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ПЕТРОГРАФИЯ

К. Г. ШИРИНЯН, К. И. КАРАПЕТЯН

ПЕТРОГЕНЕЗИС НОВЕЙШИХ КВАРЦСОДЕРЖАЩИХ 
ЛАВ АРМЕНИИ

Среди многообразия новейших вулканических пород, большое 
распространение в Армении имеют кварцсодержащие лавы, пред
ставленные андезито-базальтами, андезитами и андезито-дацитами 
верхне-плиоценового и четвертичного возрастов.

Несмотря на большое развитие, в распределении кварцсодер
жащих лав устанавливается определенная закономерность. Кварцсо
держащие лавы известны лишь на Зангезурском, Варденисском и Ге- 
гамском вулканических нагорьях.

В Зангезуре кварцсодержащими являются андезито-базальтовые 
лавы Сисианского, Ангехакотского, Спандарянского горизонтов (рисс- 
вюрм), Мухортарянского потока послевюрмского возраста и др.

На Варденисском хребте и в Восточном Даралагезе кварцсодер
жащие породы представлены раннечетвертичными лавами Джермук- 
ского и Варденисского покровов, нижне-среднечетвертичными Сари- 
ягубским, Дашкентским, Акункским, Загалинским лавовыми потоками, 
среднече! вертичными лавами Гюллидузского, Гндевазского вулканов 
и Сарцалинского покрова, послевюрмскими потоками вулканов Ахар- 
бахар, Далик, Смбатасар.

Кварцсодержащие лавы Гегамского нагорья имеют широкое рас
пространение вдоль юго-западного побережья озера Севан и пред
ставлены, главным образом, послевюрмскими андезитами и андезито- 
дацитами, а также более ранними лавами основного состава.

Следует отметить, что в районе ?. Арагац, представляющем по 
сравнению с Гегамским, Варденисскнм и Зангезурским нагорьями об
ласть широкого развития кислых вулканических образований андези
то-дацитового, дацитового, липарито-дацитового, липариювого соста
вов, кварцсодержащие лавы не известны.

Наличие кварца в лавах различных составов, в том числе и в 
основных, представляет несомненный интерес.

Известен ряд работ, посвященных этому вопросу |1, 2, 3, 4, 9, 
10, И, 12), в которых происхождению кварца даются самые различ
ные толкования. Природа кварца в новейших эффузивах Армении и 
петрогенезис кварцсодержащих лав в литературе освещены слабо
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|2, 3|. Далеко не удовлетворительна и не полна также петрографи- 
чес кая характеристика этих пород.

Между тем выяснение природы кварца в лавах различного со
става имеет большое значение: во-первых для правильной номенклату
ры пород и, во-вторых, для выяснения некоторых вопросов условий 
формирования лавовых потоков.

С этой целью нами были исследованы образцы вышеперечислен
ных лавовых потоков, условия их залегания, и взаимоотношения с 
другими породами области их распространения. Опуская подробное 
описание многочисленных пород содержащих кварц, остановимся на 
некоторых из них, характеристика которых позволит в достаточной 
мере уяснить природу кварца в различных по составу лавах.

В изученных лавовых потоках кварц присутствует в виде от
дельных зерен, размеры которых варьируют в довольно широких 
пределах от 0,1 мм до 2.5 см. Зерна образуют слегка округлые, ре
же остроугольные формы, и опоясываются каемкой, состоящей из 
призмочек клинопироксена. Очень часто между кварцем и пироксено
вым венцом находится стекловатая кайма, обычно обладающая свет- 
лобурым цветом.

Пироксеновый венец слагается из отдельных кристалликов, раз
меры которых соизмеримы с пироксеном основной массы. Величина 

------  , ■ — —«.II. II — —— —«Г------

Фиг. 1. Включение ксеногенного квар
ца в анлезито-базальте. 1/2 натур.

Фиг. 2. Микрофото зерна кварца с 
отсрочкой пироксеновых кристаллов

Увел. 72х. С анализатором.величины.

призмочек пироксена, а следовательно и толщина каймы, не обнару
живает какой-либо зависимости от величины кварцевого зерна. В хо
рошо выкристаллизованном мезостазисе глубинных частей мощных 
потоков, размеры призмочек пироксена слагающего венец, больше, 
чем в венцах из приповерхностных частей тех же потоков и в эк
сплозивных продуктах центров излияний. Кристаллы пироксена обыч
но располагаются перпендикулярно и радиально к поверхности квар
цевого зерна.
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Распределение таких кварц-пироксеновых „глазков* в лавах 
весьма неравномерное. Кварц бывает рассеян по всей массе породы, 
реже он обобщает поток на отдельных участках. Цифры подсчетов, 
приведенные в таблице 1 показывают, что среднее содержание кварца 
обычно не превышает 0,5—1°/0 всей массы породы.

Необходимо отметить, что кварц встречается и в песках вулка
на Далик; здесь он представлен зернами, на которых часто наблю
даются пленки стекла.

Вместе с кварцем в порфировых выделениях встречаются пла
гиоклаз, оливин, гиперстен, клинопироксен, базальтическая роговая 
обманка. Оптическая и количественная характеристика этих минера
лов приводится в таблице 1. Мезостазис лав обыкновенно слагается 
из микролитов плагиоклаза, клинопироксена, зернышек рудного мине
рала и стекла. Структура основной массы гиалопилитовая, андезито
вая, пилотакситовая; лавы Сарцалинского покрова характеризуются 
серийно-порфировой структурой выделения плагиоклаза.

Химическая характеристика некоторых кварцсодержащих лав 
дана в таблице 2.

Как видно из вышеизложенного, кварц встречается в различных 
по химическому и минералогическому составу лавах, начиная < г оли
виновых аидезито-базальтов и кончая роговообманковымп андезита
ми. Это обстоятельство уже говорит о том, что кварц не является
продуктом кристаллизации лавы.

Инородность кварца в новейших эффузивах 
дается и другими фактами.

Армении подтверж-

Прежде чем остановиться на них укажем, что при описании 
кварц-оливиновых дацитов с острова Кунашир Е. К. Мархинин [6] 
приводит аналогичный пример нахождения кварца с оторочкой пи
роксена.

Как нам кажется автор неверно объясняет сущность этого явле
ния. В частности, по его мнению, пироксеновая кайма является реакци
онной и образовалась после выделения и частичного оплавления квар
ца. Кристаллизация кварца по Е. К. Мархинину происходит после вы
деления оливина. Факт сонахождеппя оливина и кварца автор объяс
няет тем, что „нормальный ход кристаллизации магмы в какой-то 
момент времени был нарушен* и что кварц и оливин „сохрани
лись ................ совместно в значительной мере благодаря образованию
вокруг них реакционных каемок* (стр. 107 .

Правда, согласно общеизвестной диаграмме равновесия состава 
А^О+ЗЮа, установленной Андерсеном и Боуэном |Ь] в сплавах близ
ких по составу к энстатиту при условии нарушения равновесия при 
остывании могут образоваться кварц и оливин, но это выделение про
исходит только одновременно.

Трудно представить, что именно в таких условиях образовался 
кварц в разнотипных и разновозрастных лавах Армении, тем бо.хсе,
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Лавы вулкана 
Далик

Лавы Гндеваз- 
ского вулкана

1. Данные о составе 
фенокристаллов и кварца

Плагиоклаз ...........
Оливин .................

Гиперстен

Клинопироксен . • . .....................

50—62% Ап
2 V - — 87°

№ — ^=0,033֊
֊0,035 
нет

4б֊52°/0 Ап 
нет

нет

Ба^альт. роговая обманка

К варц

2. Количественный состав
(в объемн. °/0)

Плагиоклаз.........................................
Оливин ............................................•
Гиперстен .........................................
Клинопироксен .................................
Базальт, роговая обманка . . . .
Кварц........................................  . .
Основная масса .............................

2 V = + 58° 
С1\!я = 43°
Ь^—Ыр=

= 0,123—0,025

нет

^=1,553
Мр=1,544

2.1
2.0

0,5
0?2

95,2

2 \'= + 55° 
С^=40°

=0,022-0,024

2 V = — 70° 
С^=5° 

Ыр= 
=0,055-0,070

1.3

1.5
1.3
0,1

95,2



Таблица 1

3 6

Лавы Сарцалин- 
ского покрова

Лавы вулкана 
Ахар-бахар

Лавы Сариягуб- 
ского потока

Лавы Сиснанского 
горизонта

2 V = 4 88г 
№—Кр=0,033— 

-0,035 
нет

нет

2 У = 90
—\'р= 

=0,012-0,015

2 V = + 89° 
Кб-Кр = 

= 0,034-0,035 
нет

нет

нет

2 V = 4- 57° 
С^ = 54° 
Кб —Кр = 

.0.023—0,025

СК§=42° 
Ктб -Кр = 

= 0,024—0,025

С^=47° 
Кр= 

= 0,22—0,024

2 V = 4 56 
СК£ = 42° 
Кй — Кр 

=0,025-0,026
нет

нет нет нет

^=1,553 
Кр=1,544

К’б= 1,553
1^=1,544

0,4 0,7
0.2

0.2
96,4

0.4
95.6

0,4
97,4
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№ 
1-

Химический состав лав

5Ю2 Т։О2 А120з Ее2О3 БеО МпО М§О СаО Ыа2О К2О ппп —Н2О Сумма

Таблица 2

Аналитики

1
2
3
4 
о
6

55,79 0.78
58.60 0.53 

| 51,32 1,07
56.40 0,17
50,50 0,17
54,40 0,52

15,49 
15.47, 
17.62 
18,24
23.57 
18,52

5.24 
4,76 
7,16 
7.27 
5,47 
7,56

4,84
3.90 
3 74 
1,57 
3.04 
0,15

0,12 
0.14 
0.13 
0.( 6 
0.06 
0,20

4- Анализы произведены в лаборатории ИГН

а Ь

6,48 
2,88 
3.60 
3.04 
2,77 
3,62

7,15
6.33
8,50 
7 54 
6,46 
7,80

АН АрмССР.

2,08
3,32
3,46
4,26
4,68
4,40

1,70
3,09
3,06
2,22
2,22 
1.68

0.50 
0,58 
0,40 
0.20
1,60

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

0,58
0,20
0.28

100.25
99,72

100,52
100,97
99,44

100.45

А. Петросян 
А. Петросян 
В. Бабаян 
Г. Джрбашян 
Г. Джрбашян 
Г. Джрбашян

п I 7 а/с

7,1
11.7
12.4
12,7
14,4
12.5

6.8
4.6
5.9
5.9
8.9
6,4

22,1
16,1
21,0
16.4
14,9
16,9

64,0
67,6
60,7
65,0
61,8
64,2

+ 7.0 
+ 7.2 
— 9.3 
— 1.3 
— 14,1 
- 3.0

41,5
49,6
47,7
48,5
54,7
42,3

49,6
30.8
29,7
20,3
33,5
37,6

8,7
19,6
22,6
31,2

20,8
11,8

61,4
58,8
62,9
65
76,5
80,0

1,06 
0,7
1.6 
0,2 
0.2

20,4
25,5
30.0
38,8
33,5

хим. анализов соответствуют номерам лавовых потоков в табл. 1.

1,04
2.5
2.1
2.2
1.6
1.9
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что кварц характерен и для безоливиновых эффузивов. На это обстоя֊ 
тельство в свое время справедливо указывал А. С. Гннзберг [3].

На наш взгляд наличие пироксеновой каймы около кварца гово
рит именно о его ксеногенности. Присутствие каймы темноцветных 
минералов вокруг зерен кварца, как признак контаминации, прини
мается целым рядом исследователей |2, 3, 4, 5, 7, 10, 12].

В нашем случае, слагающие оторочку кристаллы пироксена 
скопились около инородного кварца в эффузивную стадию кристалли
зации, в пользу чего говорит то обстоятельство, что кайма образует
ся только из тех минералов, которые присутствуют в основной массе 
и. как уже было отмечено выше, существенного различия в разме
рах индивидов каймы и мезостазиса не наблюдается.

Образование пироксеновой каймы представляется нам следующим 
образом. Кварцевое зерно, прихваченное из нижележащих пород, в 
лавовой массе более основного состава, резко нарушает равновесное 
состояние системы. Вследствие стремления системы к восстановлению 
нарушенного равновесия, минералы, обладающие высокой аккумуля
ционной способностью (в данном случае клинопироксен), концентри
руются вокруг инородного тела, которое возможно служит и своего 
рода центром ^дальнейшей кристаллизации. По-видимому, образование

Фиг. 3. Микрофото ксеногенной роговой 
обманки окруженной венцом из крис
таллов пироксена. Увел. 40х. С ана

лизатором.

аналотчных каемок характерно 
для начальных стадий процесса ус
воения магмой чуждых тел. Так, 
например, в андезито-базальтах Си- 
сианского горизонта спорадически 
встречается прихваченная из широ
ко распространенных плиоценовых 
андезитов роговая обманка, вокруг 
которой устанавливается оторочка 
кристаллов пироксена (фиг. 3).

Отметим, что неверное опре-
деление природы кварца в лавах 
острова Кунашир привело к тому, 
что Е. К. Мархининым эти породы, 
были названы кварцево-оливиновым 
дацитом. Достаточно сказать, что

из 61,80°/о кремнезема в анализированном им образце, на долю квар
цевых включений приходится 12°/0 общей массы породы.

I еологическое картирование в районах распространения кварц- 
содержащих лав позволяет полагать, что источником кварца могут 
оказаться, в основном, мио-плиоценовые кислые вулканогенно-осадоч
ные образования, представленные пемзокварцевыми песками, липари
тами, кварцсодержащими липаритовыми туфами. Лавами вулкана Да
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лик кварц был прихвачен из нижележащих кварц-известковистых пес
чаников эоцена. У казанные кварц-содержащие породы часто подсти
лают новейшие эффузивы; в остальных случаях по ним проходят вы
водные* каналы центров извержений. Исследование оптических свойств 
кварца, содержащегося в лавах и подстилающих толщах, показало их 
полную идентичность.

Характер кварцевых включений в лавах позволяет придти к не
которым выводам относительно роли ассимиляции при

г
1 ормировании

новейших лавовых потоков восточной части вулканической зоны Ар 
мении.

В районе г. Арагац (западная часть зоны), процессы ассимиля
ции и дифференциации нашли свое отражение в широком разнообра
зии типов пород, представленных «здесь базальтами, андезито-базаль- 
тами и др., вплоть до липарито-дацитов.

В восточной же части зоны преобладающим развитием пользуют
ся эффузивы андезито-базальтового и андезитового составов. Принимая 
во внимание то обстоятельство, что первичная магма по составу явля
лась базальтовой [13], можно предположить, что в восточной части зоны 
процессы ассимиляции и дифференциации в ходе вулканических извер
жений протекали менее интенсивно, что и обусловило близость соста
вов конечных продуктов эруптивной деятельности к составу материн
ской магмы.

Особенно слабо протекали процессы ассимиляции боковых пород
в приповерхностных условиях, доказательством чего является значи
тельная сохранность ксеногенного кварца в различных потоках лавы. 
Относительно быстрое остывание лав привело к образованию харак
терных оторочек клинопироксена вокруг зерен кварца.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 20 XII 1958

Ц. Ն ՇԻՐԻՆ8ԱՆ և Կ. Ь. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՎԱՐՏ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՎ ՆՈՐԱԴՈԻՅՆ ԼԱՎԱՆԵՐԻ 
պետրոգենեջիսր

Ամփոփում

Կվարց պարունակող նորաղույն լավաները Հայաստանում մեծ տարա
ծում ունեն և հաքտնի են Վարդենիսի, Զանզեզուրի, Գեզամա լեռնաշղթա
ների, ինչպես նաև Արևելյան Դարալազյազի բովտներում, ներկայացված են 
անդեզիտո-բաղալտներով, անդեղիտներով և անղեղիտային դացիտներով։

Արաղս,ծի հարավային մարզում, որը վերոհիշյալ շրջանների համեմա
տությամբ համարվում է ավեչի թթու յավանևրի պրովինցիա, կվարց պարոլ- 
նակորլ լա վանե ր հալան /» չեն։

Տարբեր կազմի բովտներում կվարցի բնույթի պարզաբանումը ունի մեծ 
նշանակություն, ապարների ճիշտ գասակարղման, ինչպես նաև աոանձին
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լա լիս (ին հոս դործ n t մ t

ունեցոդ հ ա տիկն ե րո if, պարփակված պի րոքսենւս֊

ր I ո լ ր ե դն ե րր
մա*աւի են 

"%

ներին։
Ւնչ պե ս

tn

կվարցի, ա

ուսակուԱ տրված է նրանց քիմիական 
շո ւմնե րը ըստ Ա. Ն. թաւէարիցկու մեթոդի: 
Ալն հանգամանքը, որ կլ[աթ9Ը մեդ մոտ

tufjլու սաէլուս , 
և թ թվա լնութ լան

նուլն թվում նաև հիմ քա լին, արդեն խոսում են ա 
էւսկի դո լա ցո ւմ է չավանե րո ւմ և կապ չունի լա ւէա

ր լու րեդացման ընթացքի հետ:
Հ՜^իչտ է, ըստ Անդե ըսեն ի և !'ոու են ի (8^ հան ը ա հալսւ u^uLifանեpfi էնստա-

տիտի կադմին մոտ բ ւս դադրո ւթ լո ւն ունեցոդ 
պա (մանների խանգարման դեպքում, կարոդ 
րալց ս,յրյ֊ կատարվում է միաժամանակ:

Կ՛Ալոցքներում, րլո լ րեդսւ ցմ տն 
է աո աջանա լ կվարց և օլիվին,

Մեր կարծիքով 
խո սու մ է վերջինիս

սլի րո քս ենա լին պսսւկի 
կո ղւՈյւսկիութլան մասին մին ա֊

Պիրո քսենա լին 
րեդացման էֆուղիվ

րլուրեդների կուտակումը կվ,սրցի շուրջր լաւիս (ի բլոլ֊ 
ստադիալում Ճ.^տւ1ում է նաև նրանու/, որ աււաի ւսռա-

ջացնոդ միներալները ոչնչու[ չեն տարբերվում հիմնական
գ տն վո դ միներալներից: Պետք ե ն թ ադր ե լ , կվ,ս րցա լին հա
ւսիկբ ընկնե լո վ շրջապատի
սիստեմի հա վա ս ա րակշրւո ւթլուն ր, որի հեւոէ 
նակութլուն ունեցոդ միներալները (տվլալ

Աէ ֊

կոդէՈւ ակի հատիկի
շուրջը:

^ալտնր են դեպքև ր, երբ ալս երևուլթի սլսւտձաո
միալն կվարցր, ա լլև հորնրլենգը (նկ. 3 )

Լտվալին հոսքերի տարածման Ո է ՍՈԼ է fit tu ս ե
րութ լուննե րը ցուլց տվեցին, որ կվարցի ագբլուր են հանգիստ ցե լ մ իո֊ պլիո֊ 

րիս րց֊կրաքա րա լին ավադները , լիպա րիտ֊
ները և կվա րցա լին տուֆերը, որոնց մեջ գտնվոդ կվուրցը իրեն ր ո լո ր հատ֊

^•իորցի հատիկների չնչին ւիոփոխութլունները մի շարք լւսվաներում 
9ՈԼ19 տալիս, որ տալաստանի հոաոիւա լին քրգանհ ւսոևմտւտն ոոնաէո,մ.

ա ս իմ ի չլա ցի ոն սլ ր ո
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