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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

К. Г. Шнрвяян

Химические особенности четвертичных 
вулканических туфов и туфолав Армении

Четвертичные вулканические туфы и туфрлякы Армении, издав
на являясь предметом петрографического изучении, таят в себе еще 
много интересного и невыясненного.

Одним из важных вопросов, связанных с туфами и туфо.швлми, 
ваяется вопрос химизма этих пород.

Литературные, данные относительно химически?: особенностей 
LpMHBCKHx :уфоз и туфолав являются далеко неудовлетворительными.

Все исс.тс. овители, затрагивающие в той пли иной мерс этот 
опрос, ограничивались тем, что причисляли отдельные виды туфов 

[или туфолав к той или иной группе магматических горных пород. 
Доставляя и стороне вопрос <՝ том. как меняется химический состав 

фов и туфолав во времени и в пространстве них связи с другими 
юдуктами четвертичной вулканической деятельности.

Разрешение, вопроса в таком аспекте требует большого колы
ша точно произведенных химических анализов с отбором г.роб из 
[редело иных стратиграфических разновидное՛; ей. что частично уда- 
^ьосу тест в и гь автору н течение последних лет по большинству 

Главных мес ^рождении туфов Армении.
Четвертичные вулканические т уфы и 1уфолавы Армении прнуро- 

։вны к области :. Арагац. представляющей обособленную магмати
ческую провинцию четвертичного времени.

Как туфы, так и туфолавы, как видно из диаграммы химической 
ах характеристики (фиг. I). составленной по методу A. if. Зивариц- 
кого. относятся с неболы ими < единениями к ряду андезит-андезито-

ашт-даиит•трахидашн-щелочноземельный трахит, редко ։ ֊ахианде-
Яп. ;. е. в основном представляют собой производные кислой магмы.
По содержа!.ню отдельных компонентой ха ра к-:•е ри ст лка т у фо н пред-

азляется fj следующем виде.
Часть векторов выражает соотношение Г : m' : с', чго говори

• ՜ւпценноаи г..ииозехом, другая часть а' : : гп'. чтр является
•зудьтатом перенасыщенное։ и им.

Все анализы характеризуются бедностью железом. Направление.
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большинства векторов указывает па равное содержание магнезии и 
свободной извести в темноцветной части породы.

Для всех анализов характерно приблизительно равное содержа
ние щелочей при незначительном преобладании натрия над калием.

Сравнивая положение фигуративных точек четвертичных вулка
нических продуктов Армении в целом со сводной диаграммой естест
венных ассоциации вулканических горных порол» предложенной 
А. Н. Зяварицккм, мы видим, что основная часть их соответствует 
щелочно-изве< ւновым ассоциациям и лишь некоюрая чяс!ь попадает 
в группу типичных щелочных ассоциаций.

При сравнении химических составов четвертичных туфов к ту- 
фолав с их минералогическим составом наблюдается любопытное яв
ление: при кислом химическом составе пород их минералогический 
Состав отвечает՜ составу магм основною—среднего ряда, нредставл՛'!- 
ных андезином или андезип-.абрадором, авгитом и гиперстеном, г’ю 
обстоятельство можно объяснить тем. что при кристаллизации ука 
занных сравпшсльно высокотемпературных минералов ма։ магический 
расплав» находясь еще в недифференцированнном виде, имел ере : г ай 
состав, отвечающий составу андезит-андезитобазальтовых пород. Впо
следствии подъем магмы, ее дифференциация и извержение происхо- 
. пли в быстром темпе и оказавшиеся в кислом стекловато?.! расплаве 
интрателлурические минералы, кристаллизовавшиеся в основной маг
ме, не успевали приспосабливаться к новой среде; в результате со
став туфолав определялся наличием кислого дацитового стекла (до 

породы) и интрателлурическими минералами, отвечающими со
ставу магм основного-среднего составов.

Неоспоримым доказательством быстрого подъема магмы и се 
дифференциации является повсеместно встречающиеся кристаллы го
ловых шпатов с зональным строением: кислых в периферийных и < С- 
иовных в нейтральных частях.

Следуя ю изменением химического состава туфов и туфолав н 
пространс не, на одних и тех же стратиграфических уровнях мы i а- 
блюдаем весьма незначительные колебания содержащихся в них окг.с- 
лои, что обусловлено изменением составов содержащихся обломков 
; ревних пород, их количеством, а также количеспюм содержащих я 
интрателлурических минералов по отношению к сюклозатому ба и- 
су. Что касается последней, то измерение показателей светопрелом
ления стекла указывает на большое постоянство химического состава 
отдельных стратиграфических разновидностей туфов и т уфо.лн ։сзавц- 
енмо от их пространственного расположения.

Это обстоятельство позволяет предполагать об общности магма
тического бассейна туфо-туфолавовых образований, приуроченных к 
массиву г. Арагац.

При большой петрохимической выдержанности четвертичных 
вулканических продуктов области г. Арагац по поверхности расп о 
ст ранения, мы наблюдаем некоторые изменения в их петрографиче
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ских и химических особенностях во времени. Образование туфов ь 
четвертичное время происходило здесь неоднократно, причем форми
ровались туфы двух видов—собственно пирокластические (Еревано-Де- 
иинаканский тип) и туфолавы (Артнкскин тип). Образование пирокла
стических туфом приурочено к начальной и конечной стадии вулка
нического цикла, а к промежутку между ними приходится образова
ние туфолав. Несмотря на что, между химическими свойствами этих 
различных о времени образования пород особых различий не 
имеет ся.

Окис 
ли ТЮ- М2О3 |>гО.։ ЕеО '.'.1 . ՛ MgO СяО NaaO К.О

При-
МСЧ.1- 
НИ€

Or 56, Ь0 0.20 16.05 0.52 0.28 0,03 0,76 2.17 2,72 2.40 туф и
АО 50.00 1.00 19.73 5.87 2,75 0,11 2.08 7.25 5,66 ••. 11 •

От 58. Ս0 0,34 16.26 2,88 0.38 0.05 1,00 1.86 3.84 3.36 туфе-
ДО <16.76 0,90 18.30 4.00 1,14 0.12 1,99 6,55 5. 11 1,63 лавы

Как видно из приведенной таблицы средних химических соста
вов туфов и туфолав области г. Арагац, составленной ио данным 
тридцати анализов проб, отобранных из главных стратиграфических 
и петрографических разновидностей, пределы колебания содержа и г. я 
оквелов в туфах и туфолавах почти совпадают. Основные различи։։ 
между ними сводятся к некоторому колебанию процентного содержания 
скислом кремнезема и также к различным соотношениям окисных 
и закисных соединении железа.

В случае наблюдаемых фациальных переходов о՞.՛ туфов к туфо- 
лавам между ними наблюдается полное химическое сходство, чем и 
обусловлена общность их окраски при наличии значительных разли
чий между другими физическими свойствами.

Пт»и сравнении более ранних туфов с более молодыми сущест
венных различий в их химическом составе не замечается. Как кис
лые, так п более основные туфы встречаются п в ранних, и в более 
поздних образованиях.

Более или менее заметные изменения в химическом составе ту
фов и уфолал наблюл аются в пределах одного п аза извержения. 
Эти изменения выражаются в основном в уменьшении кислотности 
вулканических выбросов от начала к концу извержения.

Для убедительности рассмотрим несколько примеров.
В разрезе Джрвежского месторождения гуфов, в Котайкском 

районе, мы имеем следующую картину изменения кислотности пород. 
Самыми кислыми являются черные туфы основания туфового разреза 
с содержанием кремнезема 61,80%; черные гуфы сменяются кверху 
желтыми туфами, содержащими 59,10% кремнекне.нпы; в верхней 
окисленной части разреза, связанной постепенным переходом с ниже
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лежащими горизонтами, количественное содержание кремнезема па
дает до 56,60%. Отметим. что общая мощность гуфовтло покрова в 
данном случае равнялась всего трем метрам.

Аналогичный пример мы имеем и в разрезе туфовой толщи се* 
верной части селения Вюракан Лштаракского района, где в черных 
иироклас։ических туфах основания туфового разреза содгрж.։ лие крем- 
иекислоты равняется 65,50 %, в черно-полосчатых туфах средней 
части покрова 63,60° а в розовато-малиновых туфах и их светлых 
разностях, слагающих кровлю покрова-от 61,12 до 60.06",,

Явление уменьшения кислотности в продолжение одного извер
жения наблюдается также в ряде других случаев, причем это харак
терно п для ту фолов.

Так например. содержание SiOs в темно-фиолетовых туфолавах 
основания разреза Дзитханковского месторождения . осыпает (>5,48и„, 
1огда как в светлых разностях среднего горизонта покрова оно умень
шается до 63.00%, а и верхней чащи разреза составляет 61,•12%.

Аналогичный пример наблюдается и в туфолавовых покровах 
Артикского района, где снизу вверх в покровах мощностью в не
сколько ме ров наблюдается уменьшение кислотности от 65.80% в 
основании розовых туфолав до 63,10% в туфолавах с красноватым 
оттенком, составляющих среднюю часть разреза, п 58,00%, в пятни
сто-красных туфолавах кровли туфолавовон толщи.

Таким образом, как явствует из изложенного фактического ма
териала, степень кислотности вулканических вьиЗросов •> продолжи
тельности каждого отдельно взятого извержения меняется в сторону 
увеличения основности, чго указывает на явления дифференциации в маг
матическом бассейне и на сравнительно основной состав первоначаль
ной магмы.

В моменты затишья, в процессе извержения, я магматическом 
бассейне происходила определенная дифференциация магмы с обра
зованием ового,более кислого слоя в верхних частях ла:магическо
го бассейна.

Для примера рассмотрим, как изменяется кис. ютноегь в iy-фо-ту- 
фолавовои толще месторождения с. Заринджа Талибского района. Здесь 
содержание кремнекнелоты равняется в темно-фиолетовых гуфолавах 
65,5%, н вышележащих светлых разностях 63,0'’ „. к рыхлых же по
ристых туфолавах. залегающих с перерывом на предыдущих разно
стях. содержание Кремнекнелоты дбетигае։ 66.60 ' С аналогичным 
примером мы встречаемся л в Дзитхапкоиском месторождении Агин
ского района, где над светло-фиолетовыми туфолавамн ■՛՛ содержанием 
SK)2 I) 1,42% залегают образовавшиеся после определенного переры
ва красные пирокластические туфы с содержанием кремнезема 66,00%.

Рассматривая пределы колебания кислот кости >уфов в течение 
одной фазы извержения в туфах и туфолавах самых раз. ичных ме
сторождений области г. Драган, мы не можем не '.амечать их весьма 
большого сходства. Данный факт в свою очередь говорит о юм, что 
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з течение четвертичного времени в данной области существовал еди
ный магматический очаг, в разных частях которого протекали одно 
типные явления магматической дифференциации, причем извержение 
продуктов проходило по принципу антидромной последовательности 
(по А. Н. Завари икому).

По особенностям химических и минералогических свойств четвер
тичные лавы области г. Арйгац обнаруживают большое сходство с ту 
файл и ту фола вами.
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«Ь. Տիթիհւաճ
ՃԱՅՍւՍՏԱՆՒ ՋՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՃՐԱԲԽԱՅհՆ ՏՈհՖեՐհ եՎ. 
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IL 1Г Փ п Փ Ո I» Մ

^lujiultintii'l. ի չ rtր finրգ ական հրարիւային տուֆեր ր ե աու ֆորա/ tit'll ե րր 
[ւլւենլւ րիմ իտկտն կագմ ով պոււոկւսնււէ.ւ1 It'll ան if իգ ի in n - if ա g ի nun / ին ոսգւսր- 
նհրի շա ft ր ին՝ որււշ շե цт iliiԼքւով գեպի ա վ I. / ի ա ք կա լա ք ին աարրերակներր t

Ա. Ն. /Հավար իէքկոլ աոահա ft կա ծ հ ր ա ր քո ա յ ին ապարների րնական 
ասոցի tuij Inn'll /. ր ի •> ամ եմ ա ա ո / ^7 յ սւ մ ր տա ֆերր և, տա !իո լա if աներ ր համա- 
irfiutnui it իւան ոլւ1 են այկալա-կրտ յին աиո ւ/ իա tj/' ա յին և միայն նրանց որոշ 
Տասը հ ւսմաււլւււпиипիւա՛հ ու ։1' Լ տիպիկ ա/կաք Ш J ին ШոՈցիա քք իային t

Տ ու ֆե ր ի tu աոլֆո լավ անե ր ի միներալոգ իական կագմի // ապակյա 
կագմի մ ի Հ It գոքու թյուն ունի որոշակի անհա մ ա պ ա пии ո իւանու թ յ ու ն , tt րր 
կայանում Լ մ քւ՚նև ր ւ и ք ո if. Iuii կա՛հ կա^մքւ նկաամ ամր ապակու աւ/ե,/. թթու 
կսպմում հ յւար/աար կ ւս_մ I՜ ինհււլԼււ րյւււ.րեղաւքման սյ այմ ւսննե րււվ, այն~ 
՝1^ս կ} մաւ: մաա իկ հայոցրքէ հետագա դիէիերենցիացիայով։

Տուֆերի և տուֆէւրււվաների որոշակի հււրիղոնների տարածման մա- 
\երևու ւթ tu/ նկսւսսքում Լ աոանձին Ծրււիղների պարունակութ՛յան ւււ՚հ՚հշան 
■ячппшЬո i llli ե ր, որր ւգա յմանաւք էւրւէսւծ կ հին ապարների րեկորների կագմի 4 քանակի 'իէււիււխււէթյամր, ին*պ1ւււ 'inuli ինտրաւ»եքչու.րիկ մ ին /. րւպն Ь ր ի 
սւսրսկյա մաււի նկասւմամր ու ն/.ifiuh րանաէլի փուիոիէէււ.թյամր։ ինչ վերա- 
лЬрп։.|!՛ I; ապարի գլիւաւքոր մաոր կագմալ ապակյա մասին» ապա այն աչ- 

h ընկնում իր կագմի մ/ii էլայունււլթյամրւ
Չորրո ր ւ/ ական հրարխային տուֆերն իրենց ւոարածւ/ա՚հ մակերևույ- 
gm ւսս րե ր ե լււ ։/ յւիմիական կագմի որոշակի կա յւսն ու թ յ ուն, որոշակի 

ՒՒոխությոլ՚էւ են կրում J ա ւ՛ի! րմ ան աոտ՚հձին կտապի J ամ անա կա մ ի V՝ ո - 
цпч/։ Այգ ւիուիոիւութ յուններն տ ր in ահա fin կ ո ւ մ են գլ/սաւքո րաւգեււ արտա-

ած մասոայի թ՚թւքոլթյւոն նւք սւ գո ւ ւ)՝ /и/ , </ այթ քման "կ'[ l'l"J մին^ե
/այթքման ւթւր^րւ



:rjp]dytyt tn Gtn^nttiт 1ր/տ п trilljuJ l/Ln qmllmful ptnGu £tj pmljmifpn J',up 

ղք^որԼ rjpj րքէոյրղ ի ч d у էհղւ n Հ p] n и կա աԿրրէ ղշ ղրո и т է/յւնւոկ ղւոկրոէ} bill tn J yqi/ p y 

ղրոկէո 1] p ijd" Gr/pplt] r^dyr^fnjlntt էքկւՈՈւՈ^ ղրոկրոեէԼ nd dtf\ ijlitlniji

lUlJyi 

,uClli d "“I*n,n m J'4 J"" 7 Lytllirn^muHi p tunm յւ ղւք d ijji ijdliulnn. I/ tj tn m pit m p jtrai» 

-Чрч t^fjjun tldtt • mtjGHt^ydէ]կէո1սմս tjfmpbtnp LyGijltytti ր՜ւսժ 
-Gmrfttd ']•!']'Щ • •] phrt,d vdr»!/ (intlftid y^t]p «/ d րյղյրսժ Г tn p ty}? црпиц

лкниёнгп 'J ’Я ՜ Mi
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