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Эоценовый вулканизм Центральной части Малого Кавказа наиболее интенсивно проявлен
в Шахдагском прогибе характеризующимся северо-западным простиранием. В тектоническом
отношении данная структура на севере отделяется от Лок-Гарабагской структурно-формацион-
ной зоны Мровдагским разломом, а на юге соприкасается с Малокавказским офиолитовым (Гекча-
Акеринский рифт) швом.

Эоценовый этап развития Шахдагского прогиба характеризуется накоплением мощной тол-
щи терригенно-осадочных, вулканогенно-осадочных, и собственно вулканогенных комплексов.
Вулканогенный комплекс данной структуры в виде локального вулканического ареала, изомет-
ричен и тяготеет к осевой зоне структуры. Состоит она из потоков трахиандезитов, трахидаци-
тов, трахириодацитов и трахириолитов с незначительным развитием пирокластических пород.
Становление этого комплекса обусловлено деятельностью Ганлинского стратовулкана, который
в поздней стадии проявлялся в виде экструзивных куполов и даек. Состав их представлен высо-
кокалиевыми кислыми породами типа щелочных трахидацитов, пантеллеритов и комендитов, в
которых установлены вкрапленники эгирина и арфведсонита [2].

Продукты вулканизма, являющиеся составной частью трахибазальт-трахидацит-трахирио-
литовой формации представлены породами последовательного ряда: от базальта до риолита.
Совокупность пород Шахдагского блока составляет три ряда вулканических серий, различаю-
щихся главным образом по уровню общей щелочности: нормального, субщелочного и щелочно-
го. В то же время в ассоциациях пород этих рядов имеются разновидности с высоким и с отно-
сительно низкими содержаниями калия, из которых первые в пространстве тяготеют к осевой
полосе, а вторые – к северо-западному борту Шахдагского блока. Вулканиты в основном калие-
во-натриевого типа. По отношению Na2O/K2O вулканиты известково-щелочной серий относятся
в равной мере к натриевым и калиево-натриевым, а вулканиты высококалиевой известково-ще-
лочной и щелочной серий, обнаруживают в основном калиево-натриевый характер. Представи-
тели же всех трех серий встречаются в одном вулканическом ареале, а установленная сериаль-
ная неоднородность обусловлена особенностями эволюции щелочной оливин-базальтовой маг-
мы, являющегося исходной для эоценовых вулканических ассоциаций.

Величина коэффициента глиноземистости (al) в исследованных вулканитах изменяется в
интервалах 1,3-2,2 – известково-щелочной, 1,2-3,1 – высококалиевой и известково-щелочной и
1,3-4,2 – щелочных сериях. Коэффициент агпаитности (Ка) пород, несмотря на высокие концен-
трации в них щелочных элементов (Na2O-K2O = 5,0-9,2%), в большинстве случаев он меньше
единицы.

Высокие значения Ка наблюдается в щелочных трахидацитах, пантеллеритах и коменди-
тах с типоморфными щелочными минералами ортоклаза, анальцима, эгирина и арфведсонита.
Особенно, показательны среди них пантеллериты и комендиты. По химическому составу они,
обладая высокой общей щелочностью (10-12%), низкой титанистостью (0,35-0,38%) принадле-
жат к кислой группе (68,1<SiO2<75,5%).

Одной из важнейших особенностей Шахдагского блока в эоценовое время является совме-
щение в пространстве или смена во времени разнородный геодинамических режимов – домини-
рующей обстановки сжатия, сопровождаемой известково-щелочным, субщелочным магматизмом
и обстановкой растяжения, которой сопутствует щелочной магматизм. Характерной чертой эоце-
нового магматизма этой структуры является отсутствие или крайне слабое развитие пород толеи-
товой серии. Формула индикаторного магматизма Шахдагского прогиба соответствует ИШNa, K-Na
+СK-Na, K+ШК-Na. Последняя хорошо сопоставляется с формулой индикаторного магматизма зре-
лых островных дуг, в которых отмечается проявление щелочного магматизма.

Установлено, что эоценовые вулканогенные комплексы формируют последовательно диф-
ференцированные, высокоглиноземистые и относительно никотитанистые ряды, что отражает
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островодужную специфику пород Шахдагского прогиба и отличает их от соответствующих се-
рий внутриокеанических островов, океанических рифтов и активных окраин континентов. На-
личие же шошонит-латитовой серии свидетельствует о становлении их в обстановке сжатия во
фронтальной зоне юрского бассейна. Это свидетельствует о том, что островодужная обстановка
начавшаяся еще в мезозойском этапе, продолжалась в начале кайнозоя до ее зрелой стадии.

Условия же локальных зон растяжения можно допускать лишь только для образования
пород щелочной трахидацит-пантеллерит-комендитовой серии верхнего эоцена, являющихся не
характерными для островных дуг. По этим признакам Шахдагский прогиб сопоставляется с кон-
тинентальным рифтом.

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, в отличие от ранее существующих пред-
ставлений о происхождении Шахдагского прогиба Малого Кавказа – островодужный [1] и риф-
тогенный [3] – нами Шахдагский прогиб относится к автономно развивающейся самостоятель-
ной генетической группе сочетающей в себе признаки сходства как островных дуг, так и конти-
нентальных рифтов.
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