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В статье последовательно рассматриваются геолого-тектоническая позиция 
и нстро-геохимические особенности мезокайнозонскнх базальтовых комплексов 
СВ части Армянского нагорья Установлен дискретный характер изменчивости 
состава базальтов во времени, связанный с процессами реконструкции геоди- 
намических режимов окраин Евразнатской и Иранской плит и разделяющей 
их офиолитовой сутуры. Выделены три устойчивых петро-геохимических типа 
базальтов, отвечающих режимам островных д\г, континентальной коллизии н 
рифтогенеза. Эволюция каждого из типов отражает тенденцию усиления роли 
К?О, некогерентных элементов, суммы РЗЭ и степени их фракционирования 
Многообразие типов базальтов связывается с гетерогенностью и разноглубин- 
ностью исходных мантийных субстратов, различиями в степени их плавления 
и участия флюидной фазы.

В геологическом развитии Армянского нагорья как составной 
части Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского складчатого 
пояса отражены все главные этапы его формирования в условиях 
взаимодействия Евразнатской и Ирано-Аравийской континентальных 
плит и сокращения акватории океана Тетис. В эволюции магматизма 
региона базальтовый вулканизм занимает ключевую позицию- неод
нократно проявляясь на отрезке времени от юры до четвертичного. 
Он приурочен к разнородным тектоническим зонам и связан с пере
мещением и метаморфическим преобразованием больших масс глу
бинного вещества, отражая составы наименее дифференцированных 
при движении к поверхности магматических расплавов [26. 11].

Статья посвящена сравнительному анализу мезокайнозойски.х ба
зальтовых комплексов северо-восточной части Армянского нагорья, 
рассмотрению их геолого-тектонической позиции, прослеживанию осо
бенностей состава в стратиграфической последовательности (табл. 1). 
Важной задачей являлась идентификация дискретных комплексов с 
определенными геодинамическими обстановками на петрографо-петро
химическом и геохимическом уровнях. Изученные базальты представ
ляют с одной стороны преимущественно начальные члены в различной 
степени дифференцированных разновозрастных серий, с другой обра
зуют самостоятельные однородные серии.

В работу вошли оригинальные аналитические данные авторов по 
химическому и микроэлементному составу базальтовых комплексов. 
Основной объем силикатных, количественных спектральных (Ва, Бг, 

Со, Ст, V, Zr, 'ЫЪ, УЬ, У) и ЯЬ—8г изотопных анализов выпол
нен в ИГН НАН РА. Использовались кроме того петрохимические 
данные по юрским и палеогеновым базальтам, приведенные в работах 
Э. Г. Малхасяна, С. О. Ачикгезяна, А. Г. Тонакаияна, А. И. Шмидта, 
Е. А. Успенской. А. С. Остроумовой, И. Я. Цептер. Определения РЗЭ 
в базальтах верхнего мела и палеогена выполнены по материалам 
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авторов в ГЕОХИ РАН; содержания РЗЭ в юрских и миоцен-четверо 
тичных базальтах заимствованы из публикаций Р. Магакяна [10], 
Г С. Закариадзе [7], Б. М. Меликсетяна [12], В. С. Попова 
[18], М. А. Сатиана с соавторами [19].

Проведенное исследование выявило дискретность составов ба
зальтов (рис. 1), подразделяющихся на три устойчивых петро-геохи-

Рис. 1. Диаграмма БЮ2—(\’а2О-|-К2О) для мсзокайнозойских базальто
вых комплексов северо-восточной части Армянского нагорья. 1-111—поля 
серий: I—толеитовые и нормальные известково-щелочные серии; 11 суб
щелочные серии; 111—щелочные серии, а-г—базальтовые комплексы раз
личных геодина мических режимов: о островодужные; б раннеколли- 
знонные; а—позднеколлизионные; г—рифтогенные 1-14—вариационные
линии: .1з К, базальты Сомхето-Карабахской энсиалической ОД: 
I—Алавсрдский ареал, 1'—пикриты. 2, 3— Бердский и Каванский ареалы; 
4—К2 базальты Прикуринского, Иджеванского, Таузского прогибов; 
З.ч К2 базальты Севанской и Вединской энснматических ОД: 5—ниж
няя серия, 5'—пикриты; 6—верхняя серия; Р^3 базальты ранне- 
коллизионного этапа: 7—Базумская зона, 8—Вайкский блок, 9—Занге- 
зурская зона, М։—С? базальты позднеколлизионного этапа: 10—Транс- 
кавказская зона трещинных извержений: 11—Арагац-Сюникская зона 
ареальных извержений, 12—Капанский активизированный блок; базаль
ты полициклического рифтогенеза: 13— Т3—1։ Ерах-Неграмская зона, 

14— Р£3— Вайк-Вединская зона.

мических типа: I — Базальты островодужных
1Ы коллизионных обстановок, III—Базальты

обстановок, II — Базаль- 
рифтогенных режимов.

1. Базальты островодужных обстановок

а) Базальты юре ко֊ раннемелового этапа развития Сомхето-Карабах
ской ОД на субконтинентальном фундаменте южного края Закавказ
ского срединного массива. Заложенная на различных по глубинному 
строению блоках раздробленного древнего основания, Сомхето-Кара- 
Гахская ОД имеет фрагментарное строение и состоит из самостоятель-
20



Анатолийсю-Армянп Иранский вулкано-плутонический пояс 
(коалкзжя типа АКЗ-ПКО жлк К-КГ

Центрально-Армянская зона

рци± cMOMJdowoHwacMVodj иное эпнноисиууох

С о мх его- Карабахская ОД

11спггжаско Закавказская эн ежа кж тя веская
сутур*

3 S
Ф

5 ?

О փ

й в

о

I Е

I
I

» 
I

I
I

9 
«I

? & մ

Ф

Ф

Ф

о
Б

ռ 
Ф

Ф 
о» 
С

н в а. 6
m:

Ո

’ 8 f С •
м ф 9
Е
Ф

■տ ? £
ф * о

=
w *2

3

ո



вых палеовулканических ареалов—Ал авердского. Ьердского. Шам 
хорского, Карабахского. Капанского. разделенных поперечными раз 
ломами древнего заложения. На начальном этапе (Л։— -Х2) ОД разви
вается над единой северо-направленной палеозоной субдукиии. трас 
сируемой Севано-Акеринской офиолитовой сутурой. С конца «12 наряду 
с сохранением прежней зоны погружения на Ю—ЮВ фланге ОД воз 
пикает новая, южно-направленная зона [2, 6]. НаД։—Л2 этапе вулканиз
ма формируется контрастная базалы-плагнориолиговая серия, приуро
ченная к осевым зонам Алавердского. Бердского и Капанского ареалов; 
н пределах последнего роль базальтов относительно невелика. Петро
химический тип Л|—Д2 базальтов соответствует низкокалиевым. низ- 
котитанистым толеитам и известково-щелочным базальтам примитив
ных ОД тихоокеанского типа. Отмечаются низкие содержания (в г/т} 
как литофильных/ КИР—Ы (5.25), КЬ(10,1). Бг(189). Ва(135), и
2г(28,5), так и (идерофильных—№ (38.5), Сг(95), Со(36,5) элемен
тов [ Ю]. Характерны кроме того низкие значения отношений Т։/¥ ( - 10), 
То/г, Т1 Сг, \։1'<.о, высокие V Сг, пологий характер кривой распре 
деления РЗЭ с Ба/> Ь =3 (рис. 2) и слабое обогащение ЛРЗЭ. свой
ственное островодужным толеитам [10]. Эти параметры свидетельст

Рис. 2. Нормированное по хондриту распределение РЗЭ п
зойскнх базальтовых комплексах севе -восточной части

мезокайно-
Армянского

нагорья. I— .!> К, базальты Севанской и Ведпнскон энснматических 
ОД по (7); 2—Ц К базальты Сомхето-Карабахской энсиалической ОД по 
[10]; 3—К2 базальты Прикуримского. Иджеванского. Тзузского прогибов. 
4— Р$з базальты Базумской зоны; 5—Ре^ базальты Вайкского блока;
6—Рр2 мелабазальты Зангезурской зоны. 7—Р£_[ базальты Зангезх рекой 
зоны; 8— Т։ —), щелочные базальты Ерах-Неграмской зоны по [19].
9— РдЗ \։ щелочные базальты Ванк-Вединской зоны по [12]; 10
Х-, О базальты Транскавказской зоны трещинных извержений по [ I *] • 
11—- О базальты Арагац-Сюнпкской зоны ареальных извержений по 

[18]; 12—9 базаниты Капанского блока по [18]

вуют о происхождении <Г|—Д2 базальтов из обогащенного гранитом 
субстрата и малоглубинном характере магматического очага с быс
трым подъемом расплавов к поверхности.

«13—К, этап вулканизма Сомхето-Карабахской ОД отвечает фор
мированию дифференцированной базальт-андезит риолитовой серин, 
выраженной в каждом из ареалов с различной полнотой Интенсив-
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иость вулканизма и роль базальтовых излиянии данного этапа нарас
тают с СЗ (Алаверди) на ЮВ (Берд) и юг (Капай) [6, 14]. Но пет- 
ро-геохимическим параметрам базальты соответствуют толеитовым и 
известково-щелочным типам развитых ОД Тихоокеанского пояса, что 
’подчеркивалось и [16]. В них усиливается известково-щелочной тренд, 
возрастает степень порфировости, уменьшаются содержания ЬБ’.Сг, Со, 
возрастают (в г/т) —V(440), гг(35), У(22), 14(16), 8г(220), но сох
раняется уровень содержаний РЗЭ и форма кривой их распределения 
[10]. В направлении с СЗ на ЮВ —Ю проявляется латеральная зо
нальность составов с ростом КеО/МяО, К?О и, особенно ТЮ2, с чем свя
зано появление среди базальтов Капа некого ареала высокотитаннс- 
гых (1.12—2,30% ТЮг) разностей, тяготеющих к ограничивающим его 
с запада и востока шовным зонам. Подобная изменчивость может 
указывать на локальные растяжения в задуговых структурах типа 
узких глубоководных бассейнов с корой океанического типа и проявле
ния обогащенных легкоплавкими когерентными элементами мантий
ных расплавов при малой степени плавления.
б) Базальты позднеме.ювого этапа развития Сомхето-Карабахской ОД. 
Коньяк-сантонскому этапу вулканизма предшествует <1груктурная 
перестройка Сомхето-Карабахской ОД с переходом ее в консолидиро
ванный контипепгальный блок. Тектоническая активность проявля
лась на СВ фланге ОД и сопровождалась деструкцией южного борта 
Закавказского массива. Центры вулканических извержений смещались 
и СВ направлении, в тыл палеозоиы субдукции, контролируясь При- 
куринской системой СЗ разломов. Одновременно активизировались 
древние поперечные разломы с заложением зон внутридугового риф- 
тинга. Сформировавшийся Предмалокавказский вулканический пояс 
имеет блоковое строение с автономным характером развития отдель
ных фрагментов. В пределах Центрального звена пояса (Прикурим- 
с кая близширотная зона, Иджеванский и Таузский поперечные проги
бы) вулканическая серия коньяка-сантона представлена протяженно- 
дискретным рядом оливнповый базальт-андезит-риолит [15]. Базаль
ты имеют педосыщенный 8Ю2 состав, высокую глииоземистость и 
магнезиальность, умеренную титанистость и относятся к К—Ма из
вестково-щелочной и субщелочной сериям, характерным для энсиали- 
ческих ОД и АКО тихоокеанского типа [15,20]. Содержания КИР эле
ментов (вг/т) в них. хотя и превосходят —К| базальты, относи
тельно невысокие 14(6,2), ИЬ(2—3.5), Ва(95 132), 8г (276—353), 
У (22), но резко возрастают 7г (96—111). Сг (276—453). К) (208—228). 
Со(48). Характерно плавное распределение РЗЭ (1а,,/5тн = 1.6) с 
заметным обогащением ЛРЗЭ (Ьа/УЬ=5,5—5,9) (рис. 2). Выявляются 
высокие значения индикаторных отношений—К/ИЬ(2110 2818), №/Со 
(4,7), Т17У(260), Т17У(45), низкое—V Сг (0.35—0.5). По Ть-7г соотно
шению данные базальты отвечают сериям островных дуг. в;8г/8в8г 
изотопный состав варьирует от 0.70402 до 0.70432. что наряду с низ
кими ЕЬ/8г отношениями указывает на мантийные источники выплав
ления Приведенные данные позволяют интерппетировать К2 вулка
низм как смешанный <островодужный-внутриплитный» [5]. В петро
логическом аспекте подобная двойственность связана с усилением сте
пени плавления гетерогенного мантийного субстрата за счет углубле
ния источника флюидных компонентов, в геодииамическом—с установ
лением относи телыто ст абильного тектонического режима, на что ука- 
։ывают и [6]. Фрагментарность строения вулканического пояса поз
воляет предполагать наличие прерывистых малых осей спредиига, что 
характерно для задуговых окраинно-морских бассейнов [21].
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Постскладчатое растяжение рифтового типа на К2 этапе разви
та Сомхето-Карабахской ОД нашло свое отражение также в образо
вании СВ расколов, контролирующих рой даек пикродиабазов и пик
ритов в Алавердском ареале [9]. Эти породы отличаются высокими 
содержаниями МяО(14.5— 23,9% ), Ж и Сг, низкими—А1О3. ТЮ2. 
Высокие отношения Т1/Сг(3,7), Сг/У( 150), №/Со(8,0) являются ин
дикаторами очагов истощенной верхней мантии с высокой степенью 
плавления.
а) Базальты верхнеюрег.о-верхнемелового этапа развития островных 
дуг на офиолитовом фундаменте. Во фронтальной зоне Сомхето-Кара- 
бахской ОД на тайпом этапе формировались новые вулканические 
туги—Севанская и Ведийская. В их сложении участвуют две после
довательные серии—нижняя контрастная толеит-плагиогранитовая се
рия, залегающая на размытой поверхности офиолитов, и несогласно с 
перерывом сменяющая ее верхняя дифференцированная трахиба- 
зальт-трахиандезит-трахитовая серия. По химизму базальты нижней 
серии соответствуют низкокалиевым толентовым и известково-щелоч
ным типам примитивных ОД на симатическом основании. Они харак
теризуются низкой титанисчостью, умеренной глинозем истостью. Гео 
химические исследования Г. С. Закариадзе и соавторов [7] выявили 
в данном типе базальтов низкие содержания (в?/т) Ва(40֊43), 5г 
։125—180), гг(72—103), №(58- 140), Со(34-44). высокие-У(260— 
405) и распределение РЗЭ, отвечающее толеитовому .пеллетированно
му типу со слабым накоплением ЛРЗЭ (Ьа/УЬ= 1.31—1.86) (рис- 2). 
Сравнительно высокое отношение 878г/868г = 0.70472 подтверждает их 
принадлежность к толеитам примитивных ОД- В нижней серии уста
навливаются также разности, близкие к толеитам срединно-океаничес
ких рифтов или дна океана, которые характеризуются почти хондри
товым профилем распределения РЗЭ [7].

Химический состав базальтов верхней серин обогащается ТЮ2 
(до 3.5%), щелочами, А12О3 и Р О5, обнаруживая субщелочной и ще
лочной уклон. С ним отчетливо коррелируется возрастание содержа 
ннй ( в г/т) Яг (150 167). Ва(117), 8г(472—515). Распределение РЗЭ 
и высокие содержания Ъа и Се (рис 2) при Ъа/УЬ = 7.5—14.8 указыва
ют на принадлежность базальтов к обогащенным типам [7]. С этим 
согласуется и высокое отношение 878г/868г = 0.70509, указывающее па 
их связь с мантийными субстратами высокого уровня щелочности. 
Ассоциация низкокалпсвых толеитов с высокотитанистыми субщелоч
ными и щелочными базальтами в Севанской и Вединской энсимати- 
ческих ОД выявляет гетерогенность блоков их основания, которая 
осложняет тектонический режим перехода от примитивной стадии к 
ранней с вовлечением в плавление более глубинных, специфически 
обогащенных мантийных субстратов.

II. Базальты коллизионных обстановок

а) Базальты раннеколлизионного (средне-верхнеэоценового) этапа 
развития Центрально-Армянского мегаблока. С процессами конверген
ции Евразиятского (южная часть Закавказского срединного массива) 
и Афро-Аравийского (северный край Иранской пли гы) континентов и 
последующей коллизии отдельных микроплит и фрагментов древних 
ОД связано формирование палеогенового континептально-вулканичес 
кого пояса. Он отчетливо наложен па разнородные и разновозрастны»՝ 
структуры древней консолидации: на севере это фрагмент Сомхето- 
Карабахской ОД (Дорийский блок), на юге—древняя ПКО Иранского
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микроконтинента (Вайкский блок, Зангезурская зона), в централь
ной части—разделяющая эти структуры Севанская шовная зона (1Пи- 
ракскнй, Базумский, Памбакский, Арегунийский блоки). Геодинами- 
веский режим формирования палеогенового вулканического пояса от
вечает коллизии типа континент-континент, который предполагает 
одновременное возникновение зон глубинного сжатия и растяжения, 
особенно характерное для областей клиновидных выступов поддвига- 
ющейся плиты (Аравийский клин) [12,4,17].

Базум-Севанская зона глубинного сжатия близширотного прости- 
I ания приурочена к Севанской офиолитовой сутуре в зоне сочленения 
Сомхето-Карабахской ОД с северной окраиной Центрально-Армян
ского мегаблока. Вулканизм развивается в обстановке,сходной ссуб- 
дукционпой, определяемой глубинным поддвигом Центрально-Армян
ского мегаблока в северном направлении по линеаменту Спитак-Ши- 
рак. Выделяются два этапа вулканизма: среднеэоцеповый (базальт- 
андезит-риолитовая серия) и верхнеэоценовый (базальт-андезит- 
риолитовая и трахибазальт-трахириолитовая серин). По химизму ба- 
зальты данной зоны отвечают известково-щелочным и субщелочным 
К—Ха типам. В базальтах верхнего эоцена усиливается степень не- 
юсы щеп ноет и 8Юг, роль глинозема и щелочей за счет К2О Характер
ны повышенные содержания КИР элементов (в г/т)—Ва (467—910), 
ПЬ(8.5—50), 8г(445 —1200), а также гг(84—132), У (16—22), высокие 
значения У/Сг, Хг/У, К/ВЬ индикаторных отношений, низкие содержания 
1л(2,2—6), Сг(103—120), К։ (40—56). Кривая распределения РЗЭ 
(рис. 2) имеет крутой профиль (Еан/5тн=3.3—6 1) со значительным 
обогащением легкими РЗЭ (Ьа/УЬ>»10). Петро-геохимические пара
метры базальтов Базумо-Севанской зоны в целом отвечают ассоциа
циям зрелых ОД и АКО средиземноморского типа с мощной конти
нентальной корой в основании, что подтверждается и соотношениями 
'И—֊7л՝. Отношения 878г/868г. варьирующие в пределах 0.70372—0 70485. 
могут интерпретироваться как признаки вовлечения корового материа
ла в магмообразование. Выплавление базальтовых расплавов проис
ходит из истощенного мантийного субстрата в условиях высокого Рн, 
к взаимодействия с нижней корон. ■

Зангезурская зона глубинного растяжения имеет близмеридио- 
налыюе простирание и развивается в пределах ЮВ края Центрально- 
Армянского мегаблока по Зангезур-Далидагскому разлому. Выделяют
ся среднеэоценовый (мелабазальт-базальт-аидезитовая серия) и верх- 

। еэоценовый (базальт-андезитовая и трахибазальт-трахиандезитовая 
серии) этапы вулканизма. Начальные члены среднеэоценовой серии 
близки к Ха толеитах! ОД, более поздние отвечают известково-щелоч
ным типам АКО с умеренно высоким содержанием МяО и низким ТЮ2. 
В базальтах верхнего эоцена усиливается К Ха уклон с переходом от 
известково-щелочных к субщелочным типам АКО. Но сравнению с 
Базум-Севанской, в базальтах Зангезурской зоны уменьшаются со
держания (в г/т) Ва (180—281), КЬ(6,5—8). 8г (377—600). гг(44—70), 
ХЦ28 —34), У(6—16), возрастают ЬП2—10), Сг( 120—130), У(130— 
350) Кривая распределения РЗЭ в мелабазальтах имеет пологий 
хондритовый профиль (Ьан'5тн = 1.4) с высоким уровнем содержаний 
I РЗЭ (Ьа/УЪ = 3—4); в субщелочных базальтах верхнего эоцена рез
ко возрастает сумма РЗЭ при сохранении пологого профиля кривой 
и низкой степени их фракционирования с Ъа/УЬ = 6,2 (рис. 2). По 

—7г соотношению базальты относятся к островодужным типам с 
переходом наименее дифференцированных мелабазальтов в область 
составов СОХ. Низкие величины Я78г/868г отношений (070389—0.70410) 
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указывают на участие в петрогенезисе базальтов мантийных источ
нике в. Выплавление базальтовых расплавов связано с интенсивным 
подтоком восстановительных флюидов из участков неистощенной ман
тии с высоким содержанием граната. Возрастная последовательность 
серий отражает процесс вовлечения в плавление все более глубинных 
участков мантийного диапира и усиление степени плавления [12.4].

Вайкский кратонный ареал приурочен к стабилизированной цен
тральной зоне Центрально-Армянского мегаблока. В отличие от смеж
ных Севано-Базумской и Зангезурской зон интенсивный вулканизм 
проявляется здесь лишь в верхнем эоцене с образованием укорочен
ной серин трахибазальт-трахиандезит. Трахибазальты представлены 
недосыщенными БЮз, меланократовыми, высокотитанистыми типами, 
отвечая субщелочным К Ма сериям АКО и внутриплитных обстано
вок. Они отличаются высокими содержаниями КИР элементов (г/т)- 
Ва(250—780), (10—50). ИЬ(9—86), 8г(420—1160), Сз(0.6—4.8), а
также 2г(80—156), У(160—281), Со(32—56), умеренными--Сг (9- 42), 
М1(42—47), низкими ¥(10—17) ; по Т1—7>т соотношению принадлежат 
к внутриплитным ассоциациям. Распределение РЗЭ (рис. 2) обнару
живает сравнительно пологий профиль в левой части спектра 
(Ьан^тн) =3.8 и максимальное для палеогеновых серий содержание 
ЛРЗЭ при высокой степени фракционирования (Ьа/УЬ= 15—60). От
ношения 878г/8(58г = 0 7035—0 7045 указывают на мантийный источник 
расплавов, взаимодействующих с нижнекоровым субстратом. Сово
купность геохимических данных позволяет связывать базальты Вайк- 
ского блока с метасоматически измененным амфиболсодержашим ман 
тийным источником невысокой степени плавления.
б) Базальты позднеколлизионного (неоген-четвертичного) этапа раз
вития Центрально-Армянского мегаблока Широкое проявление ба
зальтовых серий—одна из характерных особенностей молодого вул
канизма Армении, связанная с завершающими этапами горообразо
вания и континентальной коллизии. В результате этих процессов спаян
ными воедино оказались разновозрастные и разнотипные континен
тальные блоки байкальской, гсрцинской и альпийской консолидации 
Тектоническая гетерогенность субстрата обеспечила его восприимчи
вость к значительным деформациям и разнообразие геодинамических 
условий проявления вулканизма [22]. К иеотектоническому этапу раз
вития региона приложимы представления о «двухъярусной тектонике 
плит», суть которых состоит в выделении в зонах коллизионного оро
генеза корового н подкорового ярусов и двух разных масштабов 
проявления тектоники плит [23] Важной особенностью неотектони- 
ческого развития Армянского нагорья является отчетливая интерфе
ренция тектонических зон и связанных с ними вулканических прояв
лений. Главными являются зоны, подчиненные общекавказским ши
ротным структурам, и зона Транскавказского поперечного поднятия 
[13]. Базальтовый вулканизм представлен трещинным и ареальным 
типами извержений, проявляющимися в различных геодинамических 
условиях.

Трещинный базальтовый вулканизм приурочен к зоне Транскав
казского поперечного поднятия и связан с сквозькоровыми рифтогеи- 
пыми расколами без вертикальных смещений крыльев. Разломы 
тяготеют к линеаментам «африканского» направления, которые про
слеживаются от рифта Мертвого моря иа север, в пределы Армянско
го нагорья и далее на Б. Кавказ [1]. Базальты этих структур обра-
>уют достаточно однородную по составу формацию платобазальтов и 
распространены в виде обширных и мощных (100—300лг) лавовых 
покровов в пределах Амасийского, Ашоцкого, Дорийского. Котайкско-
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го плато, бассейнов рр. Ахурян, Дебед, вдоль 103 побережья оз- Се
ван Они относятся к известково-щелочному петрохимическому типу 
с пологим трендом накопления щелочей по мере возрастания 8Ю2 (рис.1). 
Характерны низкие содержания К20 (до 1%), ТЮ2, умеренные- 
.М?0(2,45—7.40%). Описываемые базальты заметно обогащены КИ1’ 
лемептами (вг/т) —Ы(7,6—9), КЪ(11), 8г(320—708), Ва(450), обед

нены гг(150), У(20֊22), Та(0,47), ЬтЬ(<10). Одновременно отме
чаются высокие содержания таких сидерофнльных элементов, как 
¥(105—140). Со(15—36), низкие—Сг(60 120), №(15— 42). Но гео
химическим данным В. С. Попова с соавторами [18], распределение 
РЗЭ в платобазальта\ (рис. 2) характеризуется умеренным обогаще
нием легкими лантаноидами (Ьа/УЬ= 12,3), крутым наклоном кривой 
(Ба'1 8т“ = 4.1) и высокой степенью дифференцированности легких и 
тяжелых РЗЭ на фоне плавного убывания последних. Величина 
֊’8г/-б8г дает устойчивое значение 0.7040 [17]. Однородность состава 
больших объемов трещинных платобазальтов, отсутствие признаков 
дифференциации и контаминации, геохимические параметры позволя

ют предполагать их мантийное происхождение из истощенного субс- 
1 ра।а и условия «сухого» высокотемпературного плавления низкоп 
степени. Геодинамический режим вулканизма соответствует пульса
ционным излияниям жидких лав по сквозным расколам растяжения 
без задержки в промежуточных очагах- г»*;*Лфподдо

Ареальный базальтовый вулканизм в тектоническом плане кон
тролируется близширотными общекавка^скими структурами всяс,а« 
Базальты, представляющие начальные члены дифференцированных 
серий, изливались из небольших моногенных вулканов центрального
типа. связанных с залегающими на разных уровнях промежуточными 
(2—5/см) и периферическими (0.5—lot) вторичными очагами [24] 
Ареальный вулканизм локализован в западной в восточной зонах
(табл. 1). различающихся масштабом и временем проявления базаль
тов и степенью дифференцированности комплексов, начальными члена
ми которых они являются. В масштабах проявления базальтового вул-
канизма отмечается четкая латеральная зональность, выраженная 
возрастанием его объемов по мере удаления от Транскавказского по
перечного поднятия на ЮВ, где в пределах Сюникского нагорья 
достигает максимума В том же СЗ—ЮВ направлении протяженные 
известково-щелочные и субщелочные серии сменяются укороченными 
субщелочными и щелочными, возрастает общая и калиевая щелоч
ность с появлением на Сюникском нагорье фельдшпатоидиых базаль
тов. Согласованно с латеральным трендом щелочности увеличивается 
степень иедосыщенности 81С>. меланократовость. усиливается роль 
ПО2 и Р2О5. Состав микроэлементов в ареальных базальтах по срав
нению с платобазальтами отличается значительно более высокими 
содержаниями (в г/т) Ы(12—24), КЪ(18—43), Ся(<1.6), 8г(1400— 
1780), Ва(1267), гг(180-240), МЬ(20), Со(21—100), ¥(96—320), 
Та (1,8), низкими—Сг(28—100), Х1(25—40), У(15—18). Существуют 
также латеральные вариации содержаний микроэлементов между 
ареальными базальтами западной и восточной зон, при этом в послед
ней роль КИР элементов. V, Со выше, а Сг, №. У—заметно ниже. 
По Л—7.Г соотношениям базальты обеих зон. как и плаюбазальты.
относятся к внутриплитиым континентальным сериям. По [18] для
ареальных базальтов характерно резкое возрастание как суммы РЗЭ,
так и степени ракционировапня легких и тяжелых лантаноидов
(Еа/УЬ = 30.5) с крутым профилем кривой (Ея” 8т!1 = 5,2). Отношения 
78г/868г=0.7035—6.7037 [17] отвечают мантийным источникам. При 
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везенные петро-геохимические параметры указывают на ведущую 
толь в петрогенезисе ареальных базальтов частичного плавления обо
гащенного водосодержащими и редкоземельными акцессорными ({та
зами мантийного источника, состав которого обнаруживает латераль
ную изменчивость с увеличением глубины залегания, степени плав
ления и роли флюидных компонентов в ЮВ направлении.

/базальтовый вулканизм зоны активизации- Кэпанский блок пре । 
ставляет крайний ЮВ—К) фрагмент Сомхето-Карабахской ОД, выс
тупающий как постинверсионная консолидированная структура. В 
его границах новейший базальтовый вулканизм представлен группой 
моногенных вулканических центров, приуроченных к глубинным раз
ломам мезозойского возраста, активизированным на позднеорогенном 
этапе. Лавы и эксплозин этих вулканов не имеют аналогов срети мезо- 
кайнозойских базальтов и являются наиболее магнезиальными (8 
11.56% М#О) и недЬсыщенными 8Ю2 (до 11% нормативного нефели
на) среди новейших базальтов Армении [25]. Они отличаются натро
вым уклоном (3,25—5,25% Ма2О), высокими содержаниями ТЮ2 
(1,21֊ 1.65%) и Р2О5(0,9—1,2%)- Геохимическая специфика базани
тов состоит в пониженных содержаниях коррелируемых с калием эле
ментов (в г/т) — 1л (7.9). КЬ( 17—24), Ва (100), резко повышенных 
Бг(2000—2400) и таких тугоплавких сидерофильных элементов, как 
41(275—430), Сг(320— 560), при низких ¥(142—153), Со(32 13). 
Из группы ВЗИ элементов наряду с Т>. заметно повышены содержа
ния 2г(170—210), ЫЬ(17—25), Та(09—2.40), ¥(18-24). По 
тению Л—г? капанские базаниты занимают центральное положение 
в поле внутриплитных базальтов. По [18] содержание суммы РЗЭ 
в капанских базанитах наиболее высокое во всем ряду мезокайнозой 
ских базальтов (рис. 2), что отчетливо коррелируется с повышенной 
общей щелочностью. Заметно сильное обогащение легкими РЗЭ 
(Ьа/¥Ь = 46,3—62,5), крутой наклон линии изменения содержаний 
(Га||/3т,։ =4—4.1) при резко пониженных содержаниях ТРЗЭ. Эти 
особенности должны отражать плавление метасоматически обогащен
ного мантийного субстрата, содержащего амфибол и редкоземельные 
акцессории [18]. Уровень зарождения первичных очагов капанских 
базанитов по сравнению с очагами ареальных базальтов смещается 
па значи।сльные глубины (75—85км), в которых дифференциация 
расплавов происходила с фракционированием фаз оливина и амфи
бола. Геодннамические условия проявления этой специфической серии 
сопоставляются с щелочными вулканитами протягивающейся к Ю—ЮВ 
Загросской зоны

III. Базальты рифтогенных режимов (многоэтапного 
континентального рифтогенеза)

и) Базальты верхнетриас-нижнеюрского этапа развития СЗ Ерах-Не- 
‘рамской зоны. ЮВ часть Центрально-Армянского мегаблока, являюще
гося пассивным краем Ирано-Аравийской плиты, в Тз—время раз
вивалась н режиме континентального рифтогенеза. Региональным 
проявлением этого процесса является прослеживающаяся к ЮЗ от 
Вединской офиолитовой зоны по линии гор Ерах-Ехегис-Азнабюрт- 
Неграм продольная прерывистая полоса развития вулканитов конт
растной серии щелочной базальт-тра.хиандезит-трахит На различных 
участках рифтогеннон структуры эта серия представлена с различной 
полнотой с сокращением роли трахитов в ЮВ направлении; дифферен
циал»! обнаруживают заметные вариации петрографического состава 
1-го отличительной особенностью является высокое содержание фено
кристаллов высокотитапнстых темноцветных и апатита, кристаллиза
ция которых продолжалась и в эффузивную стадию (табл. 1). Химизм



щелочных базальтов и трахибазальтов Ерахского выхода определяет
ся недосыщенностью 8Ю2(40.12—52.15%), резкими вариациями 
МкО(Ю.6--2%), высоким суммарным содержанием щелочей (3.2֊- 
8,9% г ри К:О>Ь’а2О), а также Т1О2 (I 7—3.7%). Р2О5(0.5—1.26%). 
Они щмсгно обогащены коррелятивными к калию элементами (в г/т) 
Ва(120), 8г(560), а также 7г(200—700), У(26), ¥(150-170), обед-
е։ы №(25), Сг(80) (191. В трахибазальтах Азнабюртского и Неграм- 
кого выходов резко возрастают концентрации №(33- 138), Сг(63

170). ¥(144—336), У(22 49), убывают—2г( 110) [81- По скоррели-
ванному высокому содержанию Т1 и Zr составы отвечают базальтам 

внутриконтинентальпых обстановок. По [191 в распределении РЗЭ 
выявляется резкое обогащение легкими лантаноидами (Ьа/УЬ=22.5) 
|”)н крутом характере убывания тяжелых (рис 2). Таким образом, 
» энведенныс параметры свидетельствуют о происхождении Тз—«1| 
базальтов Ера.х-Неграмской зоны за счет частичного плавления ано- 
՝•«՝ ьио-обогащепного флогопит- и апатит-содержашего мантийного 
субстрата в условиях высокого Рф1; на ЮЗ фланге зоны фронт магма- 
обпазоваиия заметно углубляется и возрастает степень плавления, 
б) Базальты верхнеолигоцен-нижнемиоценового этапа развития Байк- 
Рединской зоны. Процессы континентального рифтогенеза в К)В части 
Центрально-Армянского мегаблока проявлялись далее на Рр: —№
этапе и контролировались региональными структурами системы 
Трапскавказского потнятия. В геолого-структурной связи с ними фор 
чаруется узкий, вытянутый в субширотном направлении Вайк-Ведин- 
ский пояс щелочных вулканитов, ограниченный парой разломов, за
ложенных՜ в палеозой-допалеозойском фундаменте. Щелочные вулка
ниты обнажаются в междуречье Азат-Веди и в Западном Вайке и 
слагают крупные вулкано-тектонические депрессии (Котуц-Одзасар 
и Зовашен-Агавнадзор). Установлено двухкратное проявление вулка 
иических процессов с формированием гомодромных серий—верхне- 
олигоценовой (анальцимовый тефрит-трахиандезит-трахириолит) и 
верхнем ионеи-пл ноненовой (лейцитовый тефрит-трахиандезит-фонолит) 
[31. Вулканиты рифтовой структуры в бассейне оз. Севан приурочены 
к широтным разветвлениям Транскавказского поднятия и распростра
нены на Вапденисском нагорье и Восточно-Севанском хребте. Их рнф- 
тогенная природа кроме структурной приуроченности подтверждается 
высокой щелочностью составов всей серии и особенно базальтовых 

’.иффепепциатов По сравнению с базальтами предшествующего этапа, 
они обладают более узким диапазоном вариаций 8Ю2(44—51%), ТЮ? 
(0.93—2.3%) и Р2О5, более высокой магнезиальностью при несколько 
пониженной общей щелочности с сохраняющимся соотношением 
К_О>ХаО2. Геохимические параметры щелочных базальтов -М|
ерин отличаются высокими содержаниями (в г/т) Ы(19 70). КЬ(90 - 

100). Ся(5—8). 8г(800—1100), Ва (1000-1600). Со(60—75), ¥(350), 
2г(260 320), КЬ(22—26), умеренно-высокими №(120—140). Сг(82 — 
110) и (15֊ 24) [12]. Характерно кроме того резко фракционирован
ное распределение РЗЭ (Ьа/УЬ=180). сходное с базальтами Ь— 
^тапа .и • отличающееся более высоким уровнем концентраций ТРЗЭ 
[12]. Величины 878г/м8г варьируют в пределах 0.70636 0.70837 при 
। и :ком ИЬ/8г отношении (0.08), что характерно для континентально- 
рифтовых серий повышенной калиевой щелочности. Геохимические 
( собенш'сти и. в частности, повышенные содержания КИР и ВЗИ эле
ментов наряду с тугоплавкими могут указывать, что первичные рас
плавы генерировались за счет метасоматически обогащенного флого- 
пит-содержащего мантийного субстрата. Отметим также геохимичес-



кую преемственность между составами Т3—«К —№ щелочных ба
зальтов, обусловленную сходной специализацией первичных распла
вов, степень плавления которых возрастает во времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В мезокайнозойской истории восточной части Армянского нагорья 
импульсы базальтового вулканизма совпадают с этапами структурных 
перестроек в геологическом развитии Кавказского сегмента Альпий
ско-Гималайского пояса и отражают условия длительной активности 
мантийных магматических очагов разных уровней глубинности Эво
люция базальтового вулканизма имеет дискретный характер, определя
емый неоднородностью мантийных источников и различными геодина- 
мическими режимами магмообразования в крупных пространственно 
разобщенных континентальных мегаплитах и разделяющей их офио 
литовой сутуре.

Выделяются собственно островодужная —Кг) и континенталь
но-коллизионная (1^ —стадии с независимыми трендами петро
химической изменчивости базальтов. В каждой из стадий от ранних
этапов вулканизма к поздним возрастают масштабы проявления и 
объемы излияний базальтов, отражая возрастание степени плавления 
глубинных субстратов и усиление тепло-массопереноса, в том числе 
п флюидного Под влиянием этих процессов возрастает петро геохими- 
"сская дифференцированность сопряженных с базальтами вулкани
ческих серий, возникают автономные очаги плавления сиалического
материала континентальной коры, усиливается роль К?О и некогерент
ных элементов, сумма РЗЭ и степень их фракционированное™.

Осгроводужная стадия отвечает формированию фрагментарной 
системы энсиалических и энсиматических дут по южному борту Евро
азиатской плиты. На завершающих этапах их развития субдукцнон- 
ный механизм выплавления первичных магм из истощенных мантий
ных источников сменялся механизмом мантийного диапиризма
мировапием внуIридуговых рифтов и вовлечением в плавление обога
щенных глубинными флюидами компонентов.

Континентально-коллизионная стадия проявлена по северному 
выступу Иранского микроконтинента и обнаруживает специфические 
особенности зон столкновения средиземноморского типа. Они опре
деляются наличием мощной континентальной коры с ее мозаикой 
разнородных блоков, сопряжением различных тектонических режимов, 
механизмом гетерогенного мантийного (и нижнекорового) магмообра
зования. На раннеколлизионной стадии возрастает многообразие пет
рохимических типов базальтов при определенной конвергенции пегро-
геохимических признаков геодинамических зон типа зрело-острой >- 
дужных, растяжения и внутриплитпых. Позднеколлизионный этап 
подчинен мощному глобальному импульсу базальтового вулканизма, 
связанному с ин тенсивным сводово-глыбовым воздыманием Армянско
го нагорья и активизацией Афро-Аравийской рифтовой системы. Эво
люция состава базальтов отражает совмещение собственно коллизион
ной, рифтогенной и внутриплитпой геодинамических обстановок в 
в условиях массовой проницаемости земной коры.

В пределах северного выступа Иранской плиты независимые пет 
ро-геохимические серии Т3—и Ря^ — этапов контролируются
продольными континентально-рифтовыми структурами. В них реали
зуются особые тектонические напряжения, обеспечивающие выплавле
ние глубинных магм специфического состава и выведение их на по- 
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ьерхносгь без существенного взаимодействия с материалом земной 
коры.

Работа выполнена в рамках темы 92—225, финансируемой из гос
бюджета Республики Армения. '

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՀՅՈԻՍԻՍ֊ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՍԻ
ԱԿԱՈԿԱՅՆՈՋՕՅԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ՐԱ9.ԱԼՏԱՅԻՆ ՀՐԱՐԽԱՅՆՈԻ^ՅՈԻՆ^ 

|>. Տ. ^rpiu;n։iG, Հ. Ա. ‘ԼսւզսւՐ|Ա։ն, Ս. Հ. Կարապետյան, 
hi. P. Ս*Ւ.|ի fuLp |ա1Հ Ա. Խ. Անացականյան, Կ. Գ. Շ|ււփնյա1ւ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Քնն ար կվում են բազալտների տ արածման ե տեղաբաշխման երկրսւբա֊ 
նազա*., տեկտոնական պայմաեներր, նրանց պետրոլոզի ական և երկրաքի֊ 
սիական առանձնահատկություններն ու ղերր մեզոկ այնողոյում երկրակեղևի 
ձև ավ որմ ան պատմության րնթացքում։

/’ աց ահ ա յ տ վ ե / է, որ բազալտների կազմության փոփոխականությունն 
ունի ղիսկրետ բնույթ: Այն կախման մեց է զտնվուԱ Եվրասիայի և Ւրանի 
մայրցամաքային սալերի եզրամ ասերում և սալերլւ բաժանող Սևանի օֆիո/ի- 
տաքին զոտու ս ա > մ անն ե ր ո ւ մ րնթացող ե ր կ րա դին ա մ ի կ ա կ ան պրոցեսներից։

Առանձնացվում են բազալտների երեր հաստատուն պ ե տ ր ո ե ր կ ր ա քի մ ի ա - 
կան ա' սւեր, որոնք առաջացել են կղզաղեղային է կոլիզրոն և ռիֆտային երկ- 
րւսդինամ իկական ի ր ա ղ ր ո ւ թ յո ւնն ե ր ո է մ։ Բազալտների յուրաքանչյուր տիպի հա՝ 
մար բնորոշ են կալիում ի օքսիդի և հ ազվազյոլտ հողերի խմբի տարրերի ոլ 

ա զ ա տ Ա ան աստ 
կախված է խորքային թիկնոցային սուբստրատների անհ ամ ա ս ե ռո ւ թ յ ոլն ի ց , 
սւոացացմ ան խորություններից, խ որքա յին զւսնզվածների Հալման ոլ ֆսոէի~ 
դափն ֆաղափ մասնակցության աստիճանի տարբերություններից:

Բ ա զալտն ե ր ի բ ազմ աղ ան ու թյուն լւի ճանի՛սրան g * ա փ

MESO-CENOZOIC BASALTIC VOLCANISM IN THE NORTH-EASTERN 
PART OF THE ARMENIAN HIGHLAND

R. T. Djrbashian, G. A. Kazarian, S- G. Karapetian, 
Kh B. Meliksetian, A. Kh. Mnatsakanian, K. G. Shirinian

Abstract

The paper consequently considers a geological-tectonic position and 
petrogeochemical specific features of the Meso-Cenozoic basaltic complexes 
in the northeastern part of the Armenian Highland- A discrete character 
of temporal changes in basalt's composition that were related to the re
construction processes of geodynamic regimes in the Euroasian and Iranian 
plates’ edges and the ophiolite suture separating them was revealed. Three 
stable petro-geochemical types of basalts, corresponding to the regimes of 
island arc, continental collision and riftogenesis, were distinguished. Each 
basalt’s type evolution reflects the trend of increasing of the role of K20. 
incoherent elements, sum of rare-earth elements and their fractionation 
degree A diversity of basalt types is attributed to heterogeneity and 
different depths of initial mantle substrates, differences in their melt’ing 
degrees and participation of fluid phase.
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Աո աքին . tu յա и ա ս էն ր տարտ ծրի սք ա լ ե ո ղ են ի *ղոր ( մաս. հ քրք j » աս տ վա ժ րն եր ո ւ մ oiflUi-

քսրկվում Լ նավթի և ղ ա ղ ի ա Ո կ ա յո է թ յո էն ր նստվածրտրանական ( (ի(Iո յ ո ղի ա կ ան ) ծուղակնե
րումս Դրանք! Հիմնականում թ ո < ր ր ի ղի տ ային արտարերման կոների խճտավաղային կաղմի մար
միններ են , որոնք մեկուսացվեք են ֆք յո ւ ի ղա մ ե ր ծ ա ւղ ա րն ե ր ո վ ւ Այս մ արմ իններր սւղ ասվում են 
Արար ատ յան ի քված րի ս/ ա (ե ո ց են • Հ/ր ց են ի նստվածքներում, մինչև 4,5կմ խորություններում։ 
Ավեյի փորր չափի խութէս յին կարրոնատային ծուղակներր սսյ ասվում են վերին !ոէյւ՚նօ/իցո- 
է/1-նի կտրվածքներում, մինչև Յկմ խորություններում ։

Հ տ յ ա ս տ ան ի Հ ան ր ա պ ե տ ո ւ թ յ ան տարածքում 1948 թվականից որոշ րն դ
• ատումներով տարվել են ո ր ոն ո դ ա Հ ե տ ա խ ո ւ զ ա կ ան աշխատանքներ նրա րն-
դերքում նավի) ի ե գազի բացահայտման ու նրանց Հ ե ո ան կ ա րն ե ր ի զնսւհատ-
մ ան Համար։ Պ արգվել է, որ ն ա վ թ ա զ ա զ ա բ ե ր ո լթ յ ան տեսակետից Հայաստա
նում աոավել հե ո անկ ար տ յին Լ Արարատյան իջվածքր իր հարակից տեղամա
սերով /1, 2, 3, 9ք։ խորր հորատման տեսակետից վատ /, ուսումնասիրել և
ղեո պարզ չէ Ս ե ան Շիրակի ու Վայոց ձորի իջվածքների նստվածքային հ տ ս տ- 
վածքների ն ա վ թ ա զ ա զ ա ր ե ր ո ։ թ յ ան հ ե ո ան կ ա րն ե ր ր t Ե ր կ ր ա զին ա մ ի կ ա կ ան
զ արզացմ ան , .ի ա ց ի ա ֊ն ս տ վ ա,ծ ք ա ր ան ա 1խսն ա ո ան ձն ահ ա տ կ ո ։ ք) յունն հ ր ի , օր֊ 
զանական նյութով ասլարների հ ա զե ց վա ծ ո ւ թ յ ան իմաստով Արարա տյան իջ
վածքի նստվածքային Հ զ ո ր հ ա ս տ վա ծ քն ե ր ր կարե/ի ( համեմ ատեյ Ալպիական* 
Հիմալայան ծ ալքավոր զոտոլ ար էլ են հաստատված ն ա վթ ա զ ա զ ա ր ե ր ութ յո ւն

32


