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НАУЧНЫ! ЗАМЕТКИ

Г. Ш. Гатевосян

К петрографии андезитобззальтов 
Ераблурского плато

Андезитобазальты Ераблурского (Учтапаларского) плато в Армян
ской ССР распространены в окрестности с. Яйджи и севернее от не
го. а также севернее и северо-восточнее с. У руд.

Эю краевые часы Ераблурского андезитобазальтового покрова па 
илаю между реками Вороюн и Горне.

О возрасте Ераблурских аидезитобазальтов в литературе сущест
вуют следующие мнения.

К. II. Паффеигольц [1] считает, что восьмидесятнмегровый 
этот покров аидезитобазальтов перекрываемся вулканогенной толщей 
Ишхансар и подстилается Горисской туфобрёкчиевой толщей. И по
скольку Горисская голща миоценового возраста, то андезитобазальто
вый покров нужно также считать плиоценовым и сравнительно более 
тревиим, чем Ишхансарская вулканогенная голща. Д. П. Исаханян 
I'֊]. изучивший этот район детально, также склонен к юму. что 
Ераблурские анлезитобазалыы являются образованиями плиоцена и 
согласно перекрываются одиовозрэстными вулканогенными образова
ниями г. Ишхансар.

Для выяснения возраста Ераблурских аидезитобазальтов очень 
.важно их взаимоотношение с Сисианской диатомовой толщей.

В настоящее время можно считать установленным плиоценовый 
^возраст диатомовой толщи. Наши наблюдения в окрестности сс. Агу- 
ды, Вагу; ы и У руд позволяют говорить о том, что андезит об аза л ыы 
Ерэблурр перекрывают плиоценовые образования диатомовых глин и 
•можно их отнес:и к ностплноцену.

В существующей геологической литературе геолого-иетрографн- 
ческие особенности толщи андезитобззальтов Ераблура пока еще не 
ьтпли обстоятельного описания.

О петрографическом составе этом толщи некоторые данные на
гадим в работах \. II. Соловкина [3].

Наши скромные данные позволяют говорить, главным образом, 
о минералогическом составе этих пород.

Андезитобазалыы этим мощным покровом доходят до самого 
[Ворована в промежутке сел Уз и У руд. образуя оригинальные столб

чатые отдельности, которые а окрестностях развалин крепости Давид- 
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бек имеют прекрасно выраженные веерообразно расположенные столб
чатые отдельности. По руслу реки Ворота н, от сел У руд до Уз, по
левому берегу обнажаются столбчатые отдельности мощностью пото
ка до Ю—12

Выше от села У руд, недалеко от селения по дороге в сторону 
Сисиаи, обнажаются светло-серые андезитобазальты с горизонтально 
расположенными тонкими отдельностями.

В штуфе породы эти темно-серые с синеватым оч гонком, а л крае
вых частях потока и сверху имеют буро-красный цвет и лишь ме
стами ошлакованы. Андезитобазальты эти более легкие л хрупкие 
породы, чем андезитобазальты других районов Армении. Во многих 
местах наблюдаю гея текстура лавового потока и четкая ориентировка 
призматических зерен роговой обманки. Описанная текстура хороню 
видна как в природе, так и на взятых штуфах породы (см. фиг. l i.

Микроскопическое изучение ряда штуфов этих порол приводит 
к следующей петрографической характеристике.

В минералогическом составе породы принимают участие базаль
тическая роговая обманка, плагиоклаз, апатит и моноклинный пирок
сен, которые образуют порфировые выделения и вместе составляю։ 
не больше чем 30—35% общей площади шлифа.

Основная масса преобладает над вкрапленниками и сложена из 
микролитов плагиоклаза, мелких призматических зерен пироксена,, 
изометрических мелких зерен рудного минерала п значительного ко
личества стекла. В основной массе под микроскопом наблюдается 
флюидальиое расположение микролитов, а местами они обтекают круп
ные зерна базальтической роговой обманки. Суля по углу максималь
ного симметричного погасания в зоне.1.(010), микролиты плагиоклаза в 
основной массе представлены андезином.

Среди порфировых выделений преобладающим является базаль
тическая роговая обманка, а остальные составляют небольшой про
цент общей массы породы, вернее поверхности шлифа.

Базальтическая роговая обчанк.0. предоявлена короткопрнзма- 
тическими зернами размером в среднем ог 1X1,5 до 2x5 мм. В шли
фе минерал этот окрашен в буро-красноватый цвет и по краям о- 
вольно сильно опаиитизироиап. Местами опацитовая каемка сплошная, 
а местами—микрозернистая.

Включения в базальтической роговой обманке представлены апа
титом и рудным минералом.

Плеохроизм у описываемого минерала выражается довольно ин
тенсивно в буро-красных пятнах с обыкновенной схемой абсорбции: 
Ng > Nin > Np.

Ng — Буро-красноватая,
Nm — Светло-коричневато-оранжевая,
Np — Светло-желтая.
Погасание базальтической роговой обманки почти прямое и лишь 

редко обнаруживает косое погасание под углом cNg - 2—3‘.
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Интерференционные цвета высокого порядка, но точно не уста
навливаются ввиду интенсивности собственной окраски минерала. Оп
тический характер минерала прозе: ел на гладком столике микроскопа, 
интерференционная фигура двуосная, отрицательная, с довольно пря
мой изогирой; это позволяв: полагать, что 2v п пределах до 80°. 
Дисперсия оптических осей наблю йется'хорошо. r>v.

Փա I Зарисовка зерна базальтической роговой обманки 
0) I включением апатита (2). X 20.

Моноклинный пироксен по количеству занимает небольшое ме
сто и представлен призматическими зернами авгита, окрашенными в 
слабо-желтый цвет. На восьмиугольных поперечных разрезах наблю
дается призматическая спайность под углом 87 н 93 .

Фиг. 2. Зерно сваби։.j н андезятобазадьге без анализатора. X 30.

Интерференционные цвета второго порядка, погасание косое, 
угол погасания cNg = 46- 484-2v — 60—62 .

Апатит присутствует в ви.л ко. օհкопризматпческнх зерен, раз
мер которых колеблется в пределах ֊ .»/.« и меньше. Зерна апатита
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н большей части приурочены к зернам базальтической роговой об
манки. Парагенезис такого своеобразного апатита с базальтической 
роговой обманкой наблюдается в Апаранском районе, о андезитоба- 
.нльтах горы Ара,

В шлифе зшнит отличается высоким рельефом, б сцветен и лишь 
слегка окрашен в све.ло ролова:ы։՛. иве։ иплеохропрует в слабо-синих 
н розоватых юнах: но Ng — елабо-сиш.-за։ый. а по Хр — розоваты։։. 
Спайность у апатита совершенная ио удлинению (фиг. 2).

Апатит обларужннает одноосный отрицательный оптический харак
тер, показатели преломления определены иммерсионным методом Ng = 
-1,671, Хр-1,682.

В трещинах апатита развивается бурое вещество, которое доволь
но интенсивно окрашивает его по краям, а к центральной части по
степенно исчезает.

Необходимо указать, что все известные разновидности апатитов 
как по данным А. Н. Внпчедля [4J, так и по данным L. Ларсена 
и Г. Бермана {5| и других авторов обнаруживают несовершенную 
спайность ио (ՕՕՕԱ- 6 известной нам литературе не описан апатит с 
продольной спайностью. Изучив это։ своеобразны!՛։ апатит, мы склон
ны были отнести его к свабиту. Однако химический анализ образца 
нс показывает следов As. По-вядимому эго скорее всею своеобразная 
разновидность хлорапатига.
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