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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕЭОЦЕНОВОГО 
ВУЛКАНИЗМА В ПРЕДЕЛАХ АРМАНИССКОГО 

РУДНОГО ПОЛЯ

Исследуемая область северо-западной части Базумского хребта 
характеризуется широким проявлением средне- и верхнеэоценовых вул
канических и вулканогенно-осадочных образований, отвечая северо-за
падному сегменту Севано-Ширакского синклинория [2, 3, 6]

Не останавливаясь на региональных вопросах геологической харак
теристики и условиях формирования среднеэоценовых вулканогенных 
толщ, а также на особенностях вещественного состава и химизма этих 
образований [3, 6], ниже рассмотрены некоторые вопросы строения верх
неэоценовых вулканических и вулканогенно-обломочных образований, 
занимающих основную часть рудного поля Арманисского полиметал
лического месторождения (рис. 1).

Породы слагают здесь крыло синклинальной складки с монокли
нальным падением слоев на юго-запад 190—230° под углами 20֊֊40°. 
Структура осложнена интенсивно проявленной дизъюнктивной тектони
кой и многочисленными магматическими внедрениями в виде субвул
канических и жерловых образований различной морфологии и состава.

Детальное геолого-петрографическое картирование и составление 
разрезов позволили верхнеэоценовые образования Арманисского руд
ного поля подразделить на 4 пачки, отличающиеся стратиграфическим 
положением, вещественным составом и фациально-литологическими 
особенностями.

/ пачка сложена преимущественно потоками гиалобазальтов и оли- 
внновых базальтов, а также их туфами ч шлаками, которые слагают 
самые низы верхнего эоцена, обнажаясь преимущественно в северо-за
падной части рудного поля. Породы характеризуются фиолетовой, ли
лово-красной и бурой окраской. Петрографическая характеристика по
род приведена в табл. I. Мощность отдельных потоков нс превышав I 
5—6 Внутри пачки выделяются прослои алевролитов, алевропелитов 
и известковистых песчаников мощностью 40—80 .и, которые содержа։ 
нередко микрофауну Нап1Ьегипа .чпрга5и1игаН5 Вгоппипапп. харакнр 
ную для низов верхнего эоцена. В верхах пачки отмечается преоблада
ние пирокластических фаций над лавовыми и смена туфов базальтового 
состава андезито-базальтовыми и андезитовыми разностями. Мощность 
пачки около 900 м.
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II пачка выделена по преобладанию существенно терригенных обра
зований—туфоконгломератов, туфопесчаников, алевролитов. Туфокон- 
гломераты. залегающие в основании пачки, характеризуются непостоян
ной .мощностью от 1 до 15 м и размерами обломков до 10 см. Обильная 
микрофауна, собранная из этой пачки — Pyrgo Simplex (Orbigny), Еро- 
nides subumbonatus Mjatluk, Cibicides ungerianus (Orbigny), Glo- 
bigerina corpulenta Subbotina, Turborotalia armenica Sahakjan, Boli~ 
vina antegressa Subbotina плохой сохранности (определения здесь и 
выше Ю. А. Мартиросян), однозначно датируют всрхнеэоцеповый воз
раст пород. Мощность этих образований составляет 150—180 л.

/// пачка обнажается в центральной части Арманисского рудного 
поля. Она сложена преимущественно литокластическими и спекшимися 
тсфамн базальтового, а в верхах разреза пачки, андезитового состава 
с редкими маломощными потоками гиалобазальтов. Мощность пачки 
в среднем составляет около 500 .и. уменьшаясь в юго-восточном направ
лении до 200 л։. ЯН

IV пачка, слагающая верхи разреза верхнего эоцена, представлена 
туфами андезито-дацитового, дацитового и липарито-дацитового соста
ва мощностью около 500 лк Эти породы развиты широко и занимают 
значительные площади в пределах рудного поля. В юго-западной части 
образования пачки IV срезаны крупным нарушением северо-западного 
простирания- \

Таким образом, в предеках Аранисского рудного поля в разрезе 
верхнего эоцена наблюдается постепенная смена состава пород от гиа
лобазальтов и андезито-базальтов через терригенные образования и 
туфы основного состава к более кислым разностям—андезито-дацитам, 
дацитам и липарито-дацитам. ,

Наиболее молодые палеогеновые образования в пределах рудного 
поля слагают пачку глин, глинистых сланцев, песчаников и конгломе
ратов мощностью 180 .и, которые обнажаются по северным склонам 
г. Медвежьей и имеют нижнеолигоценовый возраст [5]. /Л

Специфической особенностью верхнеэоценовогб вулканизма области 
является исключительно широкое проявление его субвулканических и 
жерловых фаций в виде штокообразных и дайкообразных тел (сложной 
морфологии и различного состава, объединенных нами в 5 групп). Пет
рографическая и химическая характеристики их в возрастной последо
вательности даны в табл. 2 и 3. Д

1. Диабазы, кварцевые диабазы, габбро-диориты слагают штотооб- 
разиые тела размером до 150х50.и и дайки, вытянутые в близмеридио- 
нальном направлении от 10—50 до 100 м. Развиты они в низах разреза 
верхнего эоцена в северо-западной части рудного поля, а также в поро
дах мелового возраста. Я

/. Диабазы, кварцевые диабазы, габбро-диориты слагают штокооб- 
образные тела, сложенные породами этого состава, пользуются в районе 
наиболее широким развитием. Породы отличаются смоляно-черным и 
черным цветом, плотным массивным сложением и хорошо картируются



Пачки Типы порол

II

11

IV

Петрографическая характеристика

Олнвиновые базальты и гиалобазаль
ты \

Льто-крнсталлокластические и лито
кластические спекшиеся туфы и 
шлаки базальтового, реже андези
то-базальтового состава

Алевролиты, алевропелпгы

. ||по-кристаллокластическне туфы ан
дезито-базальтового. андезитового 
состава

Туфоконгломераты

I уфопесчанимн

Алевролиты

Лнтокластические и спекшиеся туфы 
базальтового, андезито-базальтово
го и андезитового состава

Г иалобазальты

Лито - крнсталлокластические туфы 
андезито-дацитового, дацитового, 
липарнто-дацнтового состава

вулканогенных н н\лкапогспно-осадочпых пород верхнего эоцена Лрманпсского рудного ноля

Минеральный состав Структура и текстура

Таблица /

Вторичные изменения

Плагиоклаз размером до 2,0 л։.и, моноклинный пироксен—до 
0.5 мн. оливин—до 0.3—0,5 .ч.ч, замещенный серпентин ба 
ститом и магнетнт-гемагитом

Угловатые, слабо окатанные обломки миндалекаменных ба
зальтов; обломки стекла основного состава; реже обломки 
андезитов, андезито-даиитов и дацитов, а также обломки 
плагиоклаза, реже кварца.

Обломки гиалобазальтов, фельзитов, плагиоклаза, кварца.

Угловатые, слабо окатанные обломки базальтов, андезитов. 
Тацитов. Обломки минералов представлены плагиоклазом, 
клинопироксеном, изредка кварцем и КПШ.

Обломки от 1—2 до 10 см, представлены гпалобазальтами и 
базальтами, андезитами, дацитами, липарито-дацитамн.

Окатанные, реже слабо окатанные, угловатые обломки ба- 
зальтов, андезинов, дацитов, кислого стекла, карбоната, 
кварца, плагиоклаза, КПШ.

Обломки представлены гпалобазальтами, кислым стеклом, 
плагиоклазом, кварцем; содержат микрофауну.

Угловатые, слабо окатанные обломки представлены гнало- 
базальтами, иногда с мнндазекаменной текстурой; андезито- 
базальтами и андезитами. Обломки минералов: плагиоклаз, 
оливин,клинопироксен

Плагиоклаз размером до 1,8—2,0 мм,
0.6 мм. оливин—до 0.-1 мм.

клинопироксен—до

Разнообразные по составу обломки пород: базальты, андези
ты. дациты, лнпарито-дациты и липариты, а также облом
ки кислого стекла. Обломки минералов представлены ила
гиоклазом. кварцем, клинопироксеном

Порфировая, сериально-порфировая с гиалопилитовон, гнали 
новой, реже интерсертальной структурой основной мае 
сы. Текстура мпидалскаменная. Размер миндалин от 0.2 до 
2,5 мм.

Кристалло-литО'.витрокластичеомая, псефито-псаммитовая, 
псаммитовая, алевритовая. Цемент контактовый, местами 
базальный, реже выполнения. В спекшихся разностях вдоль 
контактов обломков—интенсивная лимонитизация.

Алевритовая, алевро-пелнтовая. Угловатые и окатанные об
ломки погружены в пелит-карбонатную связующую массу

Литокристаллическая, псаммитовая. Цемент контактовый, ме
стами базальный, представлен новообразованиями хло

рита, кварца, карбоната и редкими выделениями пренита

Лито-кристаллоыластическая, псаммитовая, алевритовая, 
вро-пелитовая. Свя лютая масса- карбонат и хлорит

але

Размерность псаммитовая, алевритовая. Цемент контактовый 
с переходом к базальному.

Алевритовая, алевро-пелитовая, пелитовая. Цемент—карбо 
пат, рогульчатое стекло, топкочешуйчатый хлорит.

Лито-витрокластическая, спекшаяся, псефито-псаммитовая, 
псаммитовая Цемент контактовый, крустнфикационный, ре
же базальный; замешен хлоритом, карбонатом, кварцем, 
цеолитом.

Порфировая, сериально-порфировая; текстура иногда мин та 
неизменная. Основная масса гиалиновая. гна.'юпилнтопая

Лито-кристаллокластическая, псефитовая, псаммитовая, алев
ролитовая. Обломки угловатые, слабо окатанные. Цемент 
контактовый, измененный.

Альбит, хлорит, реже карбонат Мин- 
Далины и трещинки выполнены 
хлоритом, карбонатом, кварцем.не
олитом.

В миндалинах обломков или по 
цементу развиваются хлорит, кар
бонат, кварц, цеолит.

По прожилкам, по обломкам и в ви
де пятен-хлорнт карбонат, кварц, 
гидрослюда, вторичный биотит.

Хлорит, кварц, карбонат, гндроокне- 
лы железа, пренит.

Карбонат, хлорит, альбит, 
ту—хлорит, карбонат,
кварц.

Хлорит карбонат, 
да.

Карбонат, хлорит.

Хлорит.

кварц

кварц.

по немец- 
серн ци г.

гидрос лю-

карбонат, кварц цеолит.

Хлорит, кварц, цеолит.

Хлорит, карботт, кварц, гндрослю
да, цеолит.
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Груп
пы

II

111

IV

V

Типы пород

Диабазы, кварцевые 
бро-диориты.

Минеральны!։ состав Текстура и структура Вторичные изменения

тиабазы г 16 Плагиоклаз—0.4—2,0 лл, зональный, таблитчатый № 63—54. 
моноклинный пироксен—0,2—1,2 лл,+2у=54°, С:Л/£=43° 
В кварцевых диабазах также кварц до 0,03 .ил. В габбро-дно 
ригах—роговая обманно, а в ннтерстициях наряду с квар
цем появляется и кпш.

Массивная, иногда с ма грацевп той отдельностью. Струк
тура порфировая, диабазовая, микродиабазовая. габбровая 
гипидиоморфнозернистая.

эпидот, хлорит, карбонат, пренит, 
гидрослюды, кварц.

.Андезиты, андезнто-базальты, базаль
ты.

Плагиоклаз—0,4—2,4 лл, зональный, призматический № 67—
52, моноклинный пироксен—0,3—0,5 лл, +2у = 52—60°.
С : Л’<7 = 41—45е, ромбический пироксен—0,3—2,0 лл,—2У = 
56—58°, роговая обманка—0.3—0,5 лгле; рудный минерал— 
магнетит. В андезнто-базальтах присутствует оливин—0,3— 
0,8 .ил (псевдоморфозы).

Порфировая, сериально-порфировая, гломеропорфировая, афи
ровая. Основная масса у андезито-базальтов долеритовая. 
призматнчески-зериястая, интерсертальная, гиалопилитовая. 
Основная масса андезитов гиалопилитовая. пилотакситовая, 
местами микропойки1литовая

Альбит, хлорит, карбонат, кварц, се
рицит, эпидот, лейкоксен.

Дациты

Лавовые брекчии дацитового состава

Лнпарито-дациты, липариты.

Плагиоклаз—0,6—1,5—2.0 .«.и, таблитчатый; ромбический пи
роксен— 0.3—0.4 лл, рудный минерал—гематит.

Угловатые, слабо окатанные обломки представлены андезито- 
базальтами, андезитами, дацитами.

Плагиоклаз—0.3—1.4 лл, иногда «опальный № 45—33; калие
вый полевой шпат—1,8- 2.0 мм: кварц до 2.5 мм роговая 
обманке—до 0,3—0.5 мм; биотит опацнтизированвый—до 
0.5—0,6 лл, клинопироксен—до 0,3—0.4 лл. Акцессорный— 
магнетит.

Кристаллокластические и лито-кри- Обломки плагиоклаза, кварца, стенда кислого состава; реже 
сталлокластнческие туфы липари- обломки липаритов, перлитов 
тового состава

Оливиновые базальты Плагиоклаз в виде таблитчатых и призматических выделений 
размером от 0,6 до 1,4—1.8 лл; оливин—до 03—0,4 мм 
Рудный—магнетит.

Порфировая. Во вкрапленниках плагиоклаз и пироксен. Ос
новная масса с микропойкилнтовой, мпкрофельзнтовой 
структурой.

Размерность псаммитовая, псефитовая. Реже обломки дости
гают до 0,5—0.8 лл в поперечнике. Цементирующая мас
са дацитового состава с фельзитовой структурой.

Порфировая. Основная масса аллЬтрнморфнозерпистая, мп- 
кропойкилитовая, криптокристаллическая, фельзитовая 
состоит из кварц-полевошиатового агрегата, стекла, магнети 

. та и иголочек гематита. Текстура сфероидальная, перлито
вая.

Размерность псаммитовая, алевро-псаммптовая, пелитовая.
Связующая масса витрофировая, пепловая. Текстура пёрли-
товая.

Массивная, порфировая, реже сернально-порфнровая. Основ 
пая масса с долернтовой реже диабазовой структурой, со 

стоящей из плагиоклаза, оливина, реже клинопироксена.

Альбит, хлорит, кварц, карбонат 
серицит, адуляр.

Альбит, хлорит, кварц, карбонат, се
рицит. лейкоксен.

Альбит, хлорит, кварц, карбонат, 
адуляр, шаолнн. серицит.

Кварц, серицит, адуляр, лимонит.

Хлорит, карбонат, серицит, лейкоксен
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Химический состав субвулканнческих пород Арманисского ручного поля

К о м поиеп г ы

‘Сумма

Таблица 3

Лаборатория
770, А12О2 Ре2О3 ГеО МпО М%0 СаО Ма2О К2О

1 45,65 0,96 19.30 3,80 6,72 0,70 4,80 10.71

2 48,36 О.кЗ 20.24 2.48 7,12 0,17 4.04 10,08

3
50,80!

0,99 14,88 3,21 8,12 0,18 5,65 8,68
4 53.03, 1,50 16,67 11,56 1 ,00 0,21 1 ,60 6,58
5 57,14 0,72 17,69 3,13 4.59 0,25 3,69 7,38
6 59.00 1,02 15,77 2,82 5,60 0,24 2,46 6.87
7 60.80 0,90 18,50 в. 12 0,79 0,17 0,10 7,00
8 68,75; 0,50 12,53 4,37 0,89 О.иЗ 1.51 3,15
9 68,04 0,82 15.12 2,14 1,14 0,04 1.19 3,01

10 72,13 0,27 13,47 1.72 1,96 0,03 0,77 2,80

1/20~ и.и.и. Р2О5

УГ СМ Арм.ССР 
ИГН АН Арм.ССР

2,00 1,50 0,30 0,40
3,50СО2

0.23 100,57

3,10 0,69 1,16 1,83Н։О <- мм» ***** 100,10

4,00 1.00 0,17 2,23 0,13 0.01 НЮ,05
3,90 1,50 0.27 1,90 0,01 «ММ. 99,76
2,90 0.90 0,23 2,05 0.13 •м* 100,80
3,70 0,80 1.27 0,79 0.21 0,01 100,56
4,00 1,20 0,30 0,56 0.30 м*м» 100,74
2,80 3,12 0,51 1,63 0,14 0,60 100,56
3,50 3,50 0.33 1,86 0.11 -мм» 100,80
4,00 2,70 0.25 0,25 0,04 0,01 100,10

Опись химических анализов:

ИГН АН Арм.ССР

ИГЕМ АН СССР

ИГН АН Арм.ССР

1. Овпииовы:! базальт (обр. № с—11); 2. Оливинозый базальт (обр. № с— 24); 3. Диабаз (обр. № 23/75); 4. Кварцевый диабаз 
№ 2 >1 76), 5. Андезит (обр. № 48/76); Андезит (обр. № 7/75). 7. Дацит (измененный, обр. № 221/76); 8. Дацитовый порфир (обр 

№ 1И2, 9. Н. Магевосян, 1977); 9. Липарито-дацит (обр. 38/76); 10. Линаритовый порфир (обр. № 6/75).

Краткие сообщ
ения
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в поле в виде скалистых обнажении. Крупные тела андезитов размером . 
до 1,5x3,5 к.и закартированы в центральной части рудного поля—мас
сив горы Арман, на юге. по обоим бортам р. Гергер и па северо-западе, 
в районе с. Арманис. Массивы имеют неоднородное строение: часто цен
тральные зоны представлены пнроксен-роговообманковымн андезитами 
с гиалопилитовой структурой основной массы, а краевые—андезито-ба- 
зальтами с вкрапленниками клинопироксена, ромбического пироксена 
и реже оливина. Непосредственно в эндоконтактах появляются брек- 
чированные разности того же состава. ՛'՛■

3. Субвулканические и жерловые образования дацитов слагают до
вольно распространенную группу. Крупные жерловины (размером от 
50X150 до 400x1000л։), выполненные главным образом лавобрекчия- 
мн дацитового состава, закартированы в северо-западной и южной ча
стях рудного поля вдоль зоны регионального разрывного нарушения- 
Лавы дацитов цементируют угловатые, слабоокатанные обломки анде- 
зито-базальтов, андезитов, дацитов размером до 70 см, чем доказывается 
их более молодой возраст. В пределах жерловин отмечаются секущие 
тела субвулканических дацитов лилбвого цвета, приуроченные к струк
турам северо-западного простирания. , В

4. Кислую серию субвулканических и жерловых образований за
вершают кварцевые липарито-дациты и липариты. Они представлены 
штокообразными телами и дайками широтного и северо-западного про
стирания и часто содержат большое количество обломков неизменен
ных андезитов, андезнто-базальтов. диабазов. Жерловые тела, сложен
ные туфами липаритов и прорванные дайками и штоками того же со
става. отмечаются в центральной и западной частях рудного поля.

5. Наиболее молодыми, возможно верхнеэоцен-олигоценовыми, суб
вулканическими образованиями являются оливиковые базальты, обна
жающиеся в северо-западной части рудного поля в пределах месторож
дения. Это плотные массивные породы, представленные дайками и што
кообразными телами размерами до 100x500 м. Ориентированы они в 
широтном, реже северо-западном направлении, подчеркивая существо
вание широтных структур, плохо выраженных на поверхности.

Как видно из вышеописанного, район Арманисского рудного поля 
характеризуется исключительно широким развитием верхнеэоценовых 
вулканических образований, представленных как в собственно вулка
нических. так и в субвулканических и жерловых фациях. | 1

Первые вспышки вулканизма происходили в мелководных морских 
условиях с образованием туфов и лав базальтоидного состава, пере
слаивающихся с алевролитами. В дальнейшем, с периодом покоя вулка
низма, связано формирование терригенных отложений второй пачки, со
держащих обильную микрофауну верхнего эоцена.

Вторая вспышка вулканизма отличается повышенной эксплозив- 
ностью и характеризуется постепенной сменой на андезитовый состав 
извержений. Вулканизм характеризуется центральным типом извержений



Рис. I. Схематическая геологическая карта Арманисского рудного поля. (Составил 
Р. С. Мовсесян по материалам личных исследовании с использованием данных Ар- 
маннсской ГРП, В. Т. Акопяна, С. Л. Паланджяиа. 1978). Верхний плиоцен. 1. Долери- 
товые базальты. 2. Песчано-глинистые отложения. Верхний эоцен. 3. Туфы андезпто- 
дацитов, дацитов, липарито-дацнтов (пачка IV). 4. Туфы базальтов, андезито-базаль- 
топ, андезитов (пачка III) 5. Туфоконгломераты, туфопесчаники, алевролиты (пачка 
II). 6. Оливиновые базальты, гиалобазальты, их туфы и шлаки, туфы андезито-базаль- 
тов, андезитов. 7. Известковистые песчаники, алевропелнты, алевролиты (пачка 1). 
Нижний мел. 8. II вестники с прослоями алевролитов, песчаников, туфопесчаников 
(чахчахскяя свита). 9. Известняки с прослоями глинистых известняков (спитакская 
свита). 10 Известняки (катнахпюрская свита) Альб?—нижний сенон. И. Диабазы, 
спилиты, туфы андезито-дацитов, радиоляриты (офиолитовая ассоциация), а) слабо- 

метаморфнзованые. б) сильнометаморфнзовапые. Верхний эоцен-олнгоцен. 12. Оли
виновые базальты (субвулканическая фация) Верхний эоцен. 13. Роговообманковые 
липариты, липарито-дациты (субвулканнческая фация). 14. а) Ьиотит-роговообман- 
ковые липариты, липарито-дацнты (субвулканическая фация); б) Туфы линаритового 
состава (жерловая фация). 15. а) дациты (субвулканическая фация); б) лавовые 
брекчии дацитов (жерловая фация). 16. Андезиты, андезнто-базальты, базальты (суб- 
вулканнчесюая фация), 17 Диабазы, кварцевые диабазы, габбро-ториты (субвулкани
ческая фация). 18. Альб?—нижний сенон. Серлентиннэированные гнпербазнты. 19. Ме
таморфизованные породы 20. Гидротермально измененные породы. 21. Тектонические 
нарушения. 22. Рудные тела. 23. Места сбора фауны. 24 Контакты пород: а—соглас

ные, б—несогласные.
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п контролируется главным образом региональными нарушениями близ- 
широтного простирания.

Формирование наиболее молодых членов верхнеэоценового раз- 
р^а, представленных туфами андезито-дацитов, дацитов и липарито- 
дацптов. связано, по-виднмому, с деятельностью вулканов центрального 
типа, в период, когда вулканическая деятельность отличается возросшей 
эксплозпвностыо и тяготеет к разломам северо-западного и широтного 
простирания.

.О.
Палеовулканологический анализ с учетом характера распределения 

|)аций пород среднего- кислого состава, а также использование дан
ных бурения позволили в центральной части Арманнсского рудного по-
ля реконструировать палеовулканическую постройку центрального ти
па (рис. 2), приуроченную к узлу пересечения скрытых разломов близ-

Рис. 2. Схема подлавового рельефа и геологического строения центральной части 
рудного поля. 1. Изогипсы. Верхний плиоцен. 2. Долернтовые базальты. 3. Песчано- 
глинистые отложения. Верхний эоцен. 4. Туфы андезито-дацитов, дацитов, липарито-да- 
цитов (пачка IV). 5. Туфы базальтов, андезито-базальтов. андезитов (пачка III). 6. 
Туфоконгломераты. туфопесчаники, алевролиты (пачка II). 7. Лавовые брекчии даци
тового, андезито-дацитового состава (жерловая фация). 8. Дациты (субвулканическая 
фация). 9. Липариты (субвулманическая фация). 10. Скрытые разрывные нарушения.

11. Предполагаемые контуры жерла. 12. Предполагаемые контуры некка.

Широтного и северо-западного простираний. В результате извержении 
Данного (и, ло-вндимому, ряда других) вулкана в конце верхнего эоце- 
на была сформирована толща пирокластов, представленная туфами ан- 
Известия, XXXII, № 2—5
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дезито-дацитов, дацитов и липарито-дацитов (пачка IV). В дальней
шем на месте этой вулканической постройки образовалась кальдера 
оседания- В настоящее время здесь под верхнеплиоценовыми долери- 
товыми базальтами оконтурнвается жерловина размерами примерно 
500x350 .и, выполненная брекчиями и лавобрекчиямн дацитового и 
андезито-дацитового состава и прорванная в свою очередь субвулкани
ческим телом дацитов. Последнее внедрилось в жерловину вулкана» 
вероятно, в виде некка. Породы на этом участке подвергнуты интенсив
ной гидротермально-метасоматической переработке.

Наряду с этим в пределах рудного поля могут быть выделены не
большие эродированные вулканические постройки, приуроченные к севе
ро-западным и широтным наблюдаемым и скрытым тектоническим на
рушениям. Одним из таких наиболее интересных участков является се
веро-западная часть рудного поля, в пределах которой расположено Ар- 
маннсское полиметаллическое месторождение. На этом участке скон
центрированы субвулканические и жерловые тела андезитов, дацитов, 
липаритов и базальтов, что наряду с широким развитием здесь тектони
ческих нарушений создало исключительно благоприятную обстановку 
для локализации оруденения. |

# * 
♦

Таким образом, верхнеэоценовый вулканизм описываемой области 
отличается большим разнообразием состава и форм проявления. Вулка
ническая деятельность протекала на фоне возрастающей жесткости тер
ритории в прибрежно-морских или континентальных условиях и харак
теризовалась центральным типом извержений.

Породы, слагающие верхнеэоценовый вулканический комплекс Ар- 
манисского рудного поля, принадлежат известково-щелочной ассоциации 
и отвечают базальт-трахиандезитовой формации, широко проявленной 
в пределах всей Севано-Ширакской зоны [3]. ■ г

Как известно, происхождение вулканоструктур оседания для лав 
умеренно-кислого и кислого состава связывается с малыми глубинами 
(порядка 2—4,5 км) приповерхностных периферических магматических
камер, где температуры плавления, по данным Ш. Арамаки, достигали 
770—780° [1].

Для суждения о глубинах рмирования наиболее легкоплавких
производных описываемой нами андезито-дацит-липаритовой серии ис
пользованы нормативные составы биотит-роговообманковых липаритов 
и липарито-дацитов.

Давление паров воды в системе альбит-ортоклаз-кварц-вода яв
ляется индикатором глубинности образования пород [4]. Рассчитанные 
нами данные (табл. 3) позволяют определить давление водяного пара 
порядка 1,0—1,5 кбар, которое при допущении, что Р11(, = Р соответст
вует глубинам 3,5—5,0 км. Таким образом, формирование изученных 
вулканитов и субвулканических образований андезит-липаритовой се
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рии Арманисского рудного поля также связано с малыми глубинами 
приповерхностных периферических магматических камер.

В то же время последовательное внедрение субвулканических тел 
андезитов, дацитов и липаритов, а также внедрение наиболее молодых 
оливиновых базальтов указывает на относительную длительность про
цессов магмообразования.

К тому же последние—оливииовые базальты знаменуют новый им- 
V ___ _ опульс магматической активности, который происходит в условиях воз

растающей жесткости территории, контролируясь близширотными раз
ломами фундамента.

Ассоциация вкрапленников породообразующих минералов—оливи
на—основного плагиоклаза—указывает на связь данного импульса со 
значительными глубинами—возможно с верхними горизонтами мантии.

Не исключено, что именно данный импульс тектоно-магматической 
активизации вызвал поступление с глубин рудоносных растворов, что 
привело к образованию полиметаллического оруденения Арманисского 
месторождения.
Институт геологических наук
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