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Э. X. ХАРАЗЯН

НОВЕЙШИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХОВЬЕВ БАССЕЙНА р. АХУРЯН (АРМ. ССР)

Бассейн верхнего течения р. Ахурян характеризуется большим раз
витием разнообразных по составу продуктов новейшего (плиоцен-чет- 
вертичного) вулканизма.

В виде мощных покровов и отдельных потоков, бронирующих рельеф 
Верхнегукасянской Верхнеахурянской и Амасийской котловин, а так
же Кечутского и Гукасянского хребтов, они ложатся на разные горизон
ты верхнемеловых, эоценовых и верхнеолигоценовых мергелистых из
вестняков, туфопесчаников, туфобрекчий и глинисто-битуминозных от
ложений.

Детальными работами, проведенными нами в указанном районе, а 
также в примыкающем к нему Дорийском плато, удалось установить 
стратиграфическую последовательность образований вулканического 
комплекса и расчленить его на отдельные толщи. Стратиграфически и 
петрографически в этом комплексе выделяются (снизу—вверх):

1. липариты, липарито-дациты и их обсидианы;
2. покровные долеритовые базальты;
3. двупироксеновые андезито-базальты и андезиты;
4. кварцсодержащие андезиты;
5. роговообманковые андезнто-дациты;
6. гиалодациты;
7. туфы еревано-ленинаканского типа;
8. андезито-базальты молодых шлаковых конусов Кечутского хребта.
Липариты, липарито-дациты и их обсидианы были нами обнаруже

ны в неглубоком скалистом овраге нижнего течения левой составляю
щей р. Ениёль (левый приток р. Ахурян), непосредственно за тектониче
ским уступом долеритовых базальтов. Здесь эти породы выходят из под 
долеритовых базальтов и вверх по течению речки прослеживаются на 
расстоянии около 200 м, при наибольшей видимой мощности около 10 м. 
На южном окончании обнажения на правом берегу речки над ними зале
гает немощная (до 1 м) древняя кора выветривания, обожженная пото
ком вышележащих долеритов. На северном краю обнажения липариты и 
обсидианы упираются в мергелистые известняки верхнего мела.

Породы большей частью представлены чернобурыми полосчатыми 
разностями обсидианов и частично липаритами, с сильно гидратизиро- 
ванной рыхлой текстурой, оставляющей впечатление обломочной массы. 
Самые крупные монолиты пород имеют размеры не более 40—50 см. По
лосчатость выражается чередованием разностей черного, коричнево-бу
рого, черно-бурого и, редко, красного, кровяно-красного цветов. Блеск 
пород матовый, реже стеклянный. В южной части обнажения обсидианы 
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преимущественно черного цвета, более массивные, с изоклинальной псев- 
домикроскладчатостыо. Ширина отдельных полос до 1 см, выдержаны 
они на расстоянии до 30—40 см. Иногда наблюдаются местные микро
сбросы. с перемещением сброшенных полос на несколько сантиметров.

В 50 м к западу от оврага, непосредственно на ровной базальтовой 
площадке вершины тектонического уступа находится другой выход тол
щи. Это небольшой округлый бугорок, сложенный серыми, темносерыми, 
чуть розоватыми липаритами — липарито-дацитами с причудливой 
флюндальностью. Тут и там около бугорка замечены куски черных, тем
носерых, иногда слабо серо-зеленоватых прозрачных и матовых обси
дианов. которые в коренном залегании на данном месте не встречены. 
Вероятно, они являются дезинтегрированными корками или пропластка
ми указанных липарит-липарито-дацитов.

Покровные долеритовые базальты пользуются широким распростра
нением. ими перекрыта большая часть Верхнеахурянской и Амасийской 
котловин, а также северные и восточные подножья г. Сип и древняя до
лина р. Ахурян. В районе с. Ениёль они перекрывают липариты, липари- 
то-дациты и обсидианы.

Наибольшей мощности толща долернтовых базальтов достигает в 
ущелье р. Ахурян, выше с. Амасия, за одноименным тектоническим усту
пом. Здесь она состоит из 24 отдельных потоков общей видимой мощ- ** • 
ностью около 150 м.

Как и в аналогичных разрезах бассейна р. Дебед [20], толща доле- 
ритовых базальтов расчленяется на три части:

а) нижние долеритовые базальты, состоящие из 19 отдельных 
потоков ............................................................................................... 104 м.

б) поток андезито-базальтов................................................ 24 м.
в) верхние долеритовые базальты, в составе 4 отдельных пото

ков  12 м.
Это разделение очень хорошо видно также в рельефе бортов ущелья, 

имеющих трехступенчатое строение (фиг. 1).
Отдельные потоки, составляющие нижние и верхние долериты, в 

основном выражены маломощными (3—5 м) телами, только в некото
рых случаях их толщина достигает 15 м. Потоки в общем мало от
личаются друг от друга. Это, главным образом, средне-крупнозерни
стые, так называемые «сахаровидные» массивные породы серого, темно
серого, в нижних частях разреза темнозеленовато-бурого цветов. От
дельности глыбовые, крупноглыбовые; в нижних, более темных породах, 
встречаются также округлоглыбовые, шаровидные и луковично-скорлу- 
поватые отдельности. Порода андезито-базальтового потока более мелко
зернистая. светлосерого — серого цветов. В его нижней части, как и в не
которых потоках верхних долеритов, развита столбчатая отдельность. 
Сильно развита также тонкоплигчатая отдельность.

Двупироксеновые андезито-базальты и андезиты. В районе верховь- 
<■ в р. Дзорагет [20] долеритовые базальты Дорийского плато, являю
щиеся аналогами долеритов басе. р. Ахурян, с небольшим перерывом



Новейшие вулканиты р Ахурян

Фиг. 1. Ступенчатое строение бортов ущелья р.'Ахурян (выше 
с. Амасия): а) нижние долериты, б) андезито-базальтовый поток и 

в) верхние долериты.

Фиг. 2. Луковично-скорлуповатая отдельность в ниж
них долеритовых базальтах ущелья р. Ахурян (выше 

с. Амасня).
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перекрываются тонкоплнтчатыми светлосерыми, серыми андезито-ба- 
зальтами южного склона Кечутского хребта. Эти породы, кольцеобразно 
опоясывая указанный хребет, выходят также на западных его подножьях 
и образуют небольшие покровы (мощностью до 20—25 м) в прилегаю
щих участках Гукасянского плато.

Вверх по склонам они постепенно переходят в андезиты и прослежи
ваются до абсолютных высот 2700 м, образуя мощную (до 700 м) лаво
вую толщу. Линейная граница между указанными двумя петрографиче
скими разностями пород проходит примерно по горизонтали 2300 м.

Вне сомнения, такая мощная лавовая толща сложена многочислен
ными отдельными потоками, выделение которых, однако, невозможно 
из-за отсутствия непрерывных разрезов. Склоны нескольких, довольно 
глубоких долин, заложенных в этих породах, сильно задернованы.

Породы толщи мелкозернистые, в основном тонкоплитчатые и плит
чатые (толщина плит от 1 до 10—15 см); в верхних горизонтах обнаже
ний иногда более массивные, плотные. Плоскости плит обычно ориенти
рованы горизонтально или слабонаклонно, очень часто на коротком рас
стоянии положение их меняется до вертикального. Породы окрашены в 
светло-серые и темно-серые цвета. /

Наиболее массивные,разности пород, как правило, имеют нормаль
ную мелкую пористость (диаметром пор не более нескольких миллимет
ров) и более темные окраски, тогда как плитчатые разности совершенно 
лишены пор и окрашены в светлые тона.

Кварисодержащие андезиты. На водораздельной возвышенности, об
рамляющей с севера Верхнеахурянскую котловину, и в южной части кот
ловины широтно расположены хорошо сохранившиеся постройки моно- 
генных вулканов Ерицлер, Езнасар, Лчапи, Капутког и Воскесар. Вул
канические аппараты имеют вид конусов и усеченных конусов, сложен- 
ных рыхлой обломочной вулканической массой черного цвета (шлаки, 
бомбы, лапилли, пески, пеплы и др.). В большинстве случаев конусы си
дят на более пологих щитовидных лавовых постаментах пород того же 
состава Как правило, на конусах рыхлые продукты совершенно не от
сортированы, или отсортированы очень слабо, образуя грубую косую 
слоистость. Исключение составляет вулкан Капутког, в основании вос
точного склона которого, в карьерах, обнажается пачка обломочных об
разований, состоящая из 35 прекрасно отсортированных, четко выражен
ных слоев с общим моноклинальным падением по склону конуса. Каж
дый отдельный слой отделен от других определенным промежутком вре
мени и соответствует отдельным ритмам эксплозивной деятельности. 
Обращает на себя внимание тот факт, что все слои имеют обратную ме
ханическую отсортировку, т. е. слой в своей нижней части, после резкой 
границы, начинается более мелким материалом, который кверху посте
пенно становится все крупнее. Аналогичное явление было описано А. Н. 
Заварицким [11] на примере вулкана Голгат; такое залегание объясня
ли я возможным переотложением материала, смыванием его с верхних 
час геи конуса. Это объяснение в данном случае нам кажется не сов-
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сем приемлемым, так как при переотложении мощности отдельных слоев 
должны увеличиваться вниз по склону, а отсортировка скорее всего 
должна была быть не по вертикали, а по простиранию.

Щитовидные лавовые постаменты вулканов сложены несколькими 
потоками-покровами, иногда отдельными рукавами, простирающимися 
на расстояния до 10—15 км.

Породы светлосерые—розово-серые, до темносерого и черного цветов, 
повсеместно с крупными (до 6 мм) округлыми включениями водяно
прозрачного кварца, со средним содержанием до 4% объема породы.

В некоторых местах (южнее вулкана Воскесар) темносеро-черные 
разности содержат также многочисленные ксенолиты более светлых аи- 
дезито-базальтов. Ксенолиты округлые, размером до 15 см. Аналогич
ные кварцсодержащие андезиты с ксенолитами, на Лорийском плато 
(у с. Благодарное) залегают на двупироксеновых андезитах Геташен- 
ского потока [20].

Роговообманковые андезито-дациты. На водораздельных частях Ке- 
чутского хребта и на его восточных склонах (за пределами района) ши
роко развиты роговообманковые андезито-дациты. У выхода ущелья 
р. Лоригет (Кара-кала) на Лорийское плато на правом его борту они 
непосредственно залегают на тонкоплитчатых андезито-базальтах толщи 
двупироксеновых андезито-базальтов и андезитов.

Андезито-дациты имеют глыбовые, толстоплитчатые, плитчатые 
(толщина плит до 15 см) отдельности и «чингилами» покрывают многие 
господствующие вершины хребта — Андраник (Ак-чала), Егнасар, Ло- 
русар, Гайлакар, Ампасар и др.

На некоторых из этих вершин были установлены также центры из
вержений указанных лав, в виде небольших, довольно сильно эродиро
ванных нагромождений окисленных шлаков и бомб (фиг. 3).

Фиг. 3. Вулканические бомбы роговообманковых андезито-дацитов 
на вершине г. Андраник.
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Андезито-дациты светлосерого, серого, иногда розоватого цветов, 
крупнопорфировые; невооруженным глазом различаются крупные длин
ные (3—4 мм) призмы базальтической роговой обманки и большие бе
лые выделения плагиоклазов.

Гиалодациты образуют многочисленные отдельные экструзивные те
ла, прорывающие разнообразные породы вулканического комплекса Ке- 
чутского хребта, от долеритовы.х базальтов (у сс. Ениёль—I елли) до 
роговообманковых андезито-дацнтов (на вулкане I айлакар).

Гиалодациты исключительно приурочены к широтным линиям: к 
Арпа-Казанчинскому тектоническому уступу [7] и в северной части Ке- 
чутского хребта к полосе Езнасар-Дарагюх-Лорусар-Гайлакар. Послед
няя переходит также на восточные склоны хребта и в том же направле
нии продолжается до района сс. Ильмазу, Совугбулаг,—на западном 
краю Дорийского плато [20].

Очертания экструзий округлые, овально-вытянутые; размеры их от 
нескольких десятков метров до нескольких километров. Обычно наблю
дается зональное строение выходов тел. В ядрах породы черного цвета, 
массивные, плотные, стекловатые, с очень характерным несовершенным 
раковистым изломом, а в приконтактовых частях они светлосерого, се
рого цветов и полосчатые, тонкоплитчатые. Как правило, плитчатость 
вертикальная или вееросбразно-расходящаяся параллельно контактам 
экструзии. В некоторых местах (восточная часть вершины Овасар) на
блюдается также брекчиевидное строение черных стекловатых разно
стей. Обломки размером до 3—4 см слабоокруглые или угловатые; имеют 
мелкую, почти незаметную невооруженным глазом пористость. Обломки 
слагают небольшие вертикально-стоящие обрывы типа жерловых брек
чий.

Туфы еревано-ленинаканского типа. На Амасийском лавовом плато, 
между с. Амасия и Амасийским тектоническим уступом, а также на пра
вом борту ущелья р. Ахурян, к югу от шпроты с. Азизбеков и в долине 
р. Джрадзор, на долеритовых базальтах с заметным стратиграфическим 
перерывом залегает покров туфов еревано-ленинаканского типа.

В 300 м от водонасосных станций р. Ахурян вверх по течению обна
жается следующий восходящий разрез:

а) покровные долеритовые базальты Амасийского плато, мощность 
обнаженной части около 50 м;

б) маломощные глинисто-песчанистые речные отложения, залегаю
щие в эрозионных карманах долеритового ложа, мощность до 2,5 м;

в) черные туфовые пески—0,1—0,15 м;
г) черный плотный туф — 2 м;
Д) красно-бурый туф — 1 м;
с) красный туф—1,5 м;
ж) современный почвенный покров—0,2—0,4 м.
Переходы от черных разностей к красно-бурым и красным посте

пенные.
Анализируя мощности туфового покрова в разных частях Амасий- 
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ского плато, можно установить, что в общем они увеличиваются с севе
ра на юг, достигая у серпантинов шоссейной дороги Амасия—Ленина
кан—12 м. Средние же мощности по всему плато не превышают 3—4 м 
В южном направлении происходит также резкое увеличение степени спе
каемости туфового материала; еще дальше на юг к Ваграмабердскому 
туфовому полю (вне пределов района), степень спекаемости снова умень
шается, хотя мощности в общем остаются те же (10—12 м). В связи с 
указанным изменением степени спекаемости материала, изменяются так
же некоторые внешние признаки пород. В наиболее интенсивно спекших
ся участках встречаются крупноглыбовые и столбчатые отдельности с 
полураковистым изломом и острыми режущими краями обломков. По 
некоторым признакам они напоминают ранее описанные экструзивные 
гиалодациты, с которыми очень близки также по составу. Описанная ин
тенсивная спекаемость наблюдается в туфах долины р. Джрадзор, по 
широтной полосе от с. Джрадзор до с. Илли и еще дальше, на протя
жении около 6 км.

По мнению К. Г. Шириняна [21], туфы Амасийского плато, как и всей 
Ленинаканской равнины, являются продуктами трещинных извержений. 
Трещины разрыва могли образоваться в результате прогибания котло
вин и воздымания Ширакского антиклинория.

Все указанные разности туфов Амасийского плато представляют со
бою более или менее плотные породы, состоящие из обломков вулкани
ческого стекла, различных минералов и пород.

На темном фоне пепловой стекловатой массы невооруженным гла
зом можно наблюдать включения крупного призматического плагиокла
за (до 3 мм) и многочисленные полуокатанные угловатые обломки пород 
ложа: долеритов и различных эффузивных, экструзивных и осадочных 
образований эоцена.

Андезито-базальты молодых шлаковых конусов Кечутского хребта. 
В районе вершинной части вулкана Кечут (Легли) и его западных 
склонов роговообманковые андезито-даниты непосредственно перекры
ваются потоками темносерых, до черных, иногда розоватых, очень креп
ких андезито-базальтов. Полого падая по склонам горы, они уходят да
леко вниз и заполняют неглубокий овраг правого притока р. Чахкал. На 
вершине левого борта оврага андезито-базальты перекрывают также 
край гиалодацитовой экструзии.

Названные породы развиты только в пределах Кечутского хребта 
к связаны с разбросанными в его водораздельных частях небольшими 
шлаковыми конусами, являясь продуктами их деятельности.

Наибольшее количество лавы было извержено вулканами Кечут, 
Ца.хкасар (Нур-Ахмед), Севкатар (Кара-даг) и частично вулканом Ам- 
пасар, расположенном на юго-восточной оконечности хребта.

Более или менее полный разрез описанных лав обнажаеюя в выше
указанном овраге правого притока р. Чахкал. Здесь можно сосчитать дэ 
15—17 отдельных потоков, общей мощностью 170 м. Породы более или 
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менее однотипные, преимущественно темносерого до черного цветов, с 
мелкими ярко-зелеными зернами вкрапленных минералов.

Отдельности преимущественно глыбовые; в верхах разреза встреча
ются также плитчатые, тонкоплитчатые разности. Как и во многих дру
гих случаях, здесь также ориентировка плоскостей плитчатости совер
шенно изменчивая; иногда при их определенном расположении образу
ются уникальные «лавовые складки»—антиклинали длиной до 20—30 м 
и высотой 10 м. Обычно к центру складки толщина плит все увеличива
ется и в самом ядре уже отдельность становится глыбовой (фиг. 4).

Фиг. 4 .Лавовая складка" в молодых андезито-базалыах западно
го склона г. Кечут.

Как отмечал Э. П. Гамкрелидзе [9], аналогичное строение потоков 
на восточных склонах Кечутского хребта (на территории Груз. ССР) за
ставило некоторых исследователей (Л. И. Маруашвили, П. И. Желтов и 
др.) искать причины их образования в новейших тектонических движе
ниях. По мнению же Э. П. Гамкрелидзе они могут образоваться сморще
нном краевой части уже наполовину остывшего, но еще вязкого лавового 
потока ,под влиянием течения, при встрече с барьером на пути движения.

В северо-западной части вершины вулкана Ампасар, на останце ан- 
дезито-базальтов, плащеобразно покрывающих роговообманковые анде- 
зито-дациты и моноклинально падающих по склонам, отдельные потоки 
лавы многократно переслаиваются с четко выраженными прослоями 
сильно сваренных и окисленных красных шлаков. Мощность потоков 
лавы и шлаковых прослоев почти одного порядка и равна примерно 1,5— 
2 м; общая мощность всей пачки андезито-базальтов около 80 м. Вул
канические постройки указанного тина К- И. Карапетяном [13] выделены 
под названием вулканов Гегамского типа.



Таблица 1
Петрографическая характеристика новейших вулканических образовании бассейна р. Ахурян

Породы Структура Вкрапленники Основная масса Вторичные изменения

Липариты, липарито- 
дапнты и их обсидаи- 
ны

__________2___________

Порфировая-олнгофи- 
ровая, основная масса 
гиалопилнтовая-кри- 
сталлитовая

Покровные долерито- 
вые базальты (ниж
ние и верхние)

Порфировая, основная 
масса крупнодолерито- 
вая, местами пойкило- 
офитовая, в 12-ом, 16-ом 
и 24-ом потоках (сни- 
*У)—гиалопил итова я, 
интерсертальная

М еж дол ери тов ый ан
дезито-базальтовый 
поток

Порфировая-олигофиро
вая, основная масса 
мнкрололернтовая, уча
стками пойкилоофито- 
вая

3

Плагиоклаз и клинопи
роксен (общее содер
жание менее 1 °/0 
объема)

Оливии-—14 -22° о 
Ре2$Ю4 (до 5% объема 
породы).
Пла։ иоклаз—52 —60” п 
Ап (до 7° о объема). 
Клинопироксен СГ% 
=40—60\ 2У 46 
4-48° (до2% объема)

Оливин (до 1,5% 
объема).
Плагнокла » (менее 1” „ 
объема)

4

Плагиоклаз, стекло (бо
лее 70% объема), руд
ный минерал

Плагиоклаз, клинопи
роксен, рудный мине
рал. В 12-ом, 16-ом и 
24-ом потоках (ситу) 
также стекло (до 80% 
объема)

Плагиоклаз, клинопи
роксен, оливин, стекло 
(до 20°, о объема), руд
ный минерал

5

Примечания

5

В нижних потоках ниж
них долеритов-хлорити- 
зация, карбонатизация, 
а вообще по всему раз
резу- частичное оже- 
лезиепие оливина

Почти полное ожелез- 
нение оливина и частич
ная карбонатизация ос
новной массы

Основная масса у липа
ритов и липарито-дапи- 
тов более закристалли
зованная чем у обси
дианов

В некоторых местах 
оливин имеет двойные 
концентрические каем
ки—ожелезнения (тем
нокоричневого цвета) и 
хлоритизации (грязнозе
леного цвета)



1 2 3
1

Друпнроксеиовые 
дезнто-базальты и 
дезиты

ан- Порфировая, основная 
ан- масса микродолерито- 

вая, пилотакситовая,
I гиалопилитовая

Кварцсодержащие 
дезиты

ан- Порфировая, основная 
масса микролитовая, 
гиалопилитовая, гиали
новая

Роговообманковые 
андезито-дацнты

Крупнопорфировая-оли- 
гофировая, основная 
масса гиалопилитовая — 
криптокристаллическая

Оливин (в небольшом 
количестве н андезито- 
базальтах).
Плагиоклаз--48 60° 0 
(до 7° 0 объема).
Клинопироксен 2V 
= 4-60 + 60°, CNg=34— 

68; (до 4% объема).
Ромб, пироксен —2V — 
= 61-84, CNg 0-9, 
(до 3° о объема)

Плагиоклаз —44—46°/0 
Ап (до 5% объема). 
Ромб, пироксен—2V = 
-֊72-74 , CNg —3—4° 
Клиоппироксен 2V 
4-50 60CNg-34 68, 
немного также базаль- 
тич. рог. обманки

Базальгич. рог. обман- 
ка—2V-70-84 . CNg = 
=3 11° (до 5% 
объема)
Плагиоклаз—45—47° 0 
Ап (до 7% объема) 
Редко ромб, пироксен и 
клинопироксен
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Плагиоклаз, клинопи
роксен, стекло (до 80% 
объема в верхах разре
за), рудный минерал

Сильная хлоротизация 
и карбонатизация в ан* 
дезию базальтах осно
вания (устье р. Гука- 
сян-джур)

Вверх по разрезу уве
личивается содержание 
плагиоклаза и ромб, 
пироксена, полностью 
исчезает оливин

Плагиоклаз, ромб, пи
роксен, клинопироксен, 
черное стекло (до 65% 
в лавах, и до 95% в 
обломочных разностях)

Обильно содержат 
округлые ксеногенные 
зерна кварца, окружен
ные каемкой из ра
диально расположенных 
к нему тонких призм 
клинопироксена

Плагиоклаз, ромб, пи- Частичная опацитизация 
роксен, клинопироксен, цветных минералов 
стекло (80% объема), 
рудный минерал



1 2

Г иалодапиты

Туфы еревано-лени- 
наканского типа

Порфировая-олигофиро
вая, основная масса 
гиалопилитовая, крипто
кристаллическая

Обломочная

Анлезито-ба »альты 
молодых шлаковых 
конусов Кечутского 
хребта

Порфировая, основная 
масса гиалопилитовая, 
микролитовая, интер
сертальная

Плагиоклаз—45—48°/0 
Ап (до 1°/0 объема), 
Базальтич. рог. обман- 
ка, ромб, пироксен и 
клинопироксен

Плагиоклаз, 
Клинопироксен, 
Ромб, пироксен

Клинопироксен 2У/ = 
=4-46 । 4К , СН8=31° 
(до 4;5°/0 объема), 
Плагиоклаз, ромб, 
пироксен, оливин



Плагиоклаз, стекло (Бо
лее 90% объема), руд
ный минерал

Опацитизация цветных 
минералов и образова
ние радиально-лучисто
го кристобалита в мик
ропорах

Плагиоклаз, клинопи
роксен, стекло (до 90% 
объема) апатит, рудный 
минерал

Плагиоклаз, ромб, пи
роксен, клинопироксен, 
оливин, стекло (ди 60° 0 
объема), рудный мине
рал

Частичное ожелезнение 
оливина

Вверх по рэ «резу уве
личивается содержание 
оливина и уменьшается 
содержание плагиокла
за, ромбического пирок
сена и стекла
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Таблица 2'
Химические анализы новейших вулканических образований бассейна р. Ахуряи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S1O, 71,50 50,68 52,76 51,55 53.76 ■ 56,69 59,52 58,20 61.15 63.36 63,90 54,76
л,о 0,23 0.14 1,02 1.07 0,99, 1,05 0,86 0,68 0,68 0.75 0,60 1.38
А1,О, 16,01 18.09 16.52 14,10 16.78 14,39 16.27 16,34 16,00 15.85 13,82 11,61
Ре.Оз 1,83 7,22 3,65 10,08 5 10 5,40 3,23 2,30 2,23 4,09 4.18 6,64
FeO 0,93 4.21 6,32 5,10 4.30 5,71 4,74 4,76 4,50 3,81 3,90 8,30
МпО

V

0,01 0,13 0,16 0,14 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,17
MgO 0,60 5,13 5,20 3,12 4,76 4.03 2,60 3.50 2,78 1,22 1,20 4.32
СаО 1,87 8,56 8,89 8,68 9,10 7,29 6,30 6,82 5,77 4.24 5,10 7,37
Na,О 4.00 4,40 3,80 3,9 4,00 3,00 4,00 4,40 4,60 4,60 3,50Z 
к,о 3,25 2,40 1,60 1.24 1,40 1,52 2,00 2.70 2.80 2,75 3,20 1,62
Р2О5 —— —— 0,20 —■ 0.32
—н,о 0,27 0,22 0,04 0,82 0,18 0,02 0,12 0,80 0,13
+н:о 0,03 0,20 ■ " 0,06 ■ ■ 0,05 ■ ՛ ■ 0,09 0,0-4
Сум-

ма 100,49 99,99 99,74 100,06 100,51 99.29 99,74 100,64 100,74 100,36 100,69 100,03

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

а 13.2 11.8 10,5 10,4 10,9 8.7 11,8 13.4 14,1 12,9 14,2 9.6.
с 2.2 6.4 5.7 4.2 5.8 5.3 5,1 4.1 3,6 4.2 1.8 2.7
ь 5,8 23,3 23,6 25,4 21,8 20,6 14,4 16,4 12,7 10.3 13,3 26,2
S 78,8 58,5 60,2 60,0 61,5 65.4 68,7 66,1 69,6 72,6 70,7 61,5
а' 54,6 •в» ■ — —— • • — —1— —
Г 28,4 44,0 40,0 54,0 39,6 49,3 51.0 39,1 49,2 70,2 53,3 5о, а
т' 17,0 38.1 37,9 20,8 36,5 33,1 31,0 35,8 24,0 1 19,8 14,9 27,0
с' » —1 17,9 22,1 25,2 23.9 17,6 18.0 25,1 26,8 10,0 31,8 22,7
п 65,0 83,5 78,2 82,9 81.2 75.0 75,6 71,0 71,2 68,4 68.5 76,7
t 0,1 0,2 1.5 1.6 1.4 1.5 1.1 0,9 0,9 0,9 0,6 2.0
<? 25,0 26,8 13,5 34.1 19,8 22,5 19.0 11.5 15,0 34,4 25,8 2.1
Q 29,0 — 12,8 ֊6,3 -5,0 ֊4.6 8.1 8.7 1.2 7.-I 16,2 16,5 1.1
а

6,0 1,8 1.8 2.5 1.9 1.6 2.3 3,3 3,9 3,1 7,9 3,5
с

Ж

1. Обсидиан у с. Ениёл (обр. № 700); 2. Нижний долеритовын базальт, у с. Амасия^ 
ущелье реки Ахурян (обр № 155); 3. Междолеритовый андезито-базальт ушелье р. Аху- 
рян, у с. Амасия (обр. № 277); 4. Верхний долеритовын базальт, восточный берег оз- 
Арпа (обр. № 111); 5. Двупироксеновый андезито-базальт, у Карахачского пер (обр. 
№ 311); 6. Двупироксеновый андезито-базальт, у с. Зуйгахпюр (обр № 531а); 7 Дву
пироксеновый андезит, Карахачский пер. (обр. № 293); 8. Кварпсодержащий андезнг- 
подножье г. Езнасар (обр. № 105); 9. Кварцсодержащнй андезит, вершина г. Воскесар 
• обр. X? 98); 10. Роговообманковый андезито-дацит, вершина г Андраник (обр. № 709) ; 
Н. Гиалодацит, между сс. Гёлли и Ениёл (обр. № 127); 12. Самый молодой андезнто- 
базальт, вершина г. Кечут (обр. X® 706)

На других вулканах, изливавших андезито-базальты, лавовый ма
териал связан только с нижними частями вулканической постройки.

Сами конусы сложены в основном обломочным вулканическим ма
териалом: шлаками, лапиллями и всевозможными бомбами. Поверхности, 
этих обломков окисленные, краснобурые. На вершинах Севкатар, Овсе- 
писар и др. наблюдаются также вертикально стоящие тела из слабо- 
сваренного обломочного материала, типа жерловых брекчий.



Главным спорным вопросом для определения возраста новейших 
вулканических образований верховьев р. Ахурян, также как и всего 
Ахалкалакского вулканического нагорья, является взаимоотношение по
кровных долеритовых базальтов лавовых плато (Ахалкалакское, Цал- 
кинское, Башкичетское, Гукасянское, Амасийское, Дорийское) со сред
ними и кислыми образованиями обрамляющих хребтов (Гукасянский. 
Абул-Самсарский, Кечутский).

По Г. Абиху [1], О. Т. Карапетяну [14], А. Т. Асланяну [3] и др. доле- 
ритовые базальты лавовых плато являются более поздними образова
ниями и нивелируют рельеф более раннеобразованных всех средних 
и кислых лав хребтов.

Большая группа других исследователей—Е. Н. Дьяконова-Савелье
ва [Ю], Д. С. Белянкин и В. П. Петров [4], П. Д. Гамкрелидзе [8], А. А. 
Габриелян [6] и др —считает, что вначале изливались базальтовые по
кровы лавовых плато, затем —Абул-Самсарские и Кечутские более кис
лые образования.

Примерно такого же мнения придерживаются К. Н. Паффенгольц
[17] и Е. Е. Милановский [16], которые однако выделяют и более молодые 
долериты так называемых Дзорагетского, Машаверского и Амасийского 
потоков.

По Н. И. Схиртладзе [19] и Л. И. Маруашвили [15] долериты в пе
риферических частях Абул-Самасарского и Кечутского хребтов перекры
вают некоторые кислые эффузии (в том числе липариты и обсидианы 
гг. Коюн-даг и Дали-даг), слагающие их пьедестал и древние конусы. С 
другой стороны, там же, в ряде мест долериты, в свою очередь перекры
ваются более молодыми андезитами и андезито-дацитами верхней брони 
хребтов.

На примере бассейна р. Дзорагет нами [20] ранее было доказано, 
что все долеритовые базальты плато (включая и Дзорагетского потока) 
едины и являются основанием, на котором залегают остальные более
кислые вулканиты Кечутского хребта. Вышеприведенными геологиче
скими и петрографическими Л.актами подтверждается такой вывод так
же для долеритовых базальтов Гукасянского, Амасийского плато и уще 
лья р. Ахурян.

Геологическая последовательность вулканических образований Ке
чутского хребта и окружающих лавовых плато представляется нами в 
следующем порядке:

1. Липариты, липарито-дациты и их обсидианы р-на села Ениёль, 
как было сказано раньше, четким контактом и с литомарге перекрыва
ются долеритами плато; следовательно, они древнее всех других пород 
вулканического комплекса. Они, вероятно, являются синхронными обра
зованиям кислых фаций Годерзской свиты верхний миоцен-нижнеплио- 
ценового возраста.

2. В настоящее время для покровных долеритовых базальтов ооль- 
шинством исследователей уже принимается верхний плноцен-нижнечег 
вертичный возраст, что подтверждается нахождением ископаемой фа\ны 
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млекопитающих в междолернтовых озерных отложениях (Г. М. Заридзе 
и Н Ф. Татришвили [12]. А. К. Векуа [5]). а также геофизическими мето
дами (Ц. Г. Акопян [2]).

Возраст ерева но-лени нака иских тхфов на основании фаунистических 
данных из подстилающих их озерных отложений Ленинаканской котло
вины, Ю. В. Саядяном [18] определяется как начало среднего четвертич
ного времени (низы хазарского яруса).

По нашим данным указанные туфы по составу и некоторым другим 
признакам очень похожи на описанные нами гиалодациты и вероятно 
являются их эксплозивными аналогами; следовательно, они синхронны.

Таким образом, возраст всей средней части вулканического комплек
са Кечутского хребта—от долериговых базальтов до гиалодацитов и ту
фов включительно—нами принимается как верхний плиоцен—низы сред
него антропогена.

3. Вулканическая деятельность в указанном районе заканчивается 
извержением андезнто-базальтов молодых шлаковых конусов Кечутско
го хребта, которым мы приписываем среднечетвертичный возраст. Они 
заполняют пониженное™ рельефа в роговообманковых андезпто-дацитах 
и гиалодацитах.

Институт геологических наук
Чг —

АН Армянской ССР Поступила 19 11.1968. агէ. Խ. ԽԱՐԱՏՄԱՆԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳԵՏԻ ՎԵՐԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Ախուրյան դետի վերին հոսանքների ավազանր աչքի / ցնկնում բազմա

պիսի կազմի նորագույն հրաբխային նյութերի մեծ առատությամբ (գոլերի- 
տային բազալտներից մինչև լի պա րի տներ և օ բ ի ս ի դի անն ե ր ) :

Կատարված մանրամասն ուսումնասիրությունների շնորհիվ մեղ հաջողվել 
է Նշված ա ռաջա ց ուժն ե րր ենթարկել ս տրատիգրաֆի ակ ան ստորաբաժանման, 
վերականգնել հրաբխային նյութերի ւսռաջացԱան հաջորդականությունը և որո
շել նրանց երկրաբանական Տ ա ս ա կն ե ր ր ր Ստորև բ ե րվ ում Լ հրաբխային առա
ջացումների ս տ րա տ ի գրաֆի ա կան մանրամասն կտրվածքը ( ն ե ր ք ևի ց - վ ե րև ).

/. 1ի պ ա րի տն ե ր, լի սլ ա ր ի տ ա դա ց ի տն ե ր և նրանց օբսիդիաններ—ենթ ա -
ԴԲՐ*/ոս^ ՈՐ հանդիսանում են Ախալքալակի հրաբխածին մարզում լալնորեէր 
տարածված եոդե րդյան հ ր ա ր խ ան и տ վ ա ծ ք ա յին շերտախմբի ժամանակակիցը*
ուն են ա լո վ վերին մի ոցեն— ստորին պլիոցենի հասակւ

Կեչուտի լեռնաշղթայի և նրան կից լա վային սարահարթերի հ րա ր խ ա - 
յի\ւ ա ո աջ ա ց ումն ե րի $ զ ո ր Հ ա ս տ ված ք, բաղկացած հետևյալ առանձին միավոր
ներից (ներքևից վերև).

Ղ)

ծածկոցային դո լեր ի տա յին բազալտներ՝ 
երկպիրոքսԼնային ան դե ղի տ ա ր ա զ ա լ ան ե ր ե ա նգ ի զ ի տն ե ր 
քվարց սլ արուն ա կող ան ղ ե զ ի տն ե ր
հորն բլեն գա յին ան դ ե զի տ ա դա ց ի տն ե ր՛
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ե ) հիալոգացիտներ
զ) Երևանա֊ լենինական յան տիպի տուֆեր
Նշված բոյոր խմբերի ապարների հասակր, ըստ նրանցում պարունակվող 

զետա֊չճային նսավածբներից գտնված բրած ո ֊ մն ացորդն երի ք րնգունվում է 
որպես վերին պ լի ո ց են — մ իքին չորրորդականի ստորին մաս ( խազարյան հարկ)։

3. Նորագույն հրաբխային գործունեությունր նշված ջրշանում եզրափակ֊ 
վում է Կեչուտի լեռնաշղթայի քբբաժանային մասերում տարածված բազմաթիվ 
խարամային կոներից ան զ ե զ ի տ ա բ ա .լ ա / տ ա յ ին լավաների արտավիմմամբ և 
նույն կազմի մի շարբ գայկաների ներղրմամբ (Եզնասար)։
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