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К. И. КАРАПЕТЯН

ОБ ИГНИМБРИТОВОЙ ПРИРОДЕ АРТИК-ТУФА 
(«ТУФОЛАВЫ АРТИКСКОГО ТИПА»)

В статье приводятся геологические данные, на основании которых делается 
вывод об игнимбрнтовом, а не лавовом происхождении «туфолав артикского типа».

Игнимбриты и туфолавы продолжают вызывать повышенный ин
терес, определяемый неясностью, даже загадочностью целого круга 
вопросов, связанных с их образованием. Касается это в первую оче
редь туфолав (игниспумиты, пенистые потоки и т. п.) и, конечно же, 
четвертичных туфолав территории Армянской ССР, нахождение и оп
ределение которых этим термином Г. Абихом [1] фактически поло
жило начало проблеме вулканических пород, обладающих признаками 
как лав, так и игнимбритов.

Ныне1 к породам этого разряда относят широко известные, так 
называемые, «туфолавы артикского типа > или «артик-туф», залегающие 
на ЮВ, Ю, ЮЗ, 3 и СЗ склонах массива г. Арагац и, частично, выхо
дящие за его пределы. Находятся они в тесной ассоциации с типич
ными игнимбритами, имеют дацитовый и андезито-дацитовый соста-з 
и образуют потоки и покровы протяженностью до 20 км и мощностью 
до 20—25 м. Это розовая, сиреневая с многими оттенками, краснова
тая, пепельно-серая, темно-серая, даже черно-серая, обычно мягкая 
порода, включающая шлаковые, пемзовые и шлаково-пемзовые фьям- 
ме, обломки инородных пород, фенокристаллы и обломки плагиоклаза, 
гиперстена, клинопироксена и, изредка, роговой обманки. Матрица 
лишена обломочной структуры и имеет стекловатое, нередко тонко
полосчатое՛, флюидальное строение, местами содержит редкие микро
литы плагиоклаза и бывает пористой. I

Именно такие, «лавовые» структуры матрицы, которой в принци
пе артик-туф отличается от классических игнимбритов, являются глав
ным доводом его лавового происхождения [14, 12, 13, 11, 16, 17, 2, 3, 

19—22 и Др.], кроме этою ссылаются также на наклонную, по ходу

ТУ ЬплГвамбиХ 1Р' И՜ ЛебеДев [12. 13] и, вначале, А. А. Адамян [2] относили к 
туфолавам и так называемые «пламенные туфы» Исследования А. Н. Заварицкого. 
ТИПИЧНЫмГ "ЯГнаимбрЯИТЗМНИ. 0СТаВЛЯЮТ С0МНеНИЯ ’ Т0М' "Т° «бр«ован„я являются 
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течения, поверхность потоков артик-туфа и отсутствие в их основании 
рыхлых пемзовых слоев, что якобы не типично для игнимбритов1.

1 Надо сразу оговориться, что и в основании многих типичных игнимбритов 
пемзовые слои отсутствуют, а сами они на склонах г. Арагац часто имеют наклонные 
(до 8—10°) по ходу перемещения, а местами (западная окраина с. Бюракан) к 
крутые (до 30—32°) поверхности.

К игнимбритам артик-туф впервые отнес А. Н. Заварицкий [7, 
8]. Он и его последователи полагают, что матрица из пирокластической 
в «лавовую» переродилась в результате «интенсивного сваривания» 
(спекания) пепловых частиц, фактически относя артик-туф к фаци
альной разновидности игнимбритов [8, 9, 10, 15, 6].

Примечательно, что многие авторы, независимо от того, какой 
версии они придерживаются, в определении генезиса артик-туфа ре
шающее слово оставляют за тщательным изучением геологии.

Действительно, специальное изучение показало, что есть геоло
гические факты, бесспорно говорящие о игнимбритовом происхождении 
артик-туфа. К таковым, в первую очередь, относятся: а) характер взаи
моотношения артик-туфа с типичными игнимбритами и б) залегание 
тех и других на вершинах и склонах шлаковых конусов.

Наиболее выразительными оказались данные, полученные на Ю 
и ЮВ склонах г. Арагац и примыкающих к ним плато, главным обра
зом, на Шамирамском.

Артик-туфы здесь заключены между двумя потоками игнимбри
тов—«нижних» и «верхних» (названия условные). Нижние игнимбри- 
ты, часто слабоспекшиеся, содержат относительно небольшое коли
чество крупных (>2,5 см) фьямме и, как правило, практически нео- 
кислены, окрашены в черно-серый, черный цвет; обычно их мощность 
только иногда превосходит 0,8—1,0 м. В верхних игнимбритах больше 
крупных фьямме, обыкновенно они интенсивно окислены, иногда по 
всей мощности, местами достигающей 2—2,5 м. Для тех и для других 
характерны: стекловатые и пемзовые фьямме, многочисленные ксеноли
ты, фенокристаллы и обломки плагиоклаза, гиперстена и клинопи
роксена, пепловая структура матрицы, колебание состава, обычно в 
границах андезит—дацит.

Эта обычная «триада» местами дополняется горизонтом игнимб
ритов, выделенных автором как «игнимбриты антарутского подтипа:», 
мощностью редко более 1,5 м, которые вклиниваются между артик- 
туфом и верхними игнимбритами. Для этих пород, в общем, характер
но окисление до буроватых цветов, интенсивное спекание, шлаковые 
и стекловатые фьямме, обилие ксенолитов, вкрапленники и обломки 
плагиоклаза, гиперстена и клинопироксена и паратакситовая матрица: 
последняя ставит их структурно в промежуточное положение межд\ 
типичными игнимбритами и артик-туфом. Состав их дацитовый и ан
дезито-дацитовый.

Все эти породы, включая и артик-туф, непосредственно налегают 
Друг на друга, образуя в контактах, как выяснилось, своеобразные 
зоны смешения. Зоны смешения, имеющие весьма нечеткие границы, 
охватывают обе контактирующие породы и выражаются, главным об
разом, во взаимном проникновении фьямме; мощность их редко пре
вышает 40 см. Как закон, большая часть зоны приходится на нижеле
жащую породу; наиболее условны границы зон смешения между ар 
тик-туфом и игнимбритами антарутского подтипа—местами создается 
впечатление

Сжатая
постепенного перехода между ними.
характеристика соотношений артик-туфа и игнимбритов

позволяет считать, что извержения всех четырех типов пород следова
ли друг за другом, с незначительными промежутками времени, и ос-
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тывали они одновременно, как единая масса («остывшая единица»
по Смиту [18]). г

Потоки этой остывшей единицы, двигаясь с СВ и с, со стороны 
г. Арагац, обтекали и иногда поднимались по склонам встречных воз
вышенностей, в том числе андезито-базальтовых и андезитовых шла
ковых конусов Шамирамского плато.

Факт залегания игнимбритов на вершинах и склонах шлаковых 
конусов известен со времен П. И. Лебедева [12], который, имея в виду 
Шамирамское плато, писал: «Плато это сложено из туфовых лав (речь 
идет о т. н. «пламенных туфах—К. К.), очевидно, в крайне жидкоплав
ком состоянии спустившихся с Алагеза и местами поднявшихся на 
существовавшие к этому времени шлаковые конусы, местами же толь
ко обтекавших их» (стр. 143). К сожалению, это высказывание, а так
же новые находки такого аномального залегания К. Г. Шириняпом,
В. Т. Амаряном и Ю. Г. Гукасяном не привлекли внимания специалис
тов при толковании механизма движения игнимбритообразующих по
токов1.

Очень наглядно налегание пород остывшей единицы на склоны и 
вершины конусов Шамирам-1 и Кармратар-1, которые первыми оказа
лись на пути движения потоков.

Шамирам-1 (СЗ Кызыл) представлен шлаковым конусом диамет
ром основания до 1450 л и высотой около 200 м\ комичность вулкана 

Рис. 1. Залегание игнимбритов (в том числе и артик-туфа) на шлаковых конусах 
Шамирам—1 (Ш—1), Кармратар—1 (К—1) и Кармратар—2 (К—2). 1—склоновые 
залежи, 2—вершинные залежи. Стрелками показано направление движения пепловых 

потоков.

нарушена глубокой, широкой балкой ЮЮВ направления, отчленяю
щей восточную, суженную и пониженную (h—1204-125 м) часть, имею
щую плоскую, выровненную поверхность. Менее значительная балка 
прорезает СВ склон вулкана. Нижние, верхние игнимбриты и, как 
удалось установить, артик-туф покрывают СВ и, частично, С склоны 
и уплощенную восточную вершинную часть конуса.

Склоновая залежь хорошо наблюдается в СВ балке. Нижние иг- 
нимбриты, ооразующие пласт мощностью 0,6—0,8 м, поднимаются по 
склону, угол которого постепенно возрастает от 8—10° до 16—18°, до 
высоты 105 110 м. Выстилая дно балки и протягиваясь более чем

А"2ТеЛеСоНЫе фаКТЫ такого залегания՛ “с столь уж редкие для игнимбри- 
1°® *₽ " 0Й ССР' суАЯ по литеРатУРНым источникам, в других регионах пока не 
ИЗВССТНЫе
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па 4/5 длины .склона (~ 350—355 ж), они выступают непрерывным кар
низом 110 правой бровке-«водоразделу». Несколько «отстает» от г их 
артик-туф: он занимает примерно нижние 2/3 склона и заполняет толь
ко ложевую часть балки, где его мощность составляет 1,2—1,5 м. 
Только в нижней четверти склона сохранились верхние игнибриты, 
имеющие мощность 1,0—1,3 м\ выше по склону они встречаются от
дельными глыбами.

После небольшого «разрыва» в верхах склонов, где эти пород.>1 
не сохранились, они появляются вновь, слагая упомянутую вершин
ную залежь. Залежь, вытянутая к ЮВ на 500 м при максимальной ши
рине около 250 м, имеет плоскую, ровную поверхность и со всех сто
рон, кроме северо-западной, ограничена карнизом высотою 0,5—8,5 .и. 
Наиболее полный разрез вскрыт в ССВ части, где карниз нависает 
над СВ балкой, ио которой и поднимались породы все той же «триа
ды».

В этом месте намечается широкая и неглубокая балка, которая, 
протягиваясь из южных румбов под незначительным уклоном, пере
ходит в крутую СВ, склоновую балку. Здесь, в поперечном разрезе за
лежи, видно, что нижние игнимбриты выстилают балку, теряя в мощ
ности к бортам от 2,0 до 0,5 м. Артик-туф выравнивает прогиб, 
выклиниваясь к его краям; максимальная его мощность около 5,0 ,и. 
Завершающие разрез верхние игнимбриты, мощностью 1,3—1,5 м, по 
краям балки уже непосредственно налегают на нижние игнимбриты. 
Такое налегание характерно для большей части карниза, ограничива- 
щего залежь с остальных сторон.

Близка картина на расположенном к востоку шлаковом конусе 
Кармратар-1 (СВ Кызыл, Кызыл). Конус этот, диаметром основания 
1375 м и высотой около 180 м, рассечен глубокой СВ балкой, придаю
щей ему форму подковы; вторая балка, более обширная, в общем не 
нарушая морфологии вулкана, вложена в ЗЮЗ склон.

Нижние игнимбриты здесь поднимаются примерно на 75—80 м, 
образуя карниз-воротник высотой 0,8—1,0 м и покрывая свыше 1/3 
северных склонов; крутизна их поверхности, на протяжении этих 200— 
220 м, постепенно возрастает от 9—10° до 13—14°. Верхние игнимбри
ты в сплошном покрове, толщиной 1,0—1,4 м, сохранились только з 
самых низах склонов.

К В и ЮВ игнимбриты вторгаются в седловину между Кармра- 
таром-1 и небольшим шлаковым же конусом Кармратар-2 и протяги
ваются далее, покрывая северные склоны последнего. Над седловиной 
нижние игнимбриты прогибаются, мощность их возрастает до 1,5— 
1,6 я, а на них уже залегает артик-туф. Артик-туф, в общем, выравни֊ 
вающий кромку карниза, выклинивается к краям седловины, имея над 
ее осью мощность 5,8—6,0 м. На его поверхности сохранились единич
ные плиты игнимбритов антарутского подтипа, а еще дальше от карни
за—глыбы верхних игнимбритов.

Другая залежь, имеющая в плане серповидную форму, находится 
к западу от вершины; вложена она в верховья ЗЮЗ балки, нависая 
над ней карнизом длиною около 200 я.

Основание разреза слагают выстилающие балку нижние игним
бриты; мощность их к середине возрастает от 0,6—0,8 до 1,2—1.4 .и. 
Расположенный выше артик-туф уже фактически выравнивает впади
ну—имея над осью мощность 9—9,5 я, он к склонам балки выклинива
ется. Следующие затем игнимбриты антарутского подтипа и верхние иг
нимбриты выдержаны в мощности (0,8—1,2 я и 0,9—1,1 я—соответ
ственно): последние образуют ровную поверхность залежи, на кото
рой расположена средневековая крепость. Высота поверхности залежи 
около 155 м.

41



Описанные условия залегания, особенно на Шамираме-1, с несом
ненностью указывают на то, что потоки артик-туфа, так же как и по
токи типичных игнимбритов, перемещались вверх по склонам кру 
тизною до 18°, преодолевая расстояния более 400—450 м и высоты 
свыше 150 л<. Такого рода движение возможно для стелющихся пото
ков аэрозольного типа, обладающих чрезвычайно высокой скоростью, 
а, следовательно, и турбулентным характером, но ни в коей мере не 
для потоков лав, движущей силой которых является сила тяжести.

Уже этого достаточно для утверждения, что во время транспор
тировки и отложения материал, из которого консолидировался артик- 
туф, консистенционно не отличался от игнимбритообразующей массы 
пепловых потоков, и что «лавовые» структуры матрицы являются вто
ричными.

На первично рыхлое состояние артик-туфа указывает и важный 
факт наличия зон смешения: главным условием их образования, если 
учесть взаимный «обмен» комками пемз и лав, преобразуемых затем 
в фьямме, является движение рыхлой породы по рыхлому же основа
нию.

Таким образом, приведенные геологические данные однозначно 
говорят о том, что артик-туф является не туфолавой (игниспумитом 
кластолавой, пенистым потоком), а игнимбритом (спекшимся туфом), 
правда с перерожденной матрицей.

Второй, очень важный вывод, вытекающий из изложенного—пере- 
плавление стекловатых частиц с полной утратой пирокластической 
структуры, в чем еще есть сомнения у многих исследователей, явля
ется, таким образом, неопровержимым фактом. Причины такого пере
рождения матрицы требуют специального исследования, которому бу
дет посвящена отдельная статья.
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Ինչպես ի գն ի մ բ րի տն երի, այնպես էլ քավաների հատկանիշներ ունեցող 

տուֆալավանեբի ծագման հարցը մինչև օրս էլ մնում է վիճելի։ Տուֆալա- 
վաներին են վերագրում լայն ճանաչում գտած գացիտային և անդեզիտա֊ 
գացիտային կազմի արթ ի կ ֊ ա ո ւֆերր, որոնք տիպիկ ի գն ի մ բր ի տն ե (էի ց տար
բերվում են հիմնական զանգվածի ապակենման կա ռո ։ ցվա ծքով, որն առա
վել բնորրշ է թթու կազմի լավաներին։

Հոդվածում երկրաբանական տվյալներ են բերված, որոնք վկայում են
այն Սասին, որ արթիկ֊տու
են մոխրային հոսքերի

ֆերը, ինչպես և ի գնի մ բրի տն Լ րր, հանդի 
ա ռաշա ց ո / մն ե ր, Այց տվյալների թվին են պատկա-

Ш) արթիկ.տուֆերը, ինչպես և ի գն ի մ բրի տն երր , իրենց շարմման րն-
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թ uj ցքո ւմ ոչ միայն շրջանցել են իրենց ճանապարհին հա ն դիպած խարամ
(ին կոները, այլև բարձրացել են նրանց լանջն ի վեր' նստելով նրանց զյս- 
դա թևերին. բ) ա րթ ի կ֊ տ ո ւֆե րի և նրանց ստորին ու վերին մասերում տեղա
դրված տիպիկ ի գն ի մ բ րի տն ե րի կոնտակտներում առաջանում են միախառն
ման զոնաներ, որոնք հիմնականում արտահայտված են ֆյամմեների փո
խադարձ ներթափ անցմամբ։

K. I. KARAPETIAN

ON THE IGNIMBRITIC NATURE OF ARTIK-TUFFS 
(„WELDED TUFFS OF THE ARTIK TYPE-)

Abstract

The origin of welded tuffs, which show indications of both ignim
brites and lavas, is a debatable problem. The well-known Artik-tuffs of 
dacltic and andeslte-dacitic composition are attributed to welded tuffs, 
which differ from typical ignimbrites by vitreous textures of matrix being 
characteristic for the groundmass of acidic lavas.

Geological data are brought showing the Artik-tulfs, as the ignim
brites, to be formed as a result of deposition by nu^es ardentes. Some 
of those data are followings: 1) during their movement the Artik-tuffs, 
as the typical ignimbrites, not only have flowed round slag cones, but 
have raised uphills and deposited on their summits, 2) in contacts of 
Artik-tuffs with under- and overlying typical Ignimbrites, whith which 
they form a „cooled down unit“, confusion zones are formed, which are 
expressed by reciprocal penetration of the fiamme.
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А. X. МНАЦАКАНЯН, Э. X. ХУРШУДЯН

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТАВА КЛИНОПИРОКСЕНОВ 
ВЕРХНЕМЕЛОВОГО БАЗАЛЬТОВОГО КОМПЛЕКСА КАК 

ОТРАЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ЕГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТИ 
(ИДЖЕВАНСКИЙ ПРОГИБ)

Клинопироксены различных генераций в последовательно залегающих пластах 
брекчий, потоках и силлах верхнемеловых базальтов Иджеванского прогиба варьи
руют от диопсид-салитов до авгитов (519Ее*2/У^4<—А11Уре*3Са4). Эти замещения 
гызываю: закономерные вариации таких параметр в элементарной ячейки» как с и Ь. 
Устанавливаются два типа зональности: прерывистая (31։оМ2вРе.г2^->А1 |УГе13Т16), 
связанная со сменой Ат!—СРх парагенезиса фенокристаллов на 01—СРх в различ
ных фракциях базальтово о расплава в условиях повышения Т и падения Рм. ,, и 
непрерывная (АБ^Са^Ге<'3«_»51։оЕе*2А1>У), связанная со сменой ин рателлурического 
этапа на эруптивный и прекращением кристаллизации вкрапленников оливина в ус
ловиях падения Г и дегазации.

Существенная роль клинопироксенов в петрогенезисе базальтов
определяется тем, что их кристаллическая структура вмещает все глав
ные катионы базальтовых систем и является индикатором химизма 
вмещающей среды. Состав клинопироксенов и ведущие изоморфные 
пары элементов отражают принадлежность базальтовых серий к раз
личным геологическим ассоциациям [5, 14, 17]. Характерные для кли
нопироксенов зональные структуры фиксируют изменения Т°, химиз- 

•1 <։ < и.тикатной части расплава и режима летучих» в частности, 81СК, 
1 10$։ Са'А1 по 119, 20|, 5։/А|, Ее/М5 по [ 15], 51/А1 и_ - ... . Рн,о в связи с
прерывистой кристал ■ изацией лейиита по | 16|, 51, У Бе и Ео 
делающими, по |211 гетеровалентные 8|Ее+2«-*А11УГе ՝3 замещения.

В < гатье приводятся результаты химических и микрозондовых 
анализов различных генераций клинопироксенов верхнеконьяк-сантон-

онре-
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