минимумам « (99,9%) по 31 И ГЕМ. ։ Также ПО ;> и Л' —98՛,, среди 
всех базальтов выделяются базальты Кафанской блоковой структуры 

Наблюдаются также минимумы между рифтогенными базальтами 
и базальтами ареальных извержении, однако в этом случае достовер
ное™ минимумов ниже (Р=0,3 уровня значимости). Не исключено, 
что наблюдаемые низкие уровни значимости обусловлены или малым 
числом выборок, или использованием не очень чувствительных крите
риев. так как если даже совокупность заведомо неоднородна, трудно 
заранее предугадать, какие именно признаки пород и насколько будут 
отличаться.

КТ ГЕМ

Рис. 2. Гистограммы петрохимических признаков баэальтондов Армении: / акти
визированных мезозойских разломов. 2—рнфтогенпых структур. 3 ареальных извер

жений

Специфичность состава базальтос различных геодинамических 
структур, вероятно, следует объяснить разноглубинностью магматичес
ких камер и различными РТ условиями плавления вещества верхней 
мантии.

Согласно получившей общее признание схеме (|Э), щелочная оли- 
виновая магма и олнвиновый толеит, какими являются рифтогенные 
базальты Армении, отделяются на глубинах 35 70 км, при частичном 
(20—35%) плавлении пиролита В условиях больших глубин (80— 
100 км) и высоких давлений образуются малые объемы выплавок, 
близкие по составу к пикритам, и меланократовые выплавки повышен 
ной щелочности (5 Таковы именно базальтоиды Кафанскон квази- 
платформенной области.

Об истинных глуб-на. ала₽лсния трахибазальтов и фельдплатоид- 



них базальтов можно говорить с большой долей осторожности. При
нимая во внимание, что крайние члены этой группы пород на диаграм
ме 81О2(К’а2О-М\2О) близки, с одной стороны, к базальтам, а с дру
гой—к базанитам (рис. I), и учитывая, чю содержания указанных ок
сидов находятся в функциональной зависимости от глубины плавления 
магмы, можем предположить, что они могли быть сформированы на 
промежуточных глубинах порядка 75—85 км.

Институт՜ геооогическнх наук
Академии наук Армянской ССР

Կ. Գ. ՇԻՐհՆՅԱՆ. Վ. Ա. սԱԴՈՅԱՆ
Հսւ ւասւոաէփ ու ւօրոդեճյան բսւզւպտների ղասւսկարցումը պետ րո-գենե տիկսւկաև

Կապված առաջացման Լ րկր ա ղ ին սւ մ ի կա կան պայմաններից, աո տ ջին
անգամ, առանձնացվում են բ ա զալ տ ա յին ապարների Հետևյալ պ եւորոքիմի 
կան խմբերր.

է и -

1. Լեյկոդոլերիտներ և ենթալկալային օլիվինային դոլերիտներ, որոնք 
կապված են Աֆր ի կ ա ֊ Ար ա բ ա կ ան վահանի ռիֆտային ստրուկտուրաների 
Հ քու սի ս ա քին շարունակ ությռւնր Հանդիսացող, խորքային բեկվածքների Հետ։

2. Տ ր ա խ ի ր ազալտն ե ր և ֆե լգշ պա տ ո ի դա յին բազալտներ, որոնք ներկա
յացնում են Սյունիքի, Վարդենիսի և մասամբ '1'եդամի Հրաբխային մար
զերի, արեալ հրաբխայնության հիմն ա յին արգասիքներր։

3. Պ իկրիտներ, ալկայ ային պի կրիաներ և բազանիտներ, որոնց կենտ֊ 
ր ոններր տարածականորեն կապված են Վափանի բլոկային կաոույց ահատ֊ 
վածի մեզոզոյան շրջանի խորքային ճեղքվածքների նոր ակտիվացման Հետ։

Մաթեմատիկական վիճակագրության բազմաշափ ուսումնասիրություն- 
ներր հ ան գե ցն ում են ա յն եզրակացության, որ ուշօրոդենյան բ ազալտ ա յին 
ֆորմացիան իրենից ներկայացնում է դիսկրետ Համակարգ (անմիատարր 
միասնություն )։
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