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Ов П. ГУЮМДЖЯН
О СООТНОШЕНИИ ВУЛКАНОГЕННЫХ И ОСАДОЧНЫХ 

ОБРАЗОВАНИИ В «ПСЕВДО-ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ* 
ФОРМАЦИЯХ БАРГУШАТСКОГО ХРЕБТА

(АРМЯНСКАЯ ССР)

В статье рассматриваются вопросы интрузивного взаимоотношения 
вулканитов («глубинных вулканических интрузий») с включенными в их 
массу блоками карбонатных пород.

Исходя из полученных новых данных по стратиграфии карбонатных
отложений перми и мела (Гуюмджян, 1963), а также результатов, полу
ченных при изучении геологической позиции и петрографии интрузивных 
и вулканогенных образований (палеогена), а также исходя из данных
предыдущих исследователей (Мкртчян, 1958; Габриелян, 1964; Аракелян, 
1964), донеогеновый геологический разрез территории западной части
Баргушатского хребта представляется нами в следующем виде:

Ордовик Метамор<{ изованна я вулканогенно-осадочная (ту
фогенная) толща. Залегает под пермскими известняками. Массивные 
темносерые базальты, тонко- и среднеслоистые, плотные микротуфобрек- 
чии, туфоалевролиты и полосчатые роговики, кварциты, образованные за 
счет них. Мощность 800 м.

Девон. Глинистые сланцы, известняки. Надвинуты на доломиты 
триаса и известняки перми. Видимая мощность 150 м.

Пермь. Массивные и среднеслоистые, темно- и светлосерые, бн-
туминозные известняки и доломитизированные известняки, черные рас- 
сланцованные известняки и битуминозные сланцы. Мощность 750 м. Ди
слоцированы, собраны в складки северо-западного простирания.

Триас (?). Темносерые, массивные, плотные доломиты, мощно
стью 250 м. Залегают с небольшим угловым несогласием на отложениях 
верхней перми.

Верхний мел. Средне-, тонкослоистые, пелитоморфные, микро* 
фораминиферовые, мелкозернистые известняки, глинистые известняки. 
Мощность примерно 2000 м. Образуют полого залегающую складку се
веро-восточного, субширотного простирания.

Нижний эоцен. Зангезурская вулканогенная толща. Базаль
ты, андезито-базальты, андезиты, местами с подчиненными прослоями к 
пачками туфоосадочных (частично ороговикованных, местами полно
стью) пород и лавобрекчнй. Мощность около 2000 м.

Средний эоцен: а) Гехакарская вулканогенно-осадочная (ту-
фообломочная) толща. Базальты, андезито-базальты, андезиты, местами
брекчиевидные, с прослоями и пачками туфобрекчнй, туфопесчаников.

••Гн итов, туфомергелей. Мощность около 1800 м. Распространена к за
паду от г. Гехакар и прослеживается до западного склона Зангезурского' 
хребта.

б) Арамаздская «псевдо-вулканогенно-осадочная» (известняковая>
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толща. Мощность примерно 1800 м. Состав и строение сложные; пред
ставлена разновозрастными нормально-осадочными отложениями палео
зоя. мезозоя и вулканогенными образованиями палеогена (терригенные 
и карбонатные отложения верхнего девона, перми, триаса (?), вулкано- 
генные-гипабиссальные и частично эффузивные фации среднего эоцена).

Арамаздская толща, в пределах которой наиболее интенсивно раз
вит глубинный вулканизм, находится в зоне, расположенной между Ан- 
каван-Зангезурским глубинным и Кнрским разломами. Последний фик
сируется полосой (3—5 км шириной) мощных (5 20 м) верхнеэоценовых 
даек диорит-порфиритов, гранодиорпт-порфиров и линейных гранигонд- 
ных интрузивов (Ковшутский, Дастакерт-Аравусскпй массивы). Общая 
протяженность этой полосы 40—45 км; прослеживается она ог района 
с. Ковшут к северо-западу до юго-восточных склонов г. Салвард. Кир- 
ский разлом в районе г. Еркатасар оперяется системой трещин, в кото
рых размещено больше ста мощных даек линаритовых порфиров верх
ний миоцен—нижнеплиоценового возраста. Эта полоса шириною в 2— 
3 км протягивается на расстоянии более 20 км от восточного склона 
г. Еркатасар до района с. Бнунпс на северо-западе. К западу от Кирского 
разлома распространены эффузивно-осадочные отложения среднего эо
цена геха каре кой толщи.

Арамаздская толща распространена к востоку от линии г. Ерката
сар—г. Пирамзасар, до зоны Анкаван-Зангезурского разлома, и вероят
но, перекрывает его в пределах Баргушатского хребта, прослеживаясь 
на небольшом расстоянии к востоку от этой зоны.

Вулканические породы нижнего и среднего эоцена по минеральному 
и химическому составу почли не отличаются. Оба комплекса представ
лены породами базальт-андезитовой серии с резким преобладанием ан- 
дезито-базальтов и андезитов и с полным отсутствием пород кислее анде
зитов. По характеру вкрапленников среди них выделяются плагиоклазо- 
вые, пироксеновые и роговообманковые разновидности. Характерные 
структуры основной массы—полнокристаллические, микропризматпче- 
с.кие. зернистые, бостонитовидные, долеритовые, микролитовые, порфи
ровидные. Все перечисленные структуры, кроме микролитовой, свойствен
ны вулканическим породам арамаздекой толщи Вулканические породы 
среднего эоцена характеризуются более крупнозернистым сложением и 
большими размерами вкрапленников (для плагиоклазов 0,3—0,5 см, 
Од 1,0 см и нередко 1,2—1,8 см в длину, для пироксенов и роговык 
обманок 0,2 0,5 см и 0,6—0,9 см), чем аналогичные образования ниж
него эоцена.

Фациальное расчленение вулканогенных толщ и выявление их взаи
моотношений с осадочными образованиями имеет большое значение для 
правильного понимания не только геологического строения и стратигра
фии области, но и соотношения вулканической и интрузивной деятель
ности.

Известно, что продукты вулканической деятельности проявляются 
двух резко отличных средах извержения на поверхность земли или
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на дно морских бассейнов и интрузии различных форм и размеров под 
маломощным покровом (Wolf, 1914; Усов, 1935; Cloos, 1936, Кеннеди. 
1938; Дэли 1936, Левинсон-Лессинг, 1949; Кузнецов, 1955; Штилле, 1964).

Еще в начале 30-х годов В. Н. Лодочников и М. А. Усов обратили 
внимание на то, что породы с лавовым обликом формируются и на опре
деленных глубинах.

В Баргушате, в частности в бассейне р. Гехи, проявляется своеоб
разная форма залегания вулканических пород. На вид кажущиеся соб
ственно эффузивными покровы большой мощности имеют рвущие, интру
зивные взаимоотношения со смежными осадочными образованиями. На
личие линз и пачек известняков в вулканогенной толще создает впечат
ление их переслаиванья с продуктами вулканизма. В действительности 
же осадочные породы представлены не линзами или прослоями, согласно 
залегающими между разновозрастными потоками, а являются огромны
ми глыбами, заключенными в виде ксенолитов в массе относительно моло
дых пород. Возраст вулканических пород определяется не их залеганием 
на различных горизонтах осадочных образований, а зависит только от 
последовательности интрузии или извержений различных порций рас
плава.

По существу, вулканические продукты по вертикали близко одно- 
возрастны в интервале активности определенной стадии вулканической 
деятельности.

В различных частях вулканогенных толщ нижнего и среднего эоце
на, насколько можно проследить в вертикальном или горизонталь
ном направлении (в интервале абсолютных отметок 1600—2300 м уще
лья р. Дармазур—г. Хачкар, 2000—3000 м) разрез между рр. Арамазд ч 
Сев-джур, 1300—2600 м (устье р. Гехи—водораздельная часть Пирамза- 
сарского хребта), устанавливаются рвущие контакты между вулканиче
скими и осадочными породами. Первые обладают относительным посто
янством основных признаков химического и петрографического состава, 
структур и внешнего облика. По геологическому строению, форме, раз
мерам, вещественному составу и структурам, а также наличию в них 
включений «линз» осадочных пород, эти вулканогенные образования от
личаются как от субвулканических тел и эффузивных покровов, так и от 
плутонических интрузивных массивов. Наблюдается непрерывный пере
ход от участков вулканогенных пород, содержащих крупные глыбы древ
них вмещающих толщ, в порфиритовые залежи, свободные от них. Мож
но установить также, что глубоко залегающие тела вулканических пород, 
имеющие крупнозернистые и полнокристаллические структуры, резко 
отличаются по эффузивному облику и вулканическим структурам от по
род аналогичного минерального и химического состава плутонических 

_ •> _ V .серии раиона.
Известняки верхнего мела в районе бассейна рр. Арамазд (Акса

кал), Севджур, Кахурд, а также на водораздельной части Баргу татско
го и Пирамзасарского хребтов, секутся многочисленными апофизами 
вулканических пород, имеющими формы даек, жил, штоков, гнезд и г. д.»

И шести я. XXI. 5—3
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причем можно ясно проследить переход от подобных смешанных участ
ков к залежам вулканических пород, свободных от останцев осадочных 
слоев.

Арамаздские верхнемеловые известняки в северо-восточной части 
раздроблены на глыбы различных размеров (10X10, 15x20, 50x100, 
200x1000 м и т. д.) и сцементированы андезито-базальтами палеогена. 
Устанавливается небольшое перемещение этих глыб, что выражается по
воротом на различные углы плоскостей напластования и незакономерной 
ориентировкой этих плоскостей в пределах небольшой площади. Прости
рание плоскостей напластования известняков верхнего мела в остальных 
частях довольно постоянно (65—80 к СВ). Эти значения сохраняются 
почти во всех участках карбонатной толщи. В северо-восточной части, 
где особенно хорошо выражено раздробление единой толщи, простира
ния плоскостей напластования R этих глыбах резко меняются до 290 
330°, угол падения от 35° до 60°. Здесь глыбы известняков разделены • «г
«коридорами», заполненными андезито-базальтами. шириной от I до 
200 м и более.

Вулканическими породами палеогена сечется мощная толща (200 м) 
т\ фоконгломератов, залегающая с угловым несогласием и очень полого 
(10—20°) над различными горизонтами известняков. На юго-восточных 
склонах г. Еркатасар толща известняков в широтном направлении раз
делена на две крупные части, что приблизительно совпадает с прости
ранием плоскости напластования. В самой высокой части Баргушатского 
хребта расположены залежи андезито-базальтов палеогена. Известняки 
и т\фоконгломераты пересекаются многочисленными дайкообразными и 
штокообразными телами, которые непрерывно переходят в «открытые» 
залежи вулканических образований.

В среднем течении р. Кахурд, в районе ее устья и в ущелье р. Дар- 
мазур прослежено несколько дайкообразных тел мощностью в 100— 
150 м, секущих известняки перми, верхнего мела, полосчатые роговики 
ордовика и переходящие в более широкие залежи вверх по разрезу*. 
Одна из таких даек прослеживается по контакту известняков перми и 
роговиков ордовика между ущельями рр. Кахурд и Дармазур; дальше 
к юго-востоку вверх по разрезу (около 400 м по вертикали )она расши
ряясь достигает вершины г. Хачкар, где «цементирует» огромные глыбы 
полосчатых роговиков ордовика и известняков перми. Здесь также на
блюдаются перевернутые глыбы на фоне общего простирания известня
ков перми (290—300°) и роговиков ордовика (310—330°).

Эти примеры показывают, что вулканические породы вниз или вверх 
по разрезу фиксируются в различных формах. В районах развития оса֊ 
дочных древних толщ они имеют форму залежей с рвущими контактами

6 »лще пермских известняков широко распространены дайки диабазовых 
орфиритов и лейкократовых плагиоклазовых порфиритов, которые, вероятно, связа- 

1тана ЛКа։,И1МОМ |,алеогена« Эти дайки на контакте интрузивов гранитоидного со- 
с плутоннЗВиеТЯкОН “аР””Р— н то время как дайки позднего этапа, связанные 
с плутонизмом, секут их и не несут следов скарннрования.
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(плутонические формы), а там, где отсутствуют в современном эрозион
ном срезе осадочные толщи, залегают в виде эффузивных покровов. По
этому при изучении в\ тканических толщ особую важность представляют 
не только субвулканические тела, имеющие определенные формы и не
большие размеры и обычно легко распознаваемые, но и так называемые 
«ложные покровы». Следует отметить, что даже в тех районах, где от
сутствуют осадочные породы, нельзя с полной уверенностью относить 
вулканические образования к покровным разностям. В пределах ара- 
маздской толщи во всех участках без исключения, там, где имеются оса
дочные образования (известняки), вулканические породы залегают в 
формах интрузивных залежей.

Известно, что при выделении фации вулканических образовании 
должен учитываться только один признак֊֊взаимоотношение с вмещаю
щими породами во время их формирования (Коптев-Дворников и др., 
1965). Форма тел считается второстепенным признаком. По существу 
также не должны считаться определенным признаком размеры.

Изучение особенностей сочетания или ассоциации вулканических и 
осадочных образований в районе Баргушата выявляет сложное их строе
ние и двойственный характер вулканогенных толщ. Прежде всего, хотя 
они по геологической позиции (взаимоотношение с окружающей сре
дой) похожи на гипабиссальные или субвулканические фации (в дей
ствительности должны относиться к ним), но по размерам (100 км2 и 
больше) сходны с собственно эффузивными покровами. Для субвулка
нических тел геосинклпнальных областей не только кислого, но и основ
ного состава вообще отрицается возможность существования относитель
но крупных тел, соизмеримых с крупными штоками гранитоидов. Боль
шие размеры вулканических масс гипабиссальной фации создают лож
ное представление о принадлежности их к эффузивным покровам, пере
слаивающимся с морскими нормально-осадочными породами. Однако, в 
действительности, они могут быть представлены сложной ассоциацией 
наземных и гипабиссальных фаций в различных количественных соотно
шениях, причем в некоторых случаях в различных эрозионных срезах 
интрузивные вулканические массы могут составить преобладающую 
часть вулканогенного комплекса, иногда до 80—90%, а возможно и боль
ше. К этому следует добавить, что вулканические образования гипабис
сальной фации могут быть сложены несколькими более или менее круп
ными близкорасположенными и проникающими друг в друга (а также 
во вмещающие толщи) телами, внедренными по определенным плоскос
тям тектонических трещин подобно полифазным интрузивным комплек
сам гранитоидов.

Возраст вулканогенных образований, прорывающих известняки 
верхнего мела и перми, а также роговики ордовика, не является синхрон
ным с включенными в их массу осадочными породами. Радиологические 
Данные недавно подтвердили более молодой возраст вулканитов, зале
гающих в различных горизонтах по отношению к осадочным слоям. Р. X.
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Г\касян и Б. М. Мсликсетян (1965) возраст вулканических пород ара֊ 
маздского комплекса определяют как средний эоцен—48 млн. лет.

Подобные толщи со сложным строением и интрузивными соотноше
ниями между вулканическими и осадочными породами, необходимо от- •» •
дичать от тех, которые представлены излившимися лавами с переслаи
вающимися пачками морских нормально-осадочных или туфообломоч- м 
ных отложений. Вероятно, целесообразно для отличия таких ассоциации 
вулканогенных и осадочных образований называть их «псевдо-вулкано- 
генно-осадочными», а соответствующие формации «псевдо-вулканоген
но-известняковыми», «псевдо-вулканогенно-терригеннымн» и т. д. В этих 
толщах или формациях осадочные и вулканогенные образования не име
ют генетической (с точки зрения источника хотя бы части вещества) и 
временной связи. Осадочные породы являются разнородными и разно
возрастными телами в массе близкоодновозрастных пород вулканогенной 
толщи. Представление о «псевдо-вулканогенно-осадочных» формациях 
позволяет по-новому подойти к решению некоторых вопросов геологиче
ского строения, стратиграфии, истории магматизма и т. д. Приводимая 
в начале статьи стратиграфическая схема основывается на этих пред
ставлениях.

Геологическая позиция вулканогенных залежей в «псевдо-вулкано- 
генно-ссадочных» формациях позволяет рассмотреть в некоторой степе
ни и вопрос о соотношениях между вулканическими и плутоническими 
ассоциациями. Рассмотренные выше геолого-структурные и петрографи
ческие признаки вулканических пород показывают следующее: а) кри
сталлизация расплава базальтоидного состава на достаточно большой 
глубине (не менее 1,5—2,0 км) привела к образованию не плутонических, 
а вулканических типов пород—базальтов, андезито-базальтов, структу
ры которых не отличаются от структур эффузивных покровов. Известно, 
что на примерно таких глубинах кристаллизуется значительная часть 
габброидных и гранитоидных интрузивов с отчетливо выраженным плу
тоническим обликом; б) внутри «псевдо-вулканогенно-осадочных» фор
маций имеются особенно хорошие возможности проследить переходы от 
интрузивной части крупных залежей вулканических пород к эффузивной 
на протяжении 1 2 км по вертикали, где встречаются породы исключи
тельно лавового облика.

в пределах арамаздской толщи существуют магматические образо
вания, которые некоторыми авторами относятся к плутоническим. Так, 
внутри палеозойской (ныне средний эоцен! вулканогенной толщи А. Б? 
Кажданом был выделен ряд интрузивных массивов габбро-пироксснп- 
тов. габбро, габбро-диоритов и диоритов. Т. Ш. Татевосян впервые их от
нес к вулканическим образованиям и включил в состав среднепалеозой- 
скои гоошн. В дальнейшем нами (Гуюмджян, 1963) на основании нх 
геологического взаимоотношения с карбонатными отложениями верхне- 
ю мела, лавового облика, минералого-петрографических и структурных, 
особенностей все эти образования были отнесены к вулканической гипа
биссальной фации и включены в состав вулканогенной толщи, которая, 
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залегает выше арамаздских известняков. Эти данные позволяют нам 
рассматривать их отдельно от единого ряда эволюции плутонического 
магматизма Баргушата. Новые радиологические данные, полученные 
Р. X. Гукасяном и Б. М. Мелнксетянрм, вполне согласуются с нашими 
данными о более молодом возрасте вулканогенных пород арамаздской 
толщи.

В районе среднего течения р. Лири К. А. Карамяном (1962) был за
картирован ряд достаточно крупных штоков базальтов (габбро), анде- 
зито-базальтов (габбро-диоритов) и андезитов (диоритов), среди анало
гичного состава вулканогенных образований нижнего эоцена. Имея в ви
ду их структурные особенности и геологическую позицию, К. А. Карамяи 
отнес их к гипабнссальным фациям интрузивов. Эти гипабиссальные ин
трузии отличаются от вмещающих вулканогенных пород нижнего эоцена 
полнокристаллическим сложением основной массы, крупнозернистостыо, 
крупными кристаллами вкрапленников плагиоклаза и цветных минера
лов. От плутонических пород габброидного состава они отличаются ла
вовым обликом и структурами. Вулканогенные породы гипабиссальной 
фации среднего течения р. Айри, вероятно, являются аналогами пиро
ксеновых и плагиоклазовых базальтов, андезито-базальтов и андезитов 
арамаздской «псевдо-вулканогенно-осадочной» толщи. Эти небольшие 
интрузивы относились к плутоническим на основании их полнокристал- 
личности и крупнозернистости. Не было обращено внимания на их непо
средственную генетическую связь с вулканизмом, на их лавовый облик, 
который, по мнению многих исследователей, является важным отличи
тельным признаком. •

Так, Ф. Тернер и Дж. Ферхуген (1961) в класс эффузивных пород 
включают собственно эффузивные и те интрузии близповерхностной фа
ции, которые по минеральному составу и структурным особенностям по
хожи на вулканические. От этого класса резко отличаются глубинные 
плутонические породы, имеющие особые структуры и минеральный со
став. В районе Баргушатского хребта гипабиссальные и наземные (или 
подводные) фации вулканических образований палеогена почти не от
личаются по структурам и облику, а петрографический состав практиче
ски постоянный.

Согласно представлениям В. К. Кеннеди (1938), интрузивная или 
эффузивная природа магматических образований определяется местны
ми условиями, и является их вторичным свойством. В. К. Кеннеди отли
чает два типа интрузивов — интрузивы, генетически связанные с вулка
нической деятельностью (случайные, акцндентальные), и интрузивы, для 
которых интрузивная природа является основным свойством, т. е. плу
тонические. С этой точки зрения В. К. Кеннеди выделяет вулканические 
и плутонические ассоциации, источники которых находятся на различных 
глубинах земной коры. Различия двух классов магматических пород 
нельзя, конечно, искать только в условиях их кристаллизации. Очевид
но, кроме зависимости состава и структур пород от состава и условий 
кристаллизации расплава, представляют значительный интерес разлн- 
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чия в облике плутонитов и вулканитов, не определимые только условия
ми кристаллизации (температура, давление и характер их изменения во 
времени, состав летучих и т. д.). Понятно, что эти различия должны 
скрываться в природе и свойствах плутонических и вулканических магм, 
рождающихся на различных глубинах земной коры (в сиале и в верхней 
части мантии соответственно).

Таким образом, выделенная нами арамаздекая толща, как типичная 
«псевдо-вулканогенно-осадочная» характеризуется интрузивным взаимо
отношением крупных вулканических интрузивов, не синхронных с вклю
ченными в их массу разновозрастными осадочными отложениями, слож
ным сочетанием пород различных фаций—гипабиссальных и эффузив
ных, при резко подчиненной роли последних на данном эрозионном сре
зе, преобладанием магматических пород над нормально-осадочными от
ложениями (отношение больше 10: I). Резкое преобладание вулканиче
ских интрузивных пород над осадочными (в три раза и более), кроме фак
тов прорывания является одним из важнейших признаков таких толщ.

В заключение следует сказать, что представление о «псевдо-вулка
ногенно-осадочных» толщах создает новые возможности для изучения 
стратиграфических разрезов определенных регионов, особенно вопросов 
соотношения вулканических и плутонических ассоциаций.

Пользуясь случаем, автор выражает благодарность кандидатам гео
лого-минералогических наук К- И. Карапетяну и. Б. М. Меликсетяну за 
полезные замечания, сделанные при подготовке этой статьи.
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ՀՈ>Ա. Պ. ԴՈԻՅՈԻՍ*ՋՅԱՆ

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԵՎ ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
«ԿԵՎԾ ՀՐԱԲԽԱ֊ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ» ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐԿՈՒՇԱՏԻ ԼԵՌՆԱ- 

ՇԸՎԹԱՅԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (ՀԱՅԿ. ՍՍՀ)

Ա մ փ п փ п ւ մ

Հողվածում ցույց է տրվում, որ երբեմն հրաբխային և նստվածքային ա- 
պարների հաջորդափոխումը ուղղաձիգ կամ լաթերալ ուղղությամբ կարող է 
զուրկ լինել ստրատիղրաֆիկ իմաստից։ Լեռնային ապարների նման ղուղոր- 
ղությոլններր, որոնք բնութագրվում են հրաբխային զանգվածների ինտրուզիվ 
փոխհարաբերությամբ, իրենց մեջ ներփակված տարբեր հասակի նստվածքային 
առաջացումների հետ, հիպաբիսալ և էֆուզիվ ֆացիայի ապարների քարդ հա
մագոյակցությամբ, վերջինների ստորադաս դերով, ինչպես նաև հրային ա- 
պարների գերակշռությամբ բուն նստվածքային գոյացումների նկատմամբ, 
պետք է տարբերեք սովորական հբաքխ ան ս տ վա ծք ային հ ա ս տ վա ծ քն ե րի ց և կո
չեք «Կեղծ հրարխանստվածքայինս, իսկ համապատասխան ֆորմացիաները' 
«Կեղծ հ ր ա բ խ ա կ ր ա ք ա ր ա չին 1> ու «Կեղծ հրաքխատերրիգեն » և այքն:
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