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В работе приводится описание модификаций минералов группы гипса, их химических, минералогических 
оптических и рентгенографических особенностей, впервые обнаруженных в строении вулканических конусов 
Аван и Кармратар Рассматриваются особенности строения указанных шлаковых конусов, эволюция состава пород 
и условия их залегания, а также роль фумарольных и метасоматических процессов в образовании гипса и его 
переносе из возможного источника.

Гипс - один из наиболее распространенных 
сульфатных минералов. Обычно его огромные за
лежи встречаются в осадочных толщах В виде 
химических осадков, слоев и пластов они распро
странены в бывших соленосных бассейнах. Редко 
гипс наблюдается в некоторых жильных, гидротер
мальных, контактово-метасоматических месторож
дениях Примеры связи гипса с вулканической 
деятельностью весьма редки. Описан бассанит из 
пустот бомб лейцитовых тефритов вулкана Везу
вий (Бетехтин, 1950), а также вынесенный фумаро
лами этого вулкана вместе с гиббситом (Spenser, 
1913) Не исключено, что появление минералов 
группы гипса связано с позицией очага вулкана 
Везувий, расположенного в доломитах и глинис
тых известняках (Silvestri, 1961), послуживших 
источником СаО, Н.?О, SO3 в выбрасываемых вулка
ном газах.

На вулканических конусах Аван и Кармратар, 
как будет показано ниже, гипс связан с поствул
каническими эксгаляциями.

Вулканический шлаковый конус Аван, на 
котором впервые обнаружен гипс, расположен в 
Аванском районе г Еревана, в непосредственной 
близости от одноименного солерудника Слага
ющие конус породы, представленные шлаками, 
лапилли, песками и пеплами, в настоящее время 
почти полностью разработаны. До разработки 
вулканический конус представлял небольшую 
возвышенность с относительной высотой 60 .ч и с 
периметром основания около 600 м; абсолютная 
высота конуса равнялась 1335 м Сохранился 
лавовый поток длиною около 1 км, который вытек 
из его основания в южном направлении.

Вулканический конус впервые был описан 
К И Карапетяном (Каталог верхнеплиоцен-четвер- 
тичных вулканов Армянской ССР, 1978, рукопись, 
библиотека ИГН НАН Армении). Нами изучен 
химический и рассчитан нормативный составы 
этих пород.

Приведенные в табл.1 данные химических 
составов лавы (1) и шлака (2) вулкана Аван, 
согласно классификации TAS МСГН (коллектив 
авторов, 1978), соответствуют известково-щелоч
ному базальту, а по классификации Г.С Йодера и 
К.Э Тилли (1965), основанной на нормативных 
составах, приближаются к пересыщенным толеи
там

Гипс на Аванском вулкане встречается в ви
де кристаллических и полупрозрачных агрега
тов водного сернокислого кальция (рис.1), за
полнивших поры и поверхности шлаков.

Таблица I 
Химическим и нормативно-минеральный составы лав 

(1) и шлаков (2) вулкана Аван

Химический состав Нормативный состав!
1 2 1 2

SiO2 50 00 50.10 il 1.06 1 06 1
ТЮ2 1.74 1.59 m 1 20 1 00
AI2Oj 18.10 16.75 hm 10 86 10 38
Fc20j 10 94 1037 or 5 57 5 57

FeO 0.28 0.31 ab 28 84 30 41

MnO 0.22 0 24 an 31 43 2698
MgO 4.00 5.80 aP}4i 067

0.67 1

СаО 9.20 10.29 wo 4 88 9.28 .

Na-»O • 3.40 3.60 en 4 82 St”
K2O 090 085 en. hi 5.72 642 ।

PA 0 34 034 4 4 57 048

HjO Oil 002 I ] 99 62 100 29 j

П.П.П. 1.20 0 31

L 100 43 100 77
Примечание Анализ выполнен в химической лаборатории 
ИГН НАН РА, аналитиком 3 Гаспарян

По данным химического анализа кристаллов 
гипса, он содержит СаО - 32.48%, SO3 - 46 89%, 
Н,0 - 20.40%. Кристаллы гипса чистые, не со
держат механических или других примесеи и по 
составу весьма близки к теоретическому (Бетех
тин, 1950) и к некоторым анализам гипса других 
регионов (Дир, Хауи и др., 1966)

О чистоте аванского гипса свидетельствуют 
данные дифрактограммы кристаллов (рис.2). что 
подтверждено наличием в них интенсивных линий 
с d/n ֊ 7.5. 4.27, 3.19, 3 058 (Set-6, of the powder 
detraction file, 1977, N046).

Данные по вулканам Камчатки - Авача, 
Шевелуч и др. (Набоко, 1959) дают основание 
считать, что чистые кристаллы гипса образуются 
в заключительную стадию сольфатарной фума- 
рольной активности.
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Рис I Кристаллы гипса на поверхности шлака из вулкана 
Аван

По данным А.Г.Бетехтина (1950), в вулка
нитах гипс может отлагаться при преобразовании 
ангидрита в результате воздействия на него по
верхностных вод на глубинах порядка 100-150.4

Оптические характеристики кристаллов гип
са шлакового конуса Аван՜ моноклинальные (+), 
имеют совершенную спайность по (010), двой
ники по (1СЮ); двупреломление: по 145 - 1.528- 
1.531, по 1Чт - 1.524-1.525, по Мр - 1.518-1.520.

Касаясь генетической стороны вопроса, мы 
склонны считать, что источником гипса, вероятно, 
была ереванская соленосно-гипсоносная толща 
(Амроян, 1957; Асланян, 1958). Не исключено, что 
очаг вулкана Аван формировался под гипсоносно- 
соленосной толщей, наиболее проницаемой для 
восходящих магматических масс, или в непо
средственной близости от нее.

Вулкан Кармратар расположен на южной пе
риферии Арагацкого массива, в пределах Шами- 
рамского вулканического плато. По данным 
Ю Г Гукасяна (Каталог верхнеплиоцен-четвертич- 
ных вулканов АрмССР, 1978), вулканический ко
нус Кармратар имеет асимметричное строение, вы
тянут в СЗ-ЮВ направлении. Длинная ось вул
кана равна 1400 м, короткая - 800 м Относи
тельная высота над уровнем Шамирамского плато 
187л, абсолютная - 1286 м.

Рис 2 Дифрактограмма кристаллов гипса, обнаруженного 
на шлаковом конусе Аван

Форма вулканической постройки, по-видимо- 
му, во многом обусловлена деятельностью двух 
близко расположенных каналов На вершине 03 
половины вулкана имеется плоская площадка, пе
реходящая к ЮЗ в кратерообразное углубление. 
Борта последнего сложены скалистыми выхода
ми шлакового аглютината С юга вулкан ограни
чен шлаковым валом длиною до 1,0 км, при ши
рине около 0.5 км

Вулкан Кармратар может быть отнесен к 
сложной вулканической постройке двухъярус
ного строения Первый ярус сложен андезито
выми шлаками мощностью 185 м, а верхний - 
второй, мощностью 4.5.и, представлен пироклас
тическими туфами и туфолавами, залегающими 
на глубоко эродированной поверхности шлаков 
Туфовые лавы слагают относительно самостоя
тельный поток, который, постепенно увеличиваясь 
в мощности, прослеживается от вершины вулка
на вниз по его склону в северо-восточном напра
влении. Возраст нижнего яруса, по данным К-Аг 
датировки, соответствует времени 91 ±0Л0млн.лет 
(Чернышев и др., 2002).

Условия и продолжительность образования 
гипса на шлаковом конусе Кармратар были более 
сложными, чем на шлаковом конусе Аван

Гипс в составе конуса вулкана Кармратар, по 
нашему мнению, связан с фумарольной активнос
тью, которая проявилась здесь более длительно 
и интенсивно Продолжительная гипсизация по
род является обычным явлением для некоторых 
шлаковых конусов Камчатки и Курильских ост
ровов. Так, например, после прекращения извер
жения на шлаковом конусе Заварицкого фума- 
рольная активность продолжалась 10 лет, а на 
вулкане Туйла - свыше 20 лет (Набоко, 1959)

Слои вулканических пеплов на шлаковом ко
нусе Кармратар, содержащие гипсовые компоненты, 
вскрыты глубоким карьером (ранее белые гипсо
носные слои описывались как диатомитовые обра
зования). Общий вид карьера и чередующихся гип
соносных пепловых слоев отображен на фото
снимке (рис.З).

Мощность вскрытой части гипсоносных пеп
ловых отложений составлет 30-35 м. Наиболее 
насыщенные гипсом слои являются пограничными 
зонами разновременных выбросов пеплов, которые 
оказались наиболее проницаемыми для фумароль- 
ных эманаций В табл.2 приводится состав гипсо
носных пеплов вулкана Кармратар.

Данные табл.2 позволяют допустить привнес 
и обогащение пепловых отложений горячими (до 
200°) фумарольными газами или более низкотем
пературными сольфатарами таких соединений, как 
БО3, водяные пары, а также СаО, в меньшей сте
пени СО в то же время отмечается интенсивный 
вынос ЗЮ2, А12О( и относительно меньше железа, 
магния и щелочных металлов.

Процессы в гипсоносных пеплах Кармратара 
происходили в условиях pH, равной от 6.13 до 
7.0, что соответствует умеренно-кислой обста
новке.

Микроскопическими исследованиями в гип
соносных пеплах были выявлены, кроме гипса, 
зерна и обломки кварца, полевых шпатов, пирок
сенов и стекла.
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мещением минералов вулканического пепла и 
стекла

Для данных образований может быть принята 
точка зрения Д С.Коржинского и др о том. что 
изменение химического состава старых и образо
вание новых минералов происходили в твердом 
состоянии почти одновременно, согласно закону 
Линдгрема о сохранении первичного объема 
(Коржинский, 1936, 1969),

Следует допустить, что СаБО( (ангидрит) в 
условиях наличия воды мог бы переходить в отно
сительно устойчивое минеральное соединение в 
виде гипса или полугидрита кальция - СаБО 
0.5Н.,О 4

В природных условиях обычным явлением счи
таются переход значительных объемов ангидрита 
в гипс и обратные процессы под влиянием поверх
ностных вод при смене климатических условии

Мы полагаем, что первичным источником гипса 
в районе вулкана Кармратар могли быть гипсо- 
носно-соленосные отложения миоценового возрас
та, вскрытые буровыми скважинами в южной 
части Шамирамского плато.
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ԳԻՊՍԸ ԵՎ ԳԻՊՍԱԲԵՐ ՄՈԽԻՐՆԵՐԸ ԱՎԱՆ ԵՎ ԿԱՐՄՐԱՑԱՐ 
ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԿՈՆԵՐԻ ՎՐԱ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ)

Ռ. Տ. Ջրբւսշյան, Կ. Գ. Շիրինյան, Ս. Գ. Կարապետյան

Ամփոփում

Աշխատանքում բերվում է գիպսի խմբի միներալների մոդիֆիկացիաների նկարա
գրությունը, նրանց քիմիական, միներալոգիական, օպտիկական և ռենտգենոգրաֆիական 
առանձնահատկությունները, որոնք հայտնաբերվում են առաջին անգամ Ավանի և 
Կարմրատար հրաբխային կոների կառուցվածքներում: Դիտվում են նշված հրաբխային 
կոների կառուցվածքների առանձնահատկությունները, ապարների կազմի էվոլյուցիան 
և նրանց տեղադրման պայմանները, ինչպես նաև ֆումարոլային և մետասոմատիկ 
պրոցեսների դերը գիպսի առաջացման և նրա տեղափոխման գործում հնարավոր 
սկզբնաղբյուրից:

GYPSUM AND GYPSUM-BEARING ASHES ON AVAN AND KARMRATAR 
QUATERNARY SLAG CONES (ARMENIA)

R.TJrbashyan, K.G.Shirinyan, S.G.Karapetyan

Abstract

The article contains the description of modification of gypsum group minerals, their chemical, 
mineralogical, optic, roentgenographic peculiarities for the first time discovered in the structure of 
Avan and Karmratar volcanic cones. Considered are the peculiarities of the structure of the noted 
slag cones, evolution of composition of rocks and their deposition conditions as well as the role of 
fumarohe and meta-somatic processes in formation of gypsum and its transfer from a plausible 
source.


