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Прибрежные отложения озера Севан и возможности 
их использования для сельского хозяйства

Прибрежные отложения озера Севан и систематнчесски обнажаю
щиеся донные осадки, в связи со спуском воды озера, могут быть ис
пользованы для сельского хозяйства.

Детальная съемка полосы распространения этих отложении дает 
полное представление об их морфологическом облике, гранулометриче
ском составе и минералогических их особенностях. Помимо большого 
практического значения изучение прибрежных и донных отложений, а 
также материнских пород, продукты разрушения которых они представ
ляют, имеет и теоретический интерес.

Озеро Севан является одним из крупных, высокогорных, глубоко
водных, пресноводных бассейнов Союза. Исследование условий форми
рования осадков в этом водоеме может во многом помочь в разгадке 
происхождения пресноводных озерных отложений геологического прош
лого Союза и, в частности, Армении. Если подобные работы были уже 
проведены по Черному и Каспийскому морям (известные работы А. Д. 
Архангельского, Н. М. Страхова, а также В. П. Батурина, М. В. Клено
вой, Д. Сулейманова, В. Соловьева, Л. 1'. Алиева и С. Г. Саркисяна), по 
солоноватоводным озерам Балхаш и Кулунды (И. М. Страхов и Д. Г. Са
пожников) и Аральскому морю (Н. М. Страхов и Н. Г. Бродская), то по 
пресноводным озерным бассейнам очень мало сделано. Поэтому, изучение 
осадков бассейна озера Севан имеет большое практическое и научное 
значение.

Не дожидаясь опубликования монографии, посвященной этому инте
ресному бассейну, мы решил։։ выступить с настоящей статьей, освещаю
щей частный вопрос, связанный с прибрежными отложениями озера.Севан.

Источники сноса прибрежных отложений

Источники и области сноса терригенного материала прибрежных от
ложений оз. Севан представляют собою горные хребты, отдельные верши
ны которых возвышаются над уровнем озера в среднем на 600—1.000 м.

Северные участки озера имеют сравнительно эродированный рельеф, 
сложенный мезозойскими и нижне-третичными отложениями.
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Район Цовагюх-Шоржа характерен порфиритами и их туфами, из* 
вестниками и андезнто-базальтами (К. Н. Паффенгольц). Участок Шор- 
жа-Шишкая сложен комплексом ультраосновных пород, как габбро, ' 
перидотиты, дуниты и др., а также известняками (Паффенгольц. 
Т. Ш. Татёвосян). Расстояние от водораздельного гребня до берега озера 
колеблется от 1 км. (с. Цовагюх) до 10 км. (с. Шишкая). Такой характёр 
рельефа, петрографический состав пород и расстояние от водоразделе 
хребтов до берега уже предопределяют величину и состав об ւ нк п ՛՛ 
форму прибрежных образований.

Южная часть озера имеет юный рельеф, испод вер гнутый интенсивно 
му выветриванию и сложена в основном четвертичными андезиго-базаль
товыми лавами (Паффенгольц). Расстояние от водоразделов хреб
тов до береговой линии—около 20 км. Такой большой интервал от обла
стей сноса до прибрежных участков озера позволяет закономернее рас
пределение терригенного материала на всем пути переноса.

Особняком стоит Мазринская равнина, где распространены делю
виальные, аллювиальные и озерные отложения. Естественно, прибреж
ные отложения здесь сложены тонким и отсортированным материалом.

Таким образом, рельеф участка, петрографический состав материн
ских пород и расположение областей сноса- являются основными факто
рами, предопределяющими величину обломков, состав и форму прибреж
ных образований озера Севан.

Морфологические особенности береговых отложений озера Севан

В морфологическом отношении прибрежные отложения оз. Севан 
представлены линзами, бесформенными скоплениями и валами.

В виде линз обычно залегают пески Размеры лнпз колеблются в раз
личных пределах—от незначительных до 40—50 м. в длину и до 1 м. в 
ширину.

Бесформенные скопления слагаются из глыб и обломков пород. Раз
меры их разнообразны. То они залегают в виде небольших кучек, то рас
пространены на значительной площади.

Валы являются наиболее выразительным морфологическим типом 
прибрежных отложений оз. Севан. В основном они параллельны совре
менному берегу озера (1 тип), хотя часто простираются под некоторым 
углом к береговой линии (II тип).

Валы первого типа наиболее распространены в исследованном райо
не. Их величина и протяжённость разнообразны. Высота этих валов—от 
10 см. до 2,5 м.; ширина свода—от 30 см. до 6 м.; углы наклонов склона 
— от 2 до 33°. Разница в углах наклона бывает обычно значительная, при
мерно 2 и 12°, 3 и 19°, 10 и 20°; поэтому валы большей частью несиммет
ричные, с крутым углом наклона к озеру и очень редко в противополож
ную сторону. Несимметричное строение валов наблюдается повсюду. 
Примером может служить коса у с. Арданиш. Здесь, если прослеживать 
валы с юга па север, можно наглядно видеть несимметричную форму ва
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лов, причем крутой наклон склонов направлен на юг к одному берегу озе
ра, а затем на север—к другому берегу.

Часто, несимметричное строение валов приводит к образованию 
уступов в микротеррас. Примером можно привести прибрежные отложе
ния юго-восточнее с. Цооагюх. Здесь резко выражен лишь один вал с 
углами наклона Ы и 10°, если не считать небольшой эмбрион у берего
вой линии. Остальные «валы» представляют собой террасообразные пло
щадки с углами падения склона к озеру 11 —19° и от озера 0°.

Иногда валы имеют более или менее симметричное строение. Такие 
валы сравнительно редки, в частности, они распространены у с. Шоржа. 
Углы наклона склонов примерно 11 — 15°, 10—12°, 7—8°. 3—3°, близ бере
говой линии наклона валов крутые, а затем наблюдается постепенное их 
выполаживание. Склоны с крутыми углами неправильны то к озеру, то 
от озера. Валы обычно располагаются параллельными рядами, ио иногда 
пересекаются друг с другом, образуя один общий вал.

Между валами имеются депрессии -ложбины. Форма этих депрессий 
разнообразна: корытообразная, овальная и линзовндная. Размеры де
прессий колеблются в широких пределах: длина депрессии — от 6 до 
1300 м„ а ширина—от 10 см. до 400 м. Депрессии либо сухие, либо запол
нены водой. В последнем случае сии представлены озерками, лагунами, 
болотами. Эти депрессии характеризуются наличием водорослей (кочев
ки Гехаркуни и др.) болотной растительности (у с. Цовньар и др.) и за
рослями камышей (Адатапннский полуостров и др.). Подобные депрессии 
являются юными в отличие от древних, которые всегда бывают сухие. 
Обычно эти юные депрессии с течением времени шм-тененно заполняются 
осадками, переносимыми реками, и высыхают. Таким образом, древние 
депрессии, как правило,сухие. После того, как депрессия окончательно 
высыхает, а прилегающий береговой вал нивелируется иногда сильным 
прибоем, вода нс находит былое препятствие в виде вала и вновь напол
няет депрессию. Таким образом, лагуна как бы воскресает, оживает, 
омолаживается. В качестве примера, иллюстрирующего это явление, мож
но привести участок восточнее с. Гехаркуни, где в прибрежной полосе 
озера наблюдается следующая картина: вслед за береговой линией рас
полагается большое скопление водорослей, затем протягивается молодой 
вал высотой лишь 10 см., за валом следует болото, постепенно усыхаю
щее я, наконец, обнажение базальтов с белым налетом карбонатов. Эта 
лагуна, по словам местные жителей, обычно в течение лета высыхает, а 
в августе—сентябре сильным прибоем волны вновь наполняется водой.

Литологический состав валов и депрессий разнообразный—от песков 
до обломков пород. Чаще всего валы сложены песками, а депрессии бо
лее грубым материалом. Помимо этого, депрессии иногда характерны 
глинистым материалом с болотной растительностью.

При изучении берегов оз. Севан можно наблюдать отдельные этапы 
миграции береговой линии по количеству валов и депрессий, если они со
хранились, руководствуясь сменой литологического сдстава прибрежных 
отложений (пески—валы, обломки пород—депрессии) и, наконец, на 
Известия 111. № 2—10



138 С. Г. Саркисян

основании следов болотной растительности, если породы 6epeia литоло- 
гически однообразны.

В районе пристани с. Загалу валы и депрессии (частично распахан
ные) сравнительно хорошо сохранились: их всего 1G. но хорошо выраже
ны только 5.

В 5 км. восточнее с. Мартунн, на пологом берегу наблюдается чере
дование валов и лагун. Валы сложены песками, лагуны—глиной, с ра
стительными остатками. Лагуны I и 2 заполнены водой, 3*я сырая ла
гуна, а 4-ая—сухая. Таким образом, здесь наблюдается постепенное вы
сыхание лагун; но так как берег очень пологий, то часто и древние лагу
ны заполняются водой при сильном прибое волн.

В 1,5 км. восточнее с. Цовннар берег сложен песчаными, почти ниве
лированными валами. Между последними расположены редкие неболь
шие заболоченные участки с болотной растительностью л чаше всего 
только с ее остатками.

Все вышеописанные признаки (не говоря о карбонатных полосах, на
блюдаемых на берегах озера) дают возможность восстановить этапы от
ступания береговой линии оз. Севан.

Как было отмечено раньше, береговые валы не всегда параллельны 
береговой линии, а иногда направлены к ней под различными углами. 
Эти валы второго типа обычно простираются под углами 10—20° и редко 
больше (до 40°) к береговой линии озера. Размеры описываемых валов 
незначительные: их высота 15—44 см., ширина свода 10—30 см. (очень 
редко у древних валов больше), углы склонов 8—40°, причем крутой 
склон направлен к зоне прибоя; протяженность валов 1—2 м. и редко 
больше (около 8—12 .м.). По возрасту валы второго типа в основном 
юные п редко древние. Литологический состав этих валов представлен 
угловатыми обломками пород и щебнем. Подобные валы образуются в 
различных участках оз. Севан и, в частности, на южном берегу косы у 
с. Ардаяиш. Здесь под действием сильного бокового прибоя волн фор
мируются валы, сложенные угловатыми обломками пород в Ց—15 см. 
Углы наклонов склонов валов 30° к зоне прибоя и 5—10° в противополож
ную сторону. Высота валов около 40 см., ширина свода 20—25 см., длина 
вала до 4—5 м. Простирание валов СЗ 290°, причем они параллельны друг 
к другу. Общее простирание береговой линии СЗ 300°. Подобные же 
древние валы наблюдаются на перегибе той же косы. Они сложены так 
же грубым материалом. Углы наклона склонов 8—10°, высота валов око
ло 30 см., ширина свода 2 м. длина вала 12 м. Простирание валов СЗ 
328,° прбстиранйе береговой линии СЗ 300". а древнего вала, к которому 
прилегают описываемые валы, СЗ 290". Таким образом, валы второго ти
па направлены к древнему валу под углом 38°, а к современной береговой 
линии -под углом 28°. Депрессии между валами второго типа имеют ко
рытообразную форму шириной от 40 см. до 1,5 м. и сложены, обычно, тем 
же материалом, что и валы.

Образование различных типов береговых валов находится, как из
вестно, в тесной зависимости от направления волн к берегу, а. следова
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тельно от азимута ветров, порождающих эти валы. Судя по описанным 
двум типам валов, пока что можно наметить лишь два направления дей
ствия прибоя волн на оз. Севан, которые господствуют в настоящее время 
и существовали в прошлом. Работа прибоя волн и ее направление пре
красно отображаются волноприбойными знаками, которые, то параллель
ны береговой линии, то простираются под некоторым углом. Между 
с. с. Цовагюх и Тохлуджа, на берегу, сложенном из мелкого гравия (3— 
6 мм.), резко сыделяются волноприбойяые знаки, сложенные более круп
ным гравием (6—10 мм.). Наиболее крупные и постоянные знаки почти 
параллельны берегу; их простирание СЗ 295°, а берега—СЗ 300®. Наибо
лее мелкие знаки направлены (СЗ 320®) под углом 20° к береговой липни.

Намечается явная связь между ветровым режимом озера Севан, ра
ботой прибоя волн и процессами образования валов различных форм и 
направлений.

Особенности гранулометрического состава прибрежных отложений 
озера Севан

При проведении гранулометрического анализа материала прибреж
ных отложений был принят следующий метод. Крупные обломки ст 1 см. 
до 1,5 м. в поле группировались по размерам, подсчитывалось их коли
чество н вычислялось содержание отдельных групп. Мелкие обломки, ме
нее 1 см., навеской в 20 гр., предварительно отмучивались в цилиндриче
ских байках с целью удаления частиц меньше 0,01 мм., а затем просеива
лись через набор американских сит 3,33 мм.. 1.65 мм., 0.83 мм.. 0.59 мм.. 
0,42 мм., 0,3 мм., 0,21 мм., 0,15 мм., 0,1 мм., 0,074 мм., и 0,053 мм. Круп
ные обломки по морфологическим признакам делятся на угловатые, угло
вато-округленные и округленные.

Из угловатых обломков встречаются:
I. Глыбы пород, представляющие продукты разрушения берего

вых образований. Размер их колеблется от 1 до 1.5- м. Глыбы имеют не
значительное распространение и приурочены к скалистым обнажениям.

2. У гл о в а т ы е обломки пород имеют размер от 10 см. до I ы. 
Большей частью их размер колеблется в пределах 20—25 см. Угловатые 
обломки пород широко распространены в изученном районе и чаще всего 
встречаются на узких берегах и близ выходов коренных пород.

3. Щебень представлен угловатыми обломками размером от 3 до 
10 см., большей частью от 8 до 10 см. Щебень имеет сравнительно широ
кое распространение.

4. Дресва состоит из обломков около 1 см.; встречается сравни
тельно редко.

Из рыхлых пород, сложенных угловато-округленными и округ
ленным и частицами, отмечены:

1. Валуны разнообразных форм, размером от 20 до 30 см.: встре
чаются сравнительно редко.
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2. Г а л ь к и, морфологически могут быть разделены на две группы— 
изометрические и плоские. Изометрические гальки имеют угловато-скруг
ленную и округленную форму. Размер их колеблется от 1 до 10 см. Этот 
тип галек характерен для широких берегов с отодвинутыми на задний 
план горными сооружениями (с. с. Цовак, Норадуз и др.).

Плоские гальки—со сглаженными контурами и размером от 2 до 8 см. 
присущи широким берегам, расположенным вблизи гор (западнее с. 
Шоржи, мыс Глаголь и др.). Наиболее распространены изометрические 
гальки с угловато-округленной формой, размером от 3 до 7 см.

3. Г р а в и й; состоит из обломков пород, размером от 0.3 до 1 см.; 
встречается сравнительно редко.

Среди мелкого материала выделяются пески (крупнозернистые, 
среднезерпнстые и мелкозернистые), алевриты и неотсортированные 
породы.

Каждый образец обычно чем-нибудь выделяется от другого и поэто
му описанная группировка на различные типы песков, алевритов и неот
сортированных пород в достаточной мере условна. Необходимо отметить, 
что в обшей массе пород прибрежных отложений средне-зернистые пески 
составляют около 44%, крупнозернистые 24<>/п. мелкозернистые 14%, 
алевриты 4% и, наконец, на долю неотсортированных пород приходится 
14%

Помимо рыхлых отложений, встречаются и плотные образования, це
ментированные карбонатами. Цементации подвергнуты крупнозернистые 
пески с редкими или частыми обломками пород (разм. до 30 см.) и галь
ками (1 —1,7 см.). Цементированные породы очень плотные и с трудом 
разбиваются молотком. Они встречаются не только на современном бере
гу озера, но и под водой, в ближайшей части береговой линии. Карбонаты 
не только цементируют обломочный материал, но и составляют пленки и 
налеты на грубых обломках пород и коренных выходах.

Распространение различных типов прибрежных отложении 
в бассейне озера Севан

Судя по литологической карте различные участки озера характери
зуются отличными типами пород в зависимости, главным образом, от 
состава материнских пород, их расположения от береговой линии и ха
рактера рельефа берега (рис. 1).

Глыбы, разнообразные обломки пород, щебень и дресва наиболее 
широким распространением пользуются вдоль берегов Малого Севана и 
лишь пятнами—на западном и юго-восточном берегах Большого Севана.

У Цамакабсрда берег сложен угловатыми обломками разных разме
ров, до 1 м., в среднем 2—3 см. Состав обломков: в основном порфири
ты. На протяжении Лчашен—Чкаловка—Айриванк наблюдаются скопле
ния угловатых обломков базальта с белым налетом карбонатов. Размер— 
обломков разнообразный.
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Очень крупные глыбы размером до 3 м. встречены между Айриван- 
ком н устьем р. Кявар. Небольшая полоса обломков пород (базальты) 
отмечена в районе мыса Норздуз. Размер обломков до 10 см., в среднем 
5—7 см. Между мысом Сарыкая и кочевьем Башкенд встречаются угло- 
аатые обломки, щебень и редко глыбы пород. Очень незначительные пят
на обломков пород обнаружены между Ераносом и Алучалу, у Дзррапо- 
ха, Мартупи, западнее с. Карчахпюр и Цовак встречаются крупные об
ломка пород н глыбы размером до 5—6 м. Угловатые крупные обломки 
пород имеют сравнительно высокое распространение в виде отдельных 
пятен между с. с. Памбак—Бабаджан—Джиль—Арданиш.

Южный берег косы у с. Арданиш сложен угловатыми обломками по
рол размером до 15 см., в среднем 8 см. Под действием бокового прибоя 
волн образуются валы, направленные под углом 10° к современной бере
говой линии (валы второго типа). Величина валов небольшая: длина 5— 
7 м., высота 40 см., углы наклона склонов к прибою волны 30° и к бере
гу 5—10°.

Полоса от Арданиша до мыса Глаголь тоже сложена, в основном, из 
обломков пород разнообразных размеров, до 10 см., в среднем 7—8 см. 
Здесь также наблюдаются небольшие валы, параллельные береговой ли
нии (валы первого типа), сложенные этими породами. .У Трех Шишек 
встречаются обломки пород размером 40—50 см., а иногда 1.5 м.

Между Шоржа и Тохлуджа имеются отдельные участки, нагромож
денные глыбами и обломками пород. Между Тохлуджа и Цовагюхом тя
нется полоса обломков пород размером до 50 см. и более, а в среднем 
7—10 см. Местами этими обломками сложены древние валы, параллель
ные берегу. Высота валов 40—50 см., углы наклона склонов к берегу 16°, 
18°. 339. 48° и от берега 8 — 10°.

Гальки, гравий и редко—валуны распространены в основном вдоль 
берегов Большого Севана и попадаются в виде отдельных пятен на Ма
лом Севане. Они представлены в виде линз, волею или пятен среди об
ломков пород и песков, либо слагают валы. Большое скопление галек на
блюдается у Цамакаберда; состав их—в основном порфириты и редко ту
фы; размер галек в среднем 5 см.

Начиная от с. Чкаловки (Александровки) до с. Айриванк гальки 
■встречаются вместе с угловатыми обломками пород. Здесь чаще всего 
попадаются линзообразные и бесформенные скопления галек, форма ко
торых большей частью изометрическая. Очень редко попадаются скопле
ния галек в виде отдельных полос. Такие полосы встречены восточнее 
с. Ахкала, где они сложены гальками; протяженность этой полосы около 
300 м., ширина 2—3 м. Гальки хорошо окатанные, изометрические, раз
мером 5—6 см.

Далее, на юго-восток от с. Айриванк встречаются редкие скопления 
галек, а большей частью они разбросаны на поверхности берега. В 7— 
8 км. юго-восточнее с. Айриванк гальки смешаны с гравием и крупнозер
нистым песком. В этом участке гальки встречаются и в депрессиях. Да
лее на юго-восток количество галек местами то увеличивается, то умень
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шается. Так берег продолжается до заболоченного участка у устья р. Кя- 
вар.

Сплошное распространение галек наблюдается у пристани Норадуэ 
и далее по направлению к мысу Норадуз. Иногда в этом участке попа
даются поля, сложенные обломками пород, где гальки представлены лин
зообразными или бесформенными скоплениями. Эти гальки изометриче
ские и плоские.

Начиная от мыса Норадуз до мыса Сарыкая гальки имеют в основ
ном изометрическую форму. На юг от Сарыканского мыса гальки рас
пространены в прибрежной части озера, местами покрывая поверхность 
валов. Скопления галек представлены полосами, расположенными на 
расстоянии 40 м. от уреза воды. Такой тип берега продолжается около 
4 км., после чего гальки встречаются в виде отдельных скоплений. ,

На северном берегу' Башкендского мыса, около 10 м. от уреза воды, 
расположена полоса, сложенная изометрическими гальками размером до 
10 см. Начиная от Гехаркупикского кочевья до с. Еранос гальки наблю
даются, в основном, в депрессиях и на древних валах. На юго-восток от 
с. Еранос гальки распространены в депрессиях и на древних береговых 
валах, а у устья р. Цак-кар количество галек увеличивается.

В 160—170 м. юго-западнее р. Цак-кар наблюдается сплошное рас
пространение галек, покрывающих и современный береговой вал. Эта 
полоса протягивается примерно на 700 м., после чего гальки наблюдаются 
в депрессиях, за которыми следуют заболоченные участки, а затем до до
роги идет сплошное распространение галек.

Таково развитие галек от р. Лйрнджа до пристани Мартуни.
Так как берег между р. Лйрнджа и пристанью Мартуни разрезан 

многими речками и их притоками, здесь наблюдаются почти изометриче
ские гальки речного характера, которые образуют конусообразные вы
носы. На этом участке береговой вал, сложенный песками, часто сменяет
ся гальками, среди которых встречаются валуны.

От пристани Мартуни, сразу же на восток гальки встречаются в де
прессиях и за заболоченными участками вдоль дороги. Около 1,5 км. на 
восток от пристани Мартуни береговой вал замещается гальками и по. 
всему берегу распространены гальки и валуны. Распространение галек 
достигает своего максимума в устьях ручейков. Примером может слу
жить устье р. Гезалдара и ее притоков, где гальки имеют большие скоп
ления. Эти гальки, в основном, имеют изометрическую форму. На этом 
участке можно наблюдать несколько полос древних валов, сложенных 
изометрическими гальками.

Этот тип берега продолжается до с. Цовинар, после чего встречаются 
смешанные с песком гальки, из которых формированы современные и 
древние валы. Так продолжается до р. Ллучалу, где в ее устье распро
странены сплошные изометрические и частично плоские гальки размером 
до 10—25 см.

Около 1 км. на восток от устья р. Ллучалу распространены гальки с 
присутствием валунов, которые протягиваются до притока р. Ллучалу, 
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откуда на восток гальки распространены на валах и в депрессиях, где 
попадаются и валуны. Далее гальки встречаются среди обломков пород в 
виде скоплений, а местами протягиваются в виде полосы по берегам 
озера.

Значительное скопление галек наблюдается у устья р. Гедак-булаг, 
где. покрывая весь берег, имеют более 50(1 м. протяженности. Между 
Карчахпюр и Цовак гальки имеют большое распространение, местами в 
виде отдельных полос, сложенных исключительно изометрическими галь
ками. Здесь они распространены и на склонах и на поверхности берего
вого вала; затем гальки по направлению к Цовак увеличиваются! и вал 
сложен уже исключительно гальками. У с. Цовак этот вал расположен 
непосредственно у береговой линии и часто прерывается обломками по
род, которыми сложен берег озера.

Начиная от <՛. Цовак и далее гальки плоские и смешаны с. песком в 
гравием. Значительное распространение они имеют и на поверхности со
временных и древних валов, а также в депрессиях, а иногда тянутся в 
виде отдельных полос. Этот тип берега протягивается до р. Шишкам.

Между р. Шишкам и р. Сатанахач (Гюней) многочисленные речки и 
ручейки разрезают берег и своими потоками приносят много галек, обра
зуя конуса выноса. Поэтому на этом участке берега гальки имеют боль
шое распространение и протягиваются в виде полос. Местами гальки 
встречаются в смеси с песком, гравием и Щебнем.

На расстоянии около 20—25 м. от береговой линии замечается одна 
постоянная полоса галек, протягивающаяся между этими пунктами я 
прорываемая наносами речных потоков.

Гальки, распространенные на северо-восточном берегу оз. Севан, 
плоские. Начиная от р. Сатанахач до р. Памбак плоские гальки распро
странены по всему берегу. Они протягиваются отдельными полосами и 
формируют древние валы. Количество галек увеличивается исключительно 
в приустьевых частях рек. Это продолжается на северо-запад, и на рас
стоянии 1,5 км. от с. Памбак они сменяются обломками пород, где гальки 
встречаются в линзообразном залегании. Выдерживается лишь полоса 
галек, находящаяся на расстоянии 10—30 м. от уреза воды и имеющая 
ширину до 7 м.

Подобная картина наблюдается в районе р. Джиль н от р. Дали-ага 
до района с. Арданиш.

В районе с. Бабаджан гальки встречаются в смеси с песками, гра
вием и валунами и протягиваются примерно на 4 км.

Посредине косы с. Арданиш наблюдается мощная полоса плоских 
галек, а на берегу Адатапннского полуострова распространены гальки с 
валунами.

У с. Шоржа прекрасно выражены 5 валов (первого типа), сложен
ные гальками изометрическими (размер до 10 см., средний 4 см.) и 
плоскими (до 20 см., средний размер 10 см.). Высота этих валов от 10 
до 90 см.; углы наклона склонов к озеру 24° — 33°. а от озера 0°—21°. Мо
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лодые валы сложены, преимущественно изометрическими гальками, а 
древние—плоски ми.

Между Шоржа и Тохлуджа наблюдается широкое распространение 
подобных валов, сложенных не только гальками, имеющими изометриче
скую форму, но и плоскую.

Между Тохлуджа и Цовагюхом имеют развитие не только валы пер
вого тина, сложенные гальками, ио и валы второго типа. Последние яв
ляются молодыми образованиями протяженностью до 5 м., высотой 
20 см., углами наклона склонов 40п к озеру и 2° от озера. Размер галек до 
5 см., н среднем 3 см. Иногда подобные врлы состоят из галек размером 
до 20 см., в среднем 12 см.

Пески широко распространены, главным образом. на берегах Боль
шого Севана. На Малом Севане скопления песка замечены о виде линз, 
или небольших участков. Пески обычно встречаются среди обломков по
род и галек и очень редко они имеют развитие и виде полос или полей, 
занимая большое пространство. Наибольшим распространением поль
зуются мелкозернистые п среднезернистые пески

У Цамакаберта и до Чкаловки скопления песка (среднезернистого и 
редко крупнозернистого) очень незначительны. Лишь только у с. Ордак- 
лю наблюдается заметное распространение песка серого инета в виде по
лосы шириной 3—5 м. От Чкаловки до с. Муха» носки очень редки и то 
в виде небольших скоплений, шириной до 8 м. и протяженностью до 40— 
50 м. Ниже с. Лйриванк, на широком берегу озера, распространены пески; 
черного инета, сложенные в береговой вал. Длина вала 100 м„ а шприца 
1 м. Далее вал плохо заметен, но песчаная полоса простирается на рас
стояние 500 м. при ширине от 10 до 40 м.

У пристани Норадуз берег сложен песками черного цвета, шириной 
около 24 м. и протяжением до мыса Сарыкая, где уже они сложены в ва
лы; пески наблюдаются и дальше по берегу.

У кочевья Гехаркуни и далее до Ераноса и Цак-кара пески поль
зуются широким распространением. Здесь они представлены а виде аа
лов, один из которых протягивается до 5 км. Его ширина 5—7 см., а угол 
наклона склонов 9—14°, причем к основанию вала угол выполажнвается 
до 5—6°. Помимо описанного вала имеются еще 4 древних, плохо сохра
нившихся, шириной 7—8 м. и углами наклона склонов 4—7°, а также 
один новообразованный, шириной 40 см. Между валами, как обычно, де
прессии, заполненные глинистым песком, галькой и присутствием расти
тельности.

Между р. Гезал-дара и Мартуни, а также в 0,5 км. после Мартуни 
наблюдается широкое распространение валов на пологом берегу' озера. 
Ширина валов обычно 2—6 м., протяженность их 0.5 км. Между валами 
лагуны, заполненные водой, причем их ширина 3—4 м.

В 1,5 км. восточнее с. Цовинар. на протяжении 0,5 км., наблюдается 
4 вала, которые в западной части сложены обломками пород, а затем на 
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восток постепенно 'переходят с грубозернистые и. наконец, в мелко
зернистые пески. Между валами распространена болотная раститель
ность. Таким образом, как было отмечено и раньше, литологический со
став валов изменчив.

У с. Новак наблюдаются 16 валов, причем молодые валы сложены 
мелким галечником и гравием, а древние—песками и более тонким мате
риалом (они уже распаханы под сельскохозяйственные культуры). В 
Мазрннской равнине насчитывается более 10 налов, сложенных различ
ными по структуре песками. У рыболовной будки с. Дара также отмечено 
10 валов, во наиболее устойчивым является лишь один, наблюдаемый на 
протяжении 700 м. Мрлодые вилы здесь сложены песками, а более древ
ние—гравием и мелким галечником.

Депрессии тоже плохо сохранились, так как они распаханы и лишь 
камышовые заросли являются свидетелями былых лагун.

Полосы песков наблюдаются у с. с. Памбак, Бабиджан и Джиль, по 
налы здесь не сохранились, так как распаханы местным населением.

Берег у с. Шоржа и далее до Трех Шишек сложен песками, а также 
гальками и гравием. Здесь наблюдается 7 валов, часть которых распаха
на. На полосе Шоржа—Тохлуджа пески встречаются в виде небольших 
линз и скоплений среди обломков пород и галек. Ширина линз достигает 
3 Й.. а длина до 100 М,

У устья р. Тохлуджа отмечено Я валов, сложенных песками различ
ной крупности. Местами пески обогащены магнетитом. Углы наклона 
склонов валов к озеру 9—20°, а от озера 0—2°. Высота валов 20—50 см., 
ширина свода—40 см.—1,5 м.

От Тохлуджа до Цовапоха пески очень редки, в виде небольших 
скопленный между крупными обломками пород. У Цовагюха наблюдает
ся ряд валов, сложенных песками с гальками, переходящими в обломки 
пород.

Помимо рыхлых отложений, па берегах озера Севан имеют распро
странение плотные образования, цементированные карбонатами. Цемен
тации подвергнуты угловатые обломки пород, гальки в пески е редкими 
или частыми включениями более грубого материала. Цементированные 
породы, в основном, плотные и трудно подвергаются выветриванию. На
леты н пленки карбонатов на обнажениях или на глыбах и валунах яв
ляются обычным явлением и свидетельствуют о былом уровне озера. По
добные образования широко развиты на крутых берегах, главным обра-։ 
эом Малого Севана л на полосе Шишкая-Дара в морфологическом отно
шении близком Малому Севану.

На широких и пологих берегах Большого Севана цементированных 
участков не наблюдается, так как обильная растительность выделяет 
углекислоту, препятствующую выпадению углекислого кальция. Наиболее 
разительными участками сплошного развития карбонатизации является 
район Трех Шишек, где цементации подвергнуты глыбы пород, гальки и 
грубозернистые пески. Затем, то же самое наблюдается в районе мыса 
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Глаголь. Цементация и пленки карбонатов на породах обильны на участ
ках Тохлуджа—Цовагюх и Лчашен—Чкаловка—Айрнванк.

Помимо современных полос цементации, наблюдаются и более древ
ние. Например, у с. Гюлей имеются три яруса цементированного материа
ла. на канале Зангу—два яруса То же самое наблюдается у устья р. Маэ
ры. Эти цементированные участки говорят о былом уровне озера.

В полосе распространения прибрежных отложений имеются заболо
ченные участки, которые могут происходить по трем причинам.

1) Подземные воды, выходящие на поверхность в виде родников, 
иногда бывают настолько слабыми, что не в силах пробить себе путь в 
•Озеро и заболачивают местность. Примером могут служить заболоченные 
участки между с. с. Карчахпюр и Цоиак, северо-западнее р. Лпчк, ме
жду р. Айриджа—Мартуни—Цовинар и др.

2) Во время спуска воды озера на очень пологих берегах участками 
остается небольшое скопление воды в отдельных депрессиях, которые 
иногда, как было отмечено раньше, обновляются сильным прибоем воды. 
Такие заболоченные участки обычно обильны болотной растительностью, 
камышами. Для примера можно привести район с. Шоржа, кочевье Ге- 
харкуни (Башкенд) восточный склон Адатапинского полуострова, район 
с. Дара и др.

3) В связи со спуском воды озера и следовательно, измене
нием базиса эрозии рек, впадающих в Севан, не наблюдается усиленного 
эродирования ложа потока, а наоборот, происходит заболачивание при
устьевых частей рек, разветвление русел на ряд рукавов и ослабление 
скорости водного потока. Береговой вал, иногда даже небольших разме
ров, является непреодолимым препятствием для реки, которая будучи не 
в состоянии пробить себе новое русло, следует вдоль берегового вала. Это 
явление наблюдается повсюду в бассейне озера Севан и в настоящее вре
мя. особенно, у Цовагюха у устья р. Балык. То же самое наблюдалось у 
устья р. Мазры, одного из крупных притоков озера Севан, в связи с чем 
пришлось прорубить искуствспно новое русло.

О минералогическим составе прибрежных отложений озера Севан

Для изучения полного минералогического состава прибрежных от
ложений была принята следующая методика сбора и предварительной 
обработки каменного материала.

В поле собирались образцы рыхлого прибрежного материала и про
мывались шлихи. Таким образом, в лабораторию поступал как «сырой» 
материал, так и концентрат тяжелых минералов (шлихи). Первый подвер
гался гранулометрическому анализу и разделению броморформом (уд. 
вес. 2,85) фракции 0,21—0,01 мм. на тяжелую и легкую части. Шлихи раз
делялись на тяжелую (магнитную, электромагнитную, броморформную) 
и легкую фракции. Такой комбинированный метод изучения осадков дает 
возможность иметь представление как о структурных особенностях нзу 
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чаемого материала и о составе наиболее распространенных минералов, 
так и о возможном присутствии редких минералов.

Тяжелая и легкая части фракции 0,21—0,01 мм. и шлихи подверга
лись микроскопическому изучению иммерсионным методом, а также ис
следованию под бинокулярной лупой. Детальными исследованиями об
наружены следующие минералы.

А. Терригенные. I. Тяжелые: пикотит, магнетит, рутил, гипер
стен, диопсид, авгит, тремолит, актинолит, роговые обманки (обыкновен
ная и базальтическая), глаукофан, альмандин, силлиманит, эпидот, став
ролит, биотит, хлорит, хлоритоид, апатит.

2. Легкие: кварц, вулканические стекла, плагиоклазы, биотит.
Б. Аутигенные: пирит, лимонит, кальцит, гипс.
Содержание тяжелых минералов колеблется от 0,32 до 36,25% (один 

случай 65,0%), а в среднем около 12%.
Из тяжелых терригенных минералов руководящими являются гипер

стен, авгит, тремолит, роговые обманки—обыкновенная и базальтическая, 
силлиманит, биотит.

Наиболее распространенным тяжелым минералом является авгит, 
который встречается повсюду в виде угловатых и угловато-округленных 
зерен ярко-зеленого и реже те.мно-зеленого цвета.

Гиперстен встречается локально в виде призматических зерен 
коричневого и зеленого цветов.

Тремолит попадается очень редко и характеризует небольшой 
участок. Встречается в виде вытянутых зерен с волокнистыми концами.

Роговая обмани а—обыкновенная более широко распростра
нена, чем базальтическая. Обыкновенная роговая обманка обычно зеле
ного цвета, со слабым плеохроизмом, а базальтическая разность бурова
того цвета, с резким плеохроизмом в красновато-коричневато-буроватых 
тонах.

С и л л и м а н и т имеет локальное распространение и встречается в 
виде вытянутых, бесцветных зерен.

Биотит широко распространен, но повышенное его содержание 
наблюдается далеко не повсюду. Окраска желтая, коричневая и бурая; 
иногда наблюдаются пузырьки воздуха и включения магнетита.

Из аутигенных минералов наиболее широким распространением поль
зуются карбонаты, представленные причудливыми, пластинчатыми, угло
ватыми, вытянутыми зернами. Эти морфологические, разности, вероятно, 
связаны с различными условиями их образования.

Гипс встречается очень редко и всегда в виде призматических но
вообразовании.

Пирит имеет причудливую форму и попадается очень редко.
Лимонит является продуктом разложения, главным образом, маг

нетита.
На территории прибрежной полосы Севана намечается ряд терриген- 

ж՛ минералогических провинций и участков:
1. Рогойообманково-авгитовая провинция, охватывающая район се- 
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веро-восточнее с. Цамакаберд до с. Бабаджан. Эта провинция делится in 
два участка:

а) участок с обыкновенной роговой обманкой (северо-восточнее՛ ’ с! 
Цамакаберд до с. Шоржа),

б) участок с обыкновенной и базальтической роговыми обманкЯи 
(с. с. Шоржа—Бабаджан).

2. Роговообманково-бнотитово-авпгтовая провинция, которая распро] 
странена на территории от с. Памбак до с. Цовак. Здесь намечаются слм 
дующие участки:

а) участок с обыкновенной и базальтической роговыми обманкам! 
(район с. Памбак).

б) силлиманитовый участок (Дара Шшикая),
в) силлнманнт-трсиолитовый участок (район Мазры),
г) силл и манит-гиперстеновый участок (Цовак).
3. Ро1'ощ>о^,манково-П1псрстен-звгнтовля провинция резко выделяет՛ 

ся сравнительно повышенным содержанием и разнообразностью окраски 
и форм зерен. Эта провинция охватывает район с. с. Цовинар. Гехаркун! 
и Мартуни.

4. Авгитовая провинция, которая распространена в районах мыс։ 
Сары кая и с с. Норадуз. Мухан, Чкаловка и далее до с. Цамакаберд. I 

Характер распространения руководящих терригенных тяжелых ми՛ 
нералов в прибрежной полосе оз. Севан находится в тесной завиеииосл 
от питающих областей—характера я состава материнских пород. Берега 
вые течения и прибой волн вряд лн имеют существенное значение в дпле 
ком переносе кластического материала и его распределении в прибрм 
ной части озера.

Заключение

Детальное исследование прибрежных отложений дало возможное^ 
выделить наиболее благоприятные участки под сельскохозяйственные 
угодья. Таким интересным районом является берег Большого Севана; 
примерно от кочевок Башкснд до с. Шншкая. Отдельные пункты с рас
пространением песка встречаются в виде пятен также на полосе от пос. 
Севан до с. Шоржи.

Обломочный материал, как показали минералогические исследова
ния. представляет продукты разрушения близлежащих горных хребтов.

Влияние прибоя волн на распределение облом очного песчаного ма
териала незначительное.

Результаты наших исследований позволят почвоведам организовать 
изучение отдельных участков прибрежной полосы г целью установлении 
наиболее подходящих растительных культур для каждого участка.



ПрибреДяые отлоДения оз. Севан Ы9
Ս. *1». Utnr<]njuiG

ՍեՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄեՐՋԱՓՆՅԱ ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԿՈՒՏՍ&ՈհՄՆեՐԸ 
ԷՎ ահՂԱՏՆՏեՍՈւՓՅԱՆ ԲՆՍ.ԳԱՀՍ ՌՈՒՍ՜ ՆՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾեԼՈհ

ՃՆԱՐԱՎ-ՈՐՈհԲ՚ՅՈՒ-ՆԸԱ 1Г Ф Ո Ф Ո Ի Մ
Սևանա լճի հուրն։ իջնում Լ և աստիճանարար մերկանա։ մ ևն հատա

կային նւստվածրնւևրր։ հնարավոր է դաոնում ո։յդ հատակային նստվածք
ների և մերձ ս։ էինւ՚յա նստվածքային։ կուտակումների օգտադործ ու մ ը ղյոԼ֊ 
ղսւսւնտհսության րնադավա/ւում г

Ս.յղ գոյացումների տարածման գոտում կատարած մ ա՛հ րո։ մ ա սն լիթո- 
լողիական։ հանույթը մեղ հն/արավորութ յուն I; տալիս լրիվ պատկերացում 
կսպմևյ նրանւյ մ и ր!իոլոգի։։։կան։, դր էսնւուլոմ եա րիկ (մեխանիկական} կա- 
ոա ցվածքի և մին։ I։ր։։։ր։ղ ի ական ա ոան։ձն ահաակ։։ւթ յունւն։ երի մասին։

է1ւսումեասի րո։ [J յուննե րր են։ տվել, որ գոյություն ։։։ն։ի սերս։
կւսպ րեկորային նւյւոթի տ ե գա վ։ ո ի։ վս ղ վայրի և լճի մերձավՀհյա ւրքԱւու, 
սւոանւձին։ տեղամասերի միջև:

հարգվեք է, որ մերձափնյա հո и ան։ քն։ ե րր և ալե՚րաիւո։ մր կական ն/շա֊ 
նւսկությո։ն չելնեն ավս։գո։յին։ և ավելի ի։ ոչո ր ահա Ш իկ աերիգևն մաաե- 
րիւ»1ի հերու աևդսւէիոիւմ ան։ ւլործսւմւ

Մերձաւինւյա ղոաո։ լի ի1 որ։ գի ական։ կա գմ ու թ յան։ m unt.tfbuin ի րութ յան։ 
հիւքան վրա հնւտրավո ր եղավ աււանւձնւագնւե լ ։լ յո։ ղա տնտեսական։ ն։ պա աա!լսե- 
րի համար ավելի ն։ւգա աակտ հ ար։1'ար ։ո ե րլ ս։մ։։։։։ եր ։ Ս.յգ։գի<։ին։ կտրող կ լինել 

. մեծ Աևս։ն։ի մևրձ ա վ։՚1։ յա մասր։ մոտավորապես ք"աշրենղ քոտավայրիգ
մինչև (յիչկայա գյոէ ւյրւ

ւԼվաղի տարած ման։ աոանձին։ վայրերի հս։ն։ղիպու֊մ են։ր րծերի ձևով, 
Սևան։ կայան։իգ մին^և (յորմո։ գյուղն։ րնւկած ատրած՝ո։.թյան։ միջև։

Մևր ուսոււեւաոիրու թ յան արգ յա-նրր հն։ար ավորո։ թյ։ււ.ն։ կտա հոդա- 
դևտնւերին։ կաղմա կև ր ։գե լ մերձափնէյա վա յ ր ե ր ի համապատասիսան ուսոէմքևա- 
սի pm. թյուն։' աոանձին։ տեղամասերի համար ։։։մենից ն սլա տ ա կահ ար մա ր 
րուսական։ կուչաուրան։ երր որոշելու ն։ սլատակով։



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻՐ֊ՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

1||Ч.-։Гшр., j)t I. ս։Լ|ս. <յ|»աո«յ.. ք|Լ ,\2 9, ]9ձ0 Фиэ.-маТм естеств. и тех. науки
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О минералогическом составе прибрежных отложений 
озера Севан

В 1946 г. Институт Геологических Наук АН Арм. ССР приступил к 
минералогическим исследованиям прибрежных отложений озера Севан, и 
особенности к изучению полосы, вновь обнаженной из-под воды в связи 
со спуском озера. Несмотря на то, что эти работы полностью не закон
чены, некоторые предварительные результаты все же уже представляют 
интерес.

Методика сбора материала и предварительная обработка следую
щие: и поле собирались образцы рыхлого прибрежного материала и про
мывались шлихи В лабораторию поступал как <сырой> материал, так 
И концентрат тяжелых минералов (шлихи). Первый подвергался грану
лометрическому анализу и разделению бромоформом (уд. вес. 2,85) фрак
ции 0.21—0,01 мм. на легкую и тяжелую части. Шлихи тоже разделялись 
на тяжелую (магнитную, электромагнитную, бромоформную) и легкую 
фракции. Такой комбинированный метод изучения осадков дает воз
можность иметь представление о структурных особенностях изучаемого 
материала и о составе наиболее распространенных минералов.

Гранулометрические особенности материала прибрежных осадков 
чрезвычайно разнообразны и могут быть изложены в отдельной статье. 
Здесь следует лишь отметить, что каждый образец по своему грануломе
трическому составу отличается от другого.

Тяжелая и легкая части фракции 0,21—0.01 мм. и шлихи подверга
лись микроскопическому изучению иммерсионным методом, а также ис
следованию под бинокулярной лупой. Детальными исследованиями обна
ружены следующие минералы:

а) Терригенные. 1. Тяжелые: авгит, актинолит, альмандин, ан
драдит. андалузит, апатит, биотит, гематит, глаукофан. гиперстен, диоп
сид, ильменит, магнетит, иагномягнетит. оливин, пикотит. пирротин, ро
говые обманки (обыкновенная и базальтическая), рутил, силлиманит, 
сфен, тремолит, хлорит, хлоритоид, хромит, эпидот.

2. Легкие альбит, вулканические стекла, каолинит. кварц, плагиокла
зы, серпентин.

б) А у т и г е н н ы е. 1. Тяжелые: лимонит, пирит.
2. Легкие: гипс, кальцит.
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Содержание тяжелых минералов колеблется от 0,01 до 79.26%, в 
среднем около 23%.

Из тяжелых терригенных минералов руководящими являются: авгит, 
гематит, гиперстен, ильменит, магнетит, магномагнетит, роговые обман
ки—обыкновенная п базальтическая, силлиманит, эпидот.

Наиболее распространенным тяжелым минералом является:
Л в гит встречающийся повсюду в виде угловатых и угловато

округленных зерен ярко-зеленого и реже темно-зеленого цвета.
Г иперсте н—встречается локально в виде призматических зерен 

с характерным сильным плеохроизмом от зеленого до желтого.
Ге м ат ит—имеет относительно меньшее распространение, нежели 

предыдущие минералы. Встречается в округленных формах. Цвет красно
вато-бурый.

Магнетит—(с магномапгетитом) самый распространенный среди 
рудных минералов. Форма зерен октаэдрическая и угловато-округленная. 
Цвет серебряно-серый с металлическим блеском.

П и р р от и н— широко-распространенный минерал; представлен не
правильными зазубренными формами. Цвет бронзовый, с металлическим 
блеском.

Роговая о б м а н к а—обыкновенная, более широко распростра
нена, чем базальтическая. Обыкновенная роговая обманка обычно зеле
ного цвета, со слабым плеохроизмом, а базальтичесские разности буро
ватого цвета, с резким плеохроизмом в красновато-коричневато-бурова
тых топах.

Силлиманит—имеет локальное распространение и встречается 
в виде вытянутых бесцветных зерен.

Эпидот—имеет локальное распространение, форма зерен углова
то-округленная. Цвет обычно зеленый; встречаются бледно зеленые раз
ности.

Наиболее распространенными легкими минералами являются:
Биотит—широко распространен, но повышенное сто содержание 

наблюдается далеко не повсюду. Окраска желтая, коричневая и бурая. 
Иногда наблюдаются пузырьки воздуха и включения магнетита.

Вулканические с т е к л а—имеют локальное распространение. 
Форма зерен угловато-округленная; бесцветны.

Плагиоклаз ы—самый распространенный минерал. Форма зерен 
в основном угловато-округленная, коротко призматическая и неправиль
ная. Обычно бесцветные.

Серпентин—широко распространенный минерал. Представлен в 
виде угловато-округленных и неправильных форм. Разного цвета: бес
цветный, бледно-желтый, бледно-зеленый, зеленый, бурый и т. д.

Из аутигенных минералов наиболее широким распространением 
пользуются карбонаты, представленные причудливыми пластинчатыми 
угловатыми вытянутыми зернами. Эти морфологические разности вероят
но связаны с различными условиями их образования. Такие минералы как 
гипс и пирит распространены очень незначительно.
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Гипс—встречается очень редко и всегда в виде призматических 
или пластинчатых новообразований.

Лимон нт—широко распространенный минерал. Форма зерен в 
основном округленная; встречаются и угловато-округленные разности. 
Цвет бурый, охристый, красновато-бурый. Лимонит является продуктом 
разложения, главным образом гематита и магнетита.

Пирит—имеет причудливую форму и попадается очень редко.
На территории прибрежной полосы оз. Севан намечается ряд терри

генно-минералогических провинций и участков:
1. Рогов о-о б м а н к о в а я-a в г и т о в а я провинция, которая де

лится на три участка:
а) участок с обыкновенной роговой обманкой (северо-восточнее 

с Цамакаберд до с. Тохлуджа, с. с. Норадуз—Браное, с. с. Цак-кар — 
ДОзртунц, севернее с. Цовинар до с. Н. Загалу и от р. Мавра до с. Арда- 
ШШ1). '

6) участок с базальтической роговой обманкой (южнее Башкендского 
кочевья до пункта севернее р. Цак-кар, между селениями Адиаман—Мар
туни. Тохлуджа—Щоржа и восточнее с. Н. Ллучалу до с. II. Загалу;

в) участок с обыкновенной и базальтической роговых обманок с ав
гитом (между с. с. Шоржа—Арданиш от с. II. Загалу до участка восточ
нее с. Н. Ллучалу, от с. Мартуни до пункта южнее коч. Башкенд).

2. Лиги т-б и отит о в а я , провинция, где намечаются следующие 
участки:

а) участок с обыкновенной и базальтической роговых обманок, ко
торые распространены на территории от пункта южнее коч. Башкенд до 
с. Мартуни, восточнее с. Н. Ллучалу до с. Н. Загалу:

б) силлиманитовый участок (между селениями Н. Загалу и юго-во- 
сточнее с. Дара);

в) силлимаиит-тремолитовый участок (район Мазры):
г) силлиманитово-гиперстеновый участок (с. Н. Загалу) до пункта 

юго-восточнее с. Дара).
3. Гипер сте н-а в гитов а я провинция резко выделяется срав

нительно повышенным содержанием и разнообразностью окраски и форм 
зерен гиперстена. Эта провинция охватывает с. с. Башкенд—Браное— 
Цак-кар—Адиаман—Мартуни—Цовинар—П. Алучалу—Гедак-булак и 
Н. Загалу.

4. Авгитовая провинция, которая распространена в районах 
Цамакаберд, Башкенд, Браное. Цак-кар, Адиаман, Мартуни, Цовинар, 
II. Алучалу. Гедак-булак и II. Загалу.

Характер распространения руководящих терригенных минералов в 
прибрежной полосе озера Севан находятся в тесной зависимости:

а) от орографической особенности котловины,
б) от геологического строения бассейна.
в) от характера и состава материнских пород,
г) от условий разрушения горных пород и
д) от силы действующих атмосферных агентов и температуры. 

IbHicrim ы, № 2—11
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Таким образом, скопления отдельных минералов в южной полосе 
резко отличаются от таковых северной полосы озера Севан.

Необходимо отметить некоторые отличительные черты южной и се
верной полосы озера Севан.

I. В первую очередь нужно обратить внимание на степень окатанно- 
сти и форму зерен. В отложениях южной полосы бассейна встречаются 
угловато-округленные и хорошо окатанные формы зерен песка. В север
ной полосе озера мы видим обратное явление: пески плохо окатаны, 
большинство зерен имеет угловатую и угловато-округленную форму.

2. Величина зерен в южной полосе, в основном, мелкозернистая и 
среднезернистая. Участков с крупно-зернистыми песками очень мало. В 
северной полосе величина зерен в песках значительно увеличивается. 
Здесь пески, в основном, средне- в крупно-зернистые: мелкозернистых 
песков значительно меньше, чем среднезерннстых.

3. Содержание магнетита в прибрежных отложениях имеет резкие 
колебания. Большое скопление магнетита наблюдается в южной полосе 
бассейна (Мартуни, Цовинар, II. Ллучалу, И. Загалу и р. Мазра).

4. Степень разложения минералов также является одним из отличи
тельных черт прибрежных отложений озера Севан. Минералы, находя
щиеся в отложениях южной части бассейна, менее подвергнуты разложе
нию. нежели минералы северной части озера.

В результате выветривания, ряд минералов претерпел большие из
менения; например:

а) При изменении оливина на поверхности зерна образуется желтова 
то-бурая пленка—первоначальная стадия серпентинизации.

б) Роговая обманка при разложения постепенно теряет свою окраску 
В других случаях минерал постепенно переходят п хлорит, т. е. происхо 
дит процесс хлоритизации минерала.

в) При выветривании полевых шпатов поверхность зерен «загряз 
няется» и теряет свойственный им облик.

г) Изменение рудных минералов, в частности магнетита, гематита 
ильменита, проявляется процессом лимонитизации, который наблюдаете։ 
в виде налетов, хотя иногда минералы полностью переходят в лимонит.

Изменению подвергались и другие минералы, как авгит, серпентин 
гиперстен, силлиманит, биотит и т. д.

Таким образом, причины вышеуказанных явлений объясняются тем 
что южная и северная полосы оз. Севан в морфологическом и гсологиче 
сном отношениях резко отличаются друг от друга.

Лаборатория петрографии и минералогии осадочных пород 
Института Геологических Наук 
Академии Наук Армянской ССР
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IR. Н. Ջա<£արու|

ՍեՎ-ԱնԱ Լճհ ՄեՐՋԱՓՆՅԱ ՆՍՏՎ.ԱԾՔՆԷՐԽ ՄՆՆեՐԱԼՈԳՒԱԿԱՆ 
» ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

1946 թվին Հայկական ՍԱՌ Գիинн թյուննեըի Ակադեմիայի Սրկըա- 
բանական Գի տությրսննեըի 7’նиաի աուտն սկոերյ Սևանա լճի մեըձաւին յա 
Նստվածքների մ ինն րա լողի ական ուսու ‘մհ ши Д ր ո ւ թ յուն ր, հատկապես յճի 
մակերեսն իջեցնելու հետևանք ով Հրիւ տա էլից նոր մերկացած ռոտա ուսում֊ 
նասիրւււ թ յունրւ Չնայած, որ այււ աշխատանքները դեո լրիվ չեն ավարտ֊ 
վսւծ, դրանց նախնական արդյունքներից մի քանիսը մեծ հետտքրքրու- 
թյուն են ներկայացնում։

Գաշտում հավաքվել են նմուշներ մերձափնյա փխրուն մատերիալից 
և լվացվևլ են շլիխներ։

Ծանրազենին ու и nt ffli ա и ի րութ յուննե ր ի հետևանքով հայտնաբերված 
են հետևյալ միներալները՝

ա) Տերրիդեն
1) Ծանր՝ ավդիտ, ակտ ին/>լի տ, Ш լման դին, անդրատիտ, անդալո։ դիս։, 

ապատիտ, ըիստիւո, հեմատիտ, դլաս։ կոփան, հիպերստհն, դիոսլսիսւ, ի լմե- 
նիտ, մաղ՚էէետիա , մ ա դն ոմ ա դն և ա ի տ, օլիվին, պիկոտիտ, պիր րոտին, ՛հորն֊ 
րլենդ (սովորական և րա դա լ/ոտյ ին), ոուտիլ, ոիլլիմանիտ, սփեն, տրեմո֊ 
լիէո, քլորիտ, քլորիաոիէո, քրոմիտ, ցիրկոն, Հպիդոտ։

2) Թեթև' ալրիտ, հրաբխային ապակի, կս/ոլինիա, քվարց, պլադիո֊ 
կրողներ, ոերպենւոինւ

ր Ս. ո է. տ ի դ. ե ն
I) Ծանր' լիմոն իտ, պիրիւու
2) Թեթև' դիպս, կա/ցիտւ
Ծանր մ ինե րալն ե ր միջին պարուն ակութ յ ուն ը հասնում է ՋՅ^խէ Ամե

նաշատ տարածված միներալները հանդիսանում են' ավդիտր, հիպերստենը, 
հեմատիտը, մսւղհետիտր (մ ադհո մ ա դն և տ ի տ ի հետ), պիրրուոինր, սովորա֊ 
կան հորնր[ևնդր, սիլլիմանիար, ցիրկոնը, իպիդոտր, րիոտիտր, հրաբխային 
ապակին, սևրպևն inինըէ

Սևանա լճի մերձափնյա դո'հայի տ ե ր ի տ ո ր ի այում նշված են մի շարք 
տերրիդեն-միներարւէյին պրսվինցիաներ և տեդսւմասեր։

1) Հորնրլենդ—ա՚վդիտային պրովինցիա.
ԱվէՒ տ — րիոտի tntu յին Ալրովինց իա.

3J Հիպերսթեն — ավդիտային պրովինցիա.
4) Ս.վդի տա յին պր ովին ց ի ա.
Սեվանա լճի մ տ մ տ'հակա կի ց նս տ ված քնե ր ի տե րր ի դևն կո մ պոն են տնե ր ի 

մ իներտ լողի ական ուս ո ։ 'մևաս ի րո t թ յոլն ր հանդեցնոէմ է որոշ օրինաչափու
թյունների, որոնք կարևոր ե՚/ւ Սևա՚հսւ լճի տերրաււային, ինչպես և Հայաս- 
էօանւււմ տարածված հնադույն լճային նստվածքների կուտակման պրոցեսնե
րի պարդւռ բանմ ան համարւ
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МИНЕРАЛОГИЯ

С. Г. Саркисян и И. Г. Гаспарян

К вопросу о минералогическом составе коренных пород 
северо-западной части озера Севан

Несмотря на детальные геологические и петрографические исследо
вания, проведенные в бассейне оз. Севан, вопросы полного минералогиче
ского состава коренных пород, слагающих берега озера, были вне поля 
зрения исследователей.

В связи со спуском озера и начатыми минералогическими работами 
в области изучения прибрежного материала, обнажающегося из-под во
ды, благодаря миграции береговой линии, явилась необходимость деталь
ного исследования полного минералогического состава материнских по
род, как областей питания прибрежных отложений. Путем дробления 
штуфов весом около 5 кг. и промывки в лотке получались искусственные 
шлихи, обогащенные тяжелыми минералами. Затем шлихи делились на 
магнитную, электромагнитную и бромоформную фракции и подвергались 
изучению пол микроскопом иммерсионным методом и бинокулярной лу
пой. Параллельно шлифы каждого образца исследовались под микро
скопом.

Как известно, СЗ часть оз. Севан, начиная от поселка Севан и до 
села Шоржа, сложена, главным образом, эоценовыми порфиритами и ту
фогенными породами. Основным объектом минералогического изучения 
были эти доминирующие породы, хотя местами на этом участке встре
чаются андезиты, базальты, известняки, песчаники и разнообразные 
основные породы.

Не останавливаясь на петрографической характеристике порфиритов 
и их брекчиевидных и туфовых разностях, достаточно подробно освещен
ных в литературе, отметим состав минералов, обнаруженных в этих по
родах.

1. Тяжелые минералы: пирит, пирротин, ильменит, пикотит, магнетит, 
рутил, лимонит, гиперстен, диопсид, авгит, роговые обманки (обыкновен
ная и базальтическая), альмандин, эпидот, цоизит, турмалин, биотит, 
хлорит, хлоритоид, титанит, апатит.

2. Легкие минералы: кварц, вулканические стекла, полевые шпаты 
(разложенные), плагиоклазы (олигоклаз-андезин).

Помимо отмеченных минералов, встречается группа разложенных 
минералов, являющихся, вероятно, продуктами изменения, главным обра-
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зом, авгита и полевых шпатов. Эта группа временами доминирует в по- 
родах, а иногда является существенным компонентом.

'Как видно из приведенного списка, изученные породы богаты мине
ральными видами, что нельзя было бы установить исследованием лишь 
одних шлифов.

Наиболее распространенным минералом является авгит. Диопсид 
и гиперстен встречаются очень редко и в незначительном содержании.

Л и а т и т широко распространен в исследованных породах. Высокое 
содержание апатита наблюдается СЗ пос.. Севан, в участке г. Медея.

Хлорит является локально распространенным минералом. Наи
большее его развитие намечается на участке с. с. Цовагюх—Тохлуджа.

Рогова я о б м а н к а обыкновенная— широко распространена, но 
содержание ее среднее.

Э п и д от встречается редко, но с заметным содержанием.
Рутил встречается довольно часто, но в незначительном количе

стве.
Альмандин попадается часто, но. главным образом, сосредото

чен в породах района с. с. Севан—Гомадзор.
Т у р м а л и н . т и т а н и т и пикотит сравнительно редки. Не

сколько высокое содержание пикотита замечается между с. с. Тохлуджа 
и Цовагюх.

Пирит и пирротин встречаются редко и в незначительном ко
личестве.

Из рудных минералов необходимо отметить: магнетит и ли м о- 
пит, являющиеся широко распространенными минералами, с высоким 
содержанием.

Как было отмечено раньше, широким распространением пользуются 
разложенные минералы (авгит, полевые шпаты, частично—эпидот и др.), 
содержание которых очень высокое. Необходимо подчеркнуть, что почти 
все обнаруженные минералы в той или иной степени разложены. Таким 
образом, одним из характерных признаков минералов, зарегистрирован
ных в порфиритах и их разностях, является их разложенность.

При изучении минералогического состава прибрежных отложений и 
террас оз. Севан было отмечено аналогичное явление, т. е. широкое рас
пространение разложенных минералов. Этот факт представлял большой 
интерес, т. к. при весьма близком расположении областей питания и при 
коротком переносе терригенного материала вряд ли минералы могли из
менить настолько свой облик. Изучение минералогического состава ко
ренных пород выяснило, что минералы еще в коренном залегании интен
сивно разложены. Этот вывод имеет большое значение палеогеографиче
ских построений. Обычно, при изучении древних осадков подобный факт 
петрографами-минералогами объяснялся бы наличием слаборасчленен- 
ного древнего рельефа, медленным и продолжительным течением водного 
потока, теплым и влажным климатом, приведшими к разложению терри
генного материала при переносе от областей питания до участков отло
жения. Такое объяснение привело бы, естественно, к ложным выводам.
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Помимо этого, комбинированное изучение (шлифы и искусственные 
шлихи) пород позволило осветить наиболее полно минералогический со
став коренных пород, что было бы невозможно при использовании мето
дики определения минералов только в шлифах, что наиболее принято пе
трографами по магматическим породам.

Наконец, детальное изучение минер алогического состава коренных 
пород дало возможность увязать состав прибрежных отложений с их ма
теринскими породами, а также выяснить стойкость отдельных минералов 
к перекосу на незначительное расстояние при сравнительно крутом релье
фе и существующем климате. Оказалось, что терригенный материал в 
условиях Севана не подвергается далекому переносу и отлагается, глав- 
Йым образом, в близрасположенной прибрежной полосе. Минералогиче
ский состав прибрежных отложений, за небольшим исключением, аналоги
чен коренным породам. Такие минералы, как гематит и титанит, присут
ствующие в коренных породах, не были встречены в прибрежных отложе
ниях. Гематит, вероятно, перешел а лимонит, а титанит, очень редкий и 
локально распространенный минерал, мог и не быть обнаружен в осад
ках. Силлиманит, отмеченный в прибрежных отложениях, правда, лишь 
в одном пункте (в ! км. от с. Цамакаберд по направлению к с. Цовагюх), 
не был встречен нами в коренных породах вероятно, из-за локального рас
пространения.

Дальнейшая судьба каждого минерального вида, попавшего в при
брежную часть озера и находящегося под воздействием течений и прибоя, 
является вопросом наших дальнейших исследований. Особое внимание 
уделяется той части прибрежной полосы, которая систематически обна
жается из-под воды озера н связи с его спуском и может быть использо
вана для сельского хозяйства.

Лаборатория петрографии и минералогии осадочных порол
Института Геологических Наук 
Акяемин Наук Армянской ССР

Ս. Գ. Սարգսյօն Ь։| Ь. Ч-. *Խ։ս։։ս|սւրյւոն

ՍեՎ-ԱՆԱ Լճհ ՃՅՈհՍհՍ-ԱՐեՎ-ՄՏՅԱՆ ԱՓԻ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԱՊԱՌՆ ЬРЬ 
ՄՒՆեՐԱԼՈԳՒԱԿԱՆ ԿԱՋՄհ ՃԱՐՑՒ ՇՈհՐՋԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Սևանա լճի հյուսիս֊արևմտյան մասր, Ijuuii Սևան ավանից մին-
չեվ ‘Շոբժա գյուպր, կաղ^վահ է էոցևնյան հասակի պսրքիիրիտների րյ ու. 
տուֆոդեն ասլա ոն և բ ի ց , ււբււնր և հանդիսացել են մե ր ու սու >Ги աս ի լւ ո Լ- 
թյան հիւքևական նյութ Ը1

հիշյլ"[ ապառն երսւմ հայտնաբերվել են հետևյալ միներսւ/ները.
1. Ն' ա ն ր մ ին և ր ալն ե ր ի Ц— պիրիտ, պիրրոտին, իլմենիտ, պթ
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կոտիս։, մագնետիս։, լիմոնիտ, հիպերստեն, դիադոիդ, րսվդիտ, հորնրլևնդ 
( и ո վո ր ա կան և ր ա դալս։ ա յին}, ա[մանդին, կպիղսսէ, ցոիդիւո, տ ուր մ ա լին, 
րիոտիա, քլորիս։, տիտանիա, ապատիս։։

Տ. Թ ե թ և միներալներից— 4է4.ս4՚!հ դաշտային շպաթներ, պլա- 
գիոկլադներ (°լիդոկլադ անդեդին), հրաբխային ւսպակի։

Սացի ~‘I'2J,UL միներալներից, հ ։ոն դ ի պո ւ մ ենք նաև մեծ քան ա կու֊ 
թ յամ ր քայքայված մ ին ե բա լն և ր ի, որոնք, հավ ան ա բա ր, հանդիսանա մ են 
գլխավորապես ավդիտի և դաշտային շ պա թն և րի քայքայման պրոդուկտ pt 
Սևանա լճի մերձափնյա ն и tn վա ծ քն երի տերրասների մ ինն րա լո դի տ կան 
ուսուէէեասիput թյուննևբով նռւյնպեռ հայտնաբերվել Լ նրանցում քայքայ
ված միներալների մեծ պարունակություն։ Այս փաստը չի կարելի բացատ
րել միներալների փոխադրման տարածության չափով , քանի որ արմա
տական ասյաէէներր մերձափնյա նս տված ք^է եր ի ն կա Ш մ ս»մ ր րավական մոտ 

Լն դտնվւււմ. հետևար ար մնա մ Լ ենթադրել, որ ապաո կադմոդ մինե
րալները ղեո արմատական աեդադրման մեջ եղել և՚էէ ինտենսիվ քայքայ
ված։ Այս հանդամանքը հանդիսանում Լ Սևանի պորփիրիան ևրի ու սւա- 
ֆււդեն ապասնևրի բնորոշ հա ակսՀհ իշէ։ ե ր ի у մեկրէ

Արմատական տպաոների այս մս։նրամաէւն միներս։լողիական սւսում- 
նասիրութ յուններր հնարավորություն 1։ն տալիս մ ե րձա էին յա ն и ա վա ծ քն ե ր ի 
մին1րրսւլոդիակա՚էւ կադմր կապել նրանց արմատական։ ապառների հետ, ինչպես 
նաև պաողեչ աոաձնին միներայնևրի դիմացկոէնությունը՝ տեղափոխմանը 
(միդրացիային}, ռելեֆի և կլիմայական տարրեր պայմաններում։ Պարզվեց, 
որ Սևանի պայմաններում սւևրրիդեն միներալները հեռավոր սւեդսւփոխ- 
մ ան չեն ենթարկվում, ա յ լ կուտ ակվ ո ւ մ են դլխա վւ։ ր ա պես մերձափնյա զ։։~ 
տուն մոտիկ շր9աններումէ
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МИНЕРАЛОГИЯ

Л. А. Адлмян и И. Г. Гаспарян

Краткая минералогическая характеристика глинисто- 
песчаникозой толщи Шорагбюрской антиклинали
При комплексном изучении третичных отложений Шорагбюрской ан

тиклинальной долины Армянской ССР, проведенном впервые Институтом 
Геологических Наук в 1948 году, авторами данной статьи проводились 
петрографо-минералогические исследования пород глинисто-песчаниковой 
толпы Шорагбюрской антиклинали. Работы были связаны с разрешением 
некоторых практических задач.

Определение минералогического состава пород представляло интерес 
не только с целью корреляции и детализации геологических разрезов, но 
имело большое значение для решения вопросов, связанных с палеогео
графией палеогена.

Шорагбюрская антиклинальная долина расположена в 5—6 км. юго- 
восточнее г. Еревана и южное водораздельного хребта, начинающегося от 
ЮЗ склона Гегамского хребта, отделяющего бассейн р. Азат от бассейна 
р. Раздан (Занга).

В ядре антиклинали выступает мощная толща глинисто-песчаниковых 
пород. По данным К. Н. Паффенгольца возраст этой толщи определяется 
как средний и верхний эоцен, тогда как А. А. Габриелян толщу относит 
к нижнему и среднему олигоцену. Микрофауннетические исследования, 
проведенные Н. А. Саакян, подтверждают нижний и средний олигоцено- 
вый возраст этих пород.

В литологическом отношении эта толща представлена песчаниками, 
глинами и, отчасти, тонкими прослоями мергелей, встреченными преиму
щественно в верхней части толщи.

Песчаники по петрографическому составу относятся к полимиктово- 
алевролитовому типу с известковистым цементом. Преобладают обычно 
их грубозернистые разности. Цвет их от темно-серого до желто-бурого. В 
них доминируют плотные темно-серые разности с шаровидным обликом; 
шары песчаников как бы погружены в более рыхлые,желто-бурые песча
ники. Встречаются также матрацовидные разности песчаников средней 
плотности. Песчаники характеризуются обильным содержанием остатков 
флоры и фауны. Песчаники приурочены в основном к нижней половине 
толщи, где они отделяются друг от друга пластами глин от нескольких
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сантиметров до .метров. Цвет глин от темно-серого до бурого и в них так
же часто наблюдаются остатки флоры н фауны.

Детальному минералогическому исследованию были подвергнуты об
разцы пород глинисто-песчаниковой толщи СЗ и 1ОВ крыльев Шорагбюр- 
ской антиклинали, на основании чего указанная Толща ориентировочно 
может быть разделена на две свиты, охарактеризованные определенным 
комплексом минералов: пирит-магнетитовая, занимающая нижнюю часть 
толтн. мощностью 150 .м. и магнезитовая—всю остальную часть се.

Вообще в .минералогическом отношении изученная толща, весьма 
однообразна. Обнаруженные минералы тяжелой фракции по частоте 
встречаемости могут быть газ делены на пять групп. Почти поисемсстн.чу 
распространение имеют: магнетит. обыкновенная роговая обманка, и био- 
тит. Второе место занимают гранат, эпидот, глаукофан. Среднее распро
странение хлорит, глауконит, сфен, апатит, цоизит; редко встречаются: 
актинолит, ильменит, пирит, авгит, диопсид, мусковит, а сш ՝ реже—ру
тил пикотит, мсланит, базальтическая роговая обманка н гиперстен. Ко
рунд. турмалин н тремолит встречаются только в некоторых образцах. В 
отношении некоторых минералов (магнетит, пирит, обыкновенная роглюти 
обманка, ильменит, эпидот) наблюдаются резкие количественные измене
ния по всей толше. Так. количество магнетита варьирует от единичных 
зерен до 30%; преобладают образцы с содержанием магнетита от 15 до 
2Q%. Обыкновенная роговая обманка встречается от редких зерен 
до 40%, с преобладанием образцов, с содержанием от 10 до 15®/<յ. Коли
чество эпидота варьирует от редких зерен до 10%; чаше встречаются про
бы с редкими зернами эпидота. Ильменит встречается в количестве от 
единичных зерен до 20%; преобладают пробы с содержанием ильменита 
до 10%. Содержание остальных минералов тяжелой фракции определяет
ся редкими зернами.

Легкие минералы глинисто-песчаниковой толщи представлены поле
выми шпатами, среди которых попадаются свежие зерна плагиоклаза из 
ряда андезина и зерна в стадии различной степени разложения. Встре
чаются полевые шпаты, напело каолнннзированные. Кварц встречается в 
небольшом количестве. Редко попадаются вулканическое стекло и облом
ки пород, преимущественно эффузивных В шлифах же под микроскопом 
вулканическое стекло и обломки различных пород обнаруживаются зна
чительно больше, чем при исследовании фракции 0,21—0,01 иммерсион
ным методом.

Для выяснения палеогеографии века имеет большое значение реше
ние вопроса—какие материнские породы являлись источником разруше
ния сноса и отложения для пород Шорагбюра. Этот вопрос не .может 
сейчас найти своего окончательного решения, так как петрографическое в 
минералогическое исследования третичных отложений только начинаются 
в собранный материал пока еще не достаточен для вынесения определен-» 
ных выводов. Однако, по предварительным данным можно сказать, что 
наличие обломков эффузивных пород (гл. обр. андезитов) плагиоклаза
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средней основности в легкой фракции, незначительное содержание пирок
сена н сравнительно большего количества роговой обманки в тяжелой 
фракции говорит за то, что бассейн питался материалом, сносившимся из 
областей, где были развиты породы средней кислотности. Ассоциация ми
нералов, характерная для исследованных осадков, напоминает комплекс 
минералов, слагающих породы Памбакского хребта. Это дает основание 
полагать, что источником питания Шорагбюрского олигоиенового бассей
на, возможно, являлись породы Памбакского хребта.

Следует отметить однообразие в составе руководящих минералов в 
синхронных образованиях различного литологического состава: песчани
ков, алевролитов и глнн-глкнисто-п^счаниковой толщи нижнего и средне
го олигоцева как северо-западного, так и юго-восточного крыла. Иначе 
говоря, несмотря на различные структурные особенности пород, минера
логический состав их более или менее одинаков.

Установление н уточнение минералогического состава пород Шораг- 
бюрской толщи, кроме теоретического интереса, имеет безусловно и прак
тическое значение.

Ik Ik. IkijtudjtuH bej I*. Դ* 4՝սւՔԱ|արյ։սս
ՇՈՌԱաՈՒ-Րհ ԱՆՏՒԿԼՒՆհ ԿԱՎԱ-ԱՎԱաԱՐՍՅհն CbPSUhUFb 

ՄՒՆեՐԱԼՈԳՒԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸԱ (Г Փ Ո Փ 0 հ 1Г

Շոոաղրյւււրի ւսն Աէիկլինային հովտի երրորդական նиտված քնե րի մի- 
ներայող իական կազմի ո ւ սու (Пни и ի բութ ր։ ւն ր հն ա րսէվո ր ու թ յուն տվեց կա֊ 
վա~ ա վ ա ղա քւս ր սւ յ ի^ւ շերտաիււււմրը րամանել երկու մասի, որոնք րնորոշվում 
ևն որոշակի միներицшյին կաք պլեքսնե բով'

1) պիրի in — մաղն ե տիտտ յին (շ երտաիւ մրի •• աՈրին մասի
2j մ աղն և սւ ի տա յ ին (շե րսւա իւմ րի վերին մասի
Ընդհանրապես նկատվում որ շեբսւաիւմ րի միներալոդի ական կաղ- 

մու թյուն ը միատեսակ կ: ՞Օ՚անբ ֆրակցիա յի մեջ հա յան արե րված միներալ
ներն ըստ հանդիպման հաճաիւա կի tn.Է/յան կարեքի Է րամանել հինդ իւմրիր

Ամենատարածված միներալներից են՝ մ աղն ետ ի ՛որ, հսբնրլենղր, բիււ- 
տիար, երկրորդ տեղն են գրավում դրանոոոր, Էպիդուււր ե ղրսւո կոֆանը. 
միջին տարածումն ուհեն՝ քլորիտը, դբաււկոնի ար, սֆենբ, ապատիտը, 
Յ^իղիտը. հազվադե պ են' ակւո Ոք ի տ ը, իրք են ի տ ր, ւդի ր ի տ ր, ավդիտը, դիոպ- 
ս[ւտը, մուսկովիտը» ի,1կ ավելի հազվադեպ' րուտիլը, պիկոտիտր, ցելես- 
տի՚ււը, 'մեչա'հի ար, րադ։սլտային հորնրլենղո ե դիպերսսւենրէ

Թեթև ֆրակցիան ներկայազվաե կ դաշտային շպաթներով, դյխա֊ 
վււրապես անդեղին" վ, որոնք հա ճ տ խ տ կ ի կրում են տարբեր աաո իճանի 
քայքայման հետքերւ 'կվարցին հան դի պ ե / են ք չն շ ին քան ակու թ յա մ ր. հազ
վադեպ են նաև էֆուզիվ ապաոների րեկոր^ւերըւ

Ն լնելով տվյալ միներալների կոմպլեքսից, կտրեթւ Է ենթադրել, որ 
քայքայման են ենթ արկվել միջին թ թվա թյուն ունեցող ապսաներ ըւ ^ե
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կա վար մ ինե րալհև ր ի կոմպլեքսը հ իշե ցն II ւմ է Փամրակի լեռնաշղթայի 
ապառները կազմող կոմպլեքսը։ Այգ հիմք I, տալիս մեղ ենթադրելու, որ 
կավա-ավազաքարա յին շերտախմբի ա ո ւս^ա ց մ սւն սկղրն ա դրյ ու ր ր, հսււք անա
րար, հանդիսացել են Փամրակի լեռն տշղթա յի ապառները,

նկատվռ, մ կ նաև, որ տարբեր կաոուցվածք ունեցող ապառները (կավ, 
ավազաքար, ալեվրոլիտվ ունեն համարյա միանման միներալողիական 
կազմ ութ յուն ր,

Այսպիսով, ապառների մինեըալսղիտ կան կազմության ուսռւմե աս ի - 
րութ յուն ր ե մշ տումր, րացի աես ական ից , Ունի նաև մեծ գործնական նշա
նակություն այն իմաստով, որ այգ ապառների կոլլեկտորային հատկու
թյունները սևրտււրևն կապված են նրանց միներալոդիական ու զրանուլո- 
մ հարական կազմ и ւթ յան և թափանցության ու. ծակոտկենության հետ։

ԱշՒա սւ ան քն ե' ր ի ավարտումը վե ր^ն ական ա պես կլրրւ.ծի Հայաստանի 
երրորդական շրՀաէեի նստվածքների կոլլեկտորս։յին հ ատկությունների 
հարցը,
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ПЕТРОГРАФИЯ

Т. Ш. Татевосян

Интрузивная залежь габбро-диоритов Ширакского 
(Есаульского) хребта

(Ахурянский район Армянской ССР)

Настоящий краткий очерк является результатом полевых наблюде
ний, проведенных автором в Ахуряпском районе Армянской ССР летом 
1947 г. и последующей камеральной обработки собранного материала. 
Работы эти проводились по поручению Института Геологических Наук 
АН Армянской ССР.

Опубликование этого очерка имеет целью уточнить представления 
относительно геологии и петрографии Ширакского хребта.

На востоке Шнракский хребет примыкает к ПамбаксКому хребту че
рез Джаджурскнй перевал, а на западе ограничивается р. Ахурян.

В смысле геологического строения Шнракский хребет представляет 
антиклинальное поднятие, проходящее севернее с. с. Капе и Большой Ке
ти. К югу он постепенно переходит в обширную Ленннаканскую равнину, 
представляющую собой террасу р. Ахурян, прикрытую в значительной 
своей части молодыми вулканическими породами. В пределах изучаемого 
района (севернее с. Б. Кети) Шнракский хребет сложен, в основном, из
вестняками сенона и турона, вулканическими породами эоцена и четвер
тичными образованиями. Наиболее древними отложениями района можно 
считать мощную толщу белых и светлосерых известняков турона—сенона, 
обнажающуюся в 1,5 км. к СВ от с. Есаул.

Известняки здесь серые, серо-зеленоватые, розовые, плотные, сильно 
дислоцированные. По литературным данным содержат богатую фауну 
иноцерамов и кораллов верхнего сенона. Почти по всему хребту известня
ки переслаиваются с серо-бурыми песчаниками.

Эоцен в Шира кеком хребте представлен толщей туфогенных образо
ваний. На северо-восточных склонах г. Комхуд обнажаются серо-зелсно- 
ватые песчаники среднего эоцена, которые содержат нуммулитовую фау
ну хорошей сохранности.

Этими песчаниками и известняками сложены северные и южные 
склоны г. Комхуд, а западные склоны и сама вершина ее покрыты поле
вошпатовыми, розовыми порфиритами с плитчатой отдельностью.

Взаимоотношение полевошпатовых порфиритов с подлежащими' 
эоценовыми отложениями согласное.
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Фиг. 1. Мнкрофото иуммулитового песчаника.
Увеличено 1G раз. без анализатора

В тектоническом отно
шении хребет представляет 
небольшое антиклинальное 
поднятие, рзспологаясь на 
западном продолжении 
крупной преднадвиговой 
тектонической зоны, уста
новленной К. Н. Паффен- 
гольце.м по северо-восточ
ному побережью оз. Севан.

В северной части Ширак* 
ского хребта А. П. Деме
хиным установлен ряд ан
тиклинальных складок, вы
тянутых в широтном на
правлении, с небольшим 
отклонением к северо-вос
току.

По мнению Демехина складкообразование происходило, в основном, 
в пирннейскую фазу альпийской складчатости, захватившую верхнемело
вые и эоценовые отложения.

Описание габбро-диоритовон интрузивной залежи

Интрузивные породы района представлены почти исключительно 
габбро-диоритовымн породами, если не считать небольшого выхода габ
бро-норитов и серпентинитов восточнее с. Б. Кети, в овраге Молла-Ха- 
раба.

Габбро-диоритовые породы слагают привершинные части Ширакско- 
го хребта, начиная с западного его конца и протягиваясь восточнее, до 
кочевки с. Полутли, образуя отдельные останцовые, оторванные друг от 
друга тела.

Внимательное наблюдение габбро-диоритовых выходов в вышеука
занном участке приводит к определенному заключению, что эти выходы 
ошибочно считались лакколитами габбровых пород. Таковые в действи
тельности не являются секущими интрузивными телами, а, наоборот, 
представляют выходы (останцевые) согласной, почти горизонтальной ин
трузивной залежи, кроющей согласно толщу песчаников и известняков.

В морфологическом отношении эти остаточные тела на вершинах 
Шиш-тапа, Чатал-сар, Kep-оглы, сложенные габбро-диоритами, ведут 
себя так же, как останцы упомянутой горизонтальной залежи, т. е. на 
возвышенностях они сохраняются, а в оврагах и впадинах исчезают. На 
участке от с. Капе до с. В. Кети падение подстилающих известняков и 
песчаников северное, северо-западное, под углом в среднем 10—15°.

Склоны вершин, обращенные к с. Б. Кети, хорошо обнажены и изда
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ли отчетливо видно взаимоотношение в залегании известняков и налега
ющих на них габбро-диоритов.

Перекрывающими породами эт֊ й интрузивной залежи, повили.мому. 
были песчаники верхнеэоиенового возраста. но они не сохранились на 
геббро-диорнтовых породах. Пути внедрения эгой гипзбиссзльной ин
трузивной залежи, откуда внедрялась магма, пока еще неизвестны.

Исходя из того, что тпрузваная залежь ннгруднровалась на расстоя
ние Примерно 15—20 км. между гуронским и-сснонскимм известнякам и и 
эоценовыми песчаниками, приподымая последние. можно пилон։гь. что 
магна была достаточно жилкой н нагрузка вышележащих слот была 
невелика.

Внедрение габбро-диоритов произошло и момент образования склад- 
чатостн Шнракского хребта и впоследствии они подверглись тектониче
скому воздействию, превращая .массу габбро-диоритов в параллелепнпе- 
дальние глыбы. Дальнейшими циркуляциями поверхностных вод шло 

кдмьненшее шаровое выветривание, превратившее все глыбы в округлые 
в шароподобные тела, местами создающие огромные скопления, с 
диаметром каждой глыбы до 1.5—2 м.

В привершинных частях, где грунтовые воды хорошо дренируются, 
। выветривание идет не интенсивно и шаровой облик скал выражен слабо.

Некоторые шары, диаметром до 10—20 см., настолько разрыхлены, 
что при ударе молотком распадаются на отдельные скорлупы толщиной 
0.5—1 см. Число этих концентрических слоев достигает часто 15—20.

Описание горных пород района

а) Габбро-дноритовые породы. Таковыми сложены 
основные тела вышеописанной интрузивной залежи, начиная от с. Капса 
до с. В. Кети и далее на восток.

Ширакскнй хребет является водоразделом между бассейном сред
него течения р. Ахурян и Ленинаканской равниной. Па этом участке габ- 
бро-диорнтовые н диоритовые породы обнажаются в виде отдельных 
мелких н крупных скалистых вершин Шиш-тапа. Чатал-сар, Кер-оглы.

Местами, на склонах этих вершин огромные округлые глыбы габбро- 
дипритов образуют мире шаровых глыб.

Характерной особенностью габбро-диоритов Ахурянского района яв
ляется их шаровая текстура, являющаяся результатом выветривания па
раллелепипедальных глыб.

Повиднмому, существует определенная связь между формой зале
гания породы и шаровым выветриванием.

Контакты габбро-диоритов с гуронскими известняками, как было 
указано, совершенно четкие и ясные, но заметных метасоматических из
менений не наблюдается.

Микроскопическое изучение габбро-дноритовых иород Шнракского 
хребта, а также полевые наблюдения приводят нас к выводу, что они
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Фиг. 2. Шаровое выцетряваыие габбро диоритов (фото Мс- 
лик-Агамалова).

почти всюду совершенно одинаковы как по характеру обнажений, так 
и по текстурно-структурным отношениям и по .минералогическому соста
ву.

Габбро-диоритовые породы на изучаемом участке представлены се
рыми выветрелыми разностями и сильно трещиноваты.. В трещинах ча
сто наблюдаются карбонатовые образования, отложившиеся из циркули
рующих вод.

В габбро-диоритах Ширакской залежи часто наблюдаются жильные 
дериваты, состоящие из мелкозернистой кристаллической породы диори
тового типа. Эти жилы почти всюду имеют небольшую мощность и поло
гое падение с непостоянным простиранием.

Жильные массы, как правило, всюду трещиноваты сильнее, чем 
вмещающие их глыбы габбро-диоритов. Очень часто вдоль этих немощ
ных жил (5—10—15 см.) породы откалываются и на плоскостях раздела 
остаются своеобразные остроугольные куски жильной породы, создавая 
оригинальную зубчатую фактуру.

ААикроскопическое изучение более или менее свежих габбро-диорито- 
вых пород в десятках шлифах дает следующую картину: структура габ- 
бро-диоритовая, полнокристаллическая, гипидиоморфнозернистая. Глав
ными составными частями породы являются плагиоклаз и хлоритизиро- 
ванный моноклинный пироксен. Из акцессорных минералов присутствуют
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рудный минерал и апатит, из вторичных минералов—зеленоватый хлорит, 
занимающий примерно 10 15% поверхности шлифа.

б) Плагиоклаз представлен большей частью свежими призмати
ческими зернами, с полисинтетическими двойниками по альбитовому за- 
м ну. Пднгиоклазовые зерна сильно трещиноваты и трещины заполнены 
продуктами разложения плагиоклазов—пелитовым веществом.

Размеры зерен плагиоклаза колеблются в пределах от 1 до 5 мм. в 
длину Плагиоклаз составляет примерно 60%.

Судя по максимальному угасанию в разрезах 1 (М) Np: <010) = 
25е, плагиоклаз представлен андезином № 45—48.

Плагиоклаз проявляет зональное строение с постепенным переходом 
зап. причем обычно наблюдается снижение номера плагиоклаза от сере
дины зерен ь периферии.

FS Измерения на Федоровском столике дали следующие результаты для 
двойниковой оси

,Ng = 23”

В—Nm = 68*
\\р -= 85°

2 V = 66°

закон альбитовый 

плагиоклиз № 46
I •Моноклинный пироксен представлен авгитом и является второй главной 
[составной частью породы; содержание примерно 15—16%. Авгит в шлифе 
представлен многочисленными зернами с бесформенными контурами и 
окрашен в слегка буроватый цвет, плеохроируя в слабых бурых тонах. 

Юйпмескне константы следующие: Ng—Np—0,05 €:^==56'°.փ2¥=62Հ 
довольно сильно хлорнтизирован и превращен в буро-зеленоватый хлорит.

Из акцессорных минералов в довольно значительном количестве при
сутствует апатит в виде мелких призматических зерен с высоким блестя
щим рельефом, прямым погасанием и отрицательным удлинением.

На поперечных разрезах видны шестигранные разрезы апатита. Маг- 
нстит также присутствует в значительном количестве, в виде изометриче- 

, скнх зереп как включение в пироксене или в плагиоклазе.
Количественно минералогический подсчет породы приведен в табл. I.

Плагиоклаз
Пироксен 
Хлорит

60% 
15-17% 
13-15%

Магнетит 5—6%
Апатит 2%
Проч, продукты 3%

К востоку от с. В. Кети габбровые и габбро-диоритовые породы по
степенно сменяются диоритовыми породами, состоящими на средних 
(плагиоклазов и слегка зеленоватой роговой обманки. Последняя местами 
(проявляет радиально-лучистую структуру. Акцессорные минералы для 

пород те же, что и для габбро-диоритов.
Строго разграничить и установить границы перехода от габбро к габ- 

бро-диоритам при полевых работах не удается.
В одном шлифе (427) встречается несколько зерен кварца, что наво- 

рг на мысль, что дальше на восток кислотность диоритов увеличивается 
они переходят в кварцевые диориты.

гая IIJ, № 2—12
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Результаты химических анализов описанных выше габбро-диоритов 
приведены в табл. 1.

Химический состав глббродиоритоо Шир • некого хребта
Таблица I.

Химический
состав

Образец 261/112 Образец 277/119

Весовое 
КОЛИЧ.

Молекул, 
колич.

Весовое 
колич.

Молекул.
колич.

Տ1Օ, .57,22 953 57,0’ 950
TiOs 0,08 0,15 001
AIA 19,57 192 15,25 149
1е3О3 Ն22 026 7/66 048
ГеО 4.18 141 2/77 039
СаО 6,00 107 6,35 114
MgO 2,38 060 3,27 181

Na.O+KO 5.11 — 5,85 —
HjO * 0.6 033 0,95 050

п.п.п 1,54 — 1,30 —

:оо,39 100,56

Числовые характеристики по А.Н. Заварником у:
а . . 9,48 . . 10.94
с . • . 7,22 . . . 4,48
1) . • . 19,59 . ■ . 18,07
s . • . 64,14 . • . 65,87 ч

От упомянутой выше интрузивной залежи сильно отличается неболь
шая интрузия основных и ультраосновных пород из оврага Молла-хара- 
ба, юго-восточнее с. Б. Кети, впервые отмеченная нами. Она имеет разме- 
ы 2 X 5 км. и протягивается от оврага Молла-хараба на северо-восток, 

в сторону деревни Полутлн. Эта интрузия выходит среди желтых, серых 
известняков, аналогичных севанским известнякам сеноиского возраста. 
Основные и ультраосновные породы здесь по своему облику напоминают 
аналогичные породы северо-восточного побережья оз. Севан..

Наиболее широкое развитие имеют среднезернистые роговообманко- 
вые габбро-нориты, а серпентиниты образуют небольшое шлировое тело 
площадью примерно в 70—80 м'-. и приурочены к западному концу рого- 
вообманкового габбрового тела. Переход от серпентинита к габбро рез
кий, но они являются одновозрастными образованиями.

Аналогичные же явления мы знаем как на северо-восточном побе- 
]Х2жьи оз. Севан, так и в Амасийском районе.

Такое явление часто наблюдается в вышеуказанных районах и яв
ляется результатом магматической диференцнацин до внедрения.

б) Р о г о в о о б м а и к о в ы е г а б б р о-н о р и т ы. Эти породы 
внедрялись в небольшие антиклинальные складки предположительно се- 
нонских известняков, образуя небольшие интрузивные тела.

Северный контакт интрузии маскирован делювиальными образова
ниями, а с юго-восточной стороны из-под делювиальных наносов высту
пают желтые метаморфизованные карбонатные породы—листвениты.
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Повидимому, действующие на боковые породы гидротермы подня
лись по юго-восточному контакту и подвергли лиственитизации карбо
натные породы юго-восточного контакта.

В овраге Молла-хараба эта интрузия слагает ряд черных, хорошо об
наженных холмов, сложенных роговообманковыми габбровыми порода
ми, В большей части эти породы крупнозернистые или среднезернистые, 
с крупными призматическими зернами темной, зеленоватой роговой об
манки. Под микроскопом эти породы обнаруживают зернистую, габбро- 

| вую структуру. Главные составные части представлены плагиоклазом, 
роговой обманкой и пироксеном. Из вторичных минералов присутствует 
хлорит.

Плагиоклаз представлен крупными полисинтетически сдвойни- 
кованными кристаллами лабрадор—битовнита с высоким рельефом. В 
коноскопии плагиоклаз даст отрицательную интерференционную фигуру.

Измерения угла симметричного максимального угасания Np: (010) = 
45° в зоне ֊Լ (010) показывают, что плагиоклаз представлен основным 
лабрадором-битовнитом. Зерна этих плагиоклазов, хотя сильно трещино
ваты, но свежие и составляют примерно 25% поверхности шлифа.

М оноклинн ы и п и р о к с е н составляет примерно 26% породы; 
представлен обыкновенным диаллагом в виде короткопризматических зе
рен с очень четкими следами спайности. На разрезах, параллельных плос
кости оптических осей определяется c:Ng=5 ) Сила двойного лучепре
ломления Ng—Np = 0.035. 4-2V = 6O Диаллаг в шлифе слегка зелено- 

। ватый и содержит включения мелких рудных зерен.
Ромбический пироксен представлен гиперстеном, что, повидимому. 

характерно для закавказской провинции и указано также прежними ис- 
՛ следователями.

Количество ромбического пироксена в породе равно количеству мо
ноклинного пироксена и колеблется от 20 до 26%.

Гиперстен в породе слегка окрашен и плеохроирует в слабо-зсле 
новатых и розоватых тонах. Ng —слабо-зелеиоватый, Np—слабо-розова
тый. Короткопрнзматические зерна гиперстена проявляют косое погаса
ние, c:Ng«=2—5°.

Почти всюду на стыке ромбического пироксена и плагиоклаза на
блюдается образование реакционной узкой оболочки вокруг гиперстена, 
состоящей из обыкновенной роговой обманки.

Роговая обманка, помимо вышеописанных составных частей 
в породе, присутствует в значительном количестве (18—20%). Последняя 
окрашена в зеленый цвет и проявляет՝ сильный плеохроизм с абсорбцией 
Ng>Nm>Np: причем

по—Ng—густо-зеленоватый,
по—Nm—зеленоватый, 
по—Np—слабо-зеленоватый.



2 Т. Ш. Татевосян

Характерные оптические константы роговой обманки отличаются сле
дующими данными c:Ng=22",-2V=7U—72Հ Ng—Np = U,P23.

Роговая обманка местами проявляет простое сдвойникование. На по
перечных разрезах наблюдаются следы призматической спайности под 
углом !24° и 56°.

Помимо первичного амфибола присутствует также вторичный амфи
бол в виде мелких игольчатых кристаллов, образовавшихся за счет пи
роксенов.

Помимо первичных минералов встречаются также мелкие зерна руд
ного минерала, цоизита (?) и флюорита. Последний отличается изотроп
ностью, меньшим показателем преломления и розоватым дисперссионным 
эффектом.

Из вторичных минералов присутствует хлорит, образовавшийся 
вследствие разложения пироксена и амфибола. Вокруг плагиоклазовых 
призматических зерен часто наблюдается образование каемки бесцветно
го минерала с мепыпим показателем, чем канадский бальзам. Эта каемка 
состоит из вторичного альбита и является результатом альбнтации пла
гиоклаза.

в) Серпентиниты. Как было упомянуто выше, серпентиниты 
генетически связаны с магмой основных пород и являются результатом 
серпентинизации перидотитового небольшого шлира о составе роговооб- 
манковой габбровой интрузии.

Серпентиниты здесь представлены сине-зеленоватыми и белесоваты
ми разновидностями, сильно трещиноваты.

Под микроскопом структура породы петельчатая. Главная масса по
роды состоит из хризотиловой разновидности серпентина, а местами из 
полуа морфного офита, заполняющего промежутки петель хризотила.

Содержания хромитовых вкрапленников в серпентинитах этого участ
ка нами не установлено. В виде мелких зерен наблюдается образование 
вторичного магнетита в трещинах серпентина.

•I

Эффузивные породы района

В Ахурянском районе эффузивные породы представлены, главным 
образом, черно-коричневыми трахндабитовыми туфами, которые анало
гичны туфам Ленинаканекого плато. На изучаемом участке они имеют не
большое распространение и на них мы останавливаться нс будем.

Небольшое распространение имеют также андезиты и порфириты, на 
которых мы остановимся вкратце.

Порфириты

Самый большой выход порфиритов встречен на самой вершине г. 
Комхуд, а также на западных ее склонах. Эти порфириты, перекрывая 
рыхлые, песчанистые отложения эоцена, тем самым благоприятствовали 
образованию останцевой горы Комхуд, сохраняя ее от денудации.
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Под этими порфиритами, как было упомянуто, обнажаются эоцено
вые песчаники с обильной нуммулитовой фауной. Взаимоотношение пор
фиритов с эоценовыми песчаниками ясное, они согласно перекрывают 
средний (по К. Н. Паффснгольцу) эоцен и могут быть отнесены к верх
нему эоцену. Порфириты окрашены в светло-коричневый и красноватый 
цвет н имеют плитчатую отдельность, при ударе молотком очень звон
кие и легко отбиваются с гладким матовым изломом.

Под микроскопом порода имеет типично порфировую структуру. 
Порфировые выделения представлены плагиоклазом и моноклинным пи
роксеном. Плагиоклаз сильно изменен и почти полностью замещен непро
зрачным пелитовым веществом; местами образуются псевдоморфозы ра
диально-лучистого хлорита по плагиоклазу.

Моноклинный пироксен тоже сильно изменен процессами хлоритиза
ции и остались лишь призматические формы бывших пироксенов. Места
ми сохранились реликтовые остатки пироксенов. В хлоритизированных 
зернах, на контурах пироксенов наблюдаются также включения рудного 
минерала.-

Основная масса представлена мелкими лейстами плагиоклаза и про
дуктами их разложения.

Другие разновидности эффузивных пород (андезиты) были встрече
ны а овраге Молла-хараба, в осыпях. Коренные выходы этих андезитов 
находятся на водоразделе восточных склонов оврага.

Андезиты оврага Молла-хараба по внешнему облику очень разнооб
разны и окрашены в различные цвета: серые, синеватые, красноватые и 
фиолетовые. Однако, под микроскопом они мало отличаются друг от дру
га и имеют аналогичный минералогический состав и структуру. Структура 
этих андезитов порфировая, полифировая, структура основной массы 
։иэлипилитовая.

Почти во всех разновидностях порфировые выделения представлены 
саеж?..: чикротиновым плагиоклазом среднего номера—андезина -лаб
радора.

Кроме плагиоклаза встречаются также выделения базальтической ро
говой обманки с ясным плеохроизмом в буро-красноватых и желтых то 

'Нах. Основная масса то буровая гиалопилнтовая, то гологиалиновая и 
буроватая.

В некоторых разновидностях этих андезитов наблюдаются также вы
деления моноклинного пироксена. По сравнению с плагиоклазом и рого- 
вои обманкой пироксен количественно занимает подчиненное по
ложение и представлен зернами размером от 1 до 3 мм. в поперечни
ке Он слегка окрашен в слабозеленоватый цвет и представлен 
диопсидом, судя по косому углу угасания с: Ng=37°.

г Среди порфировых выделений встречаются также зональные 
зерна ангита.

Среди порфировых выделений андезитов значительное место 
■Мимаки зерна базальтической роговой обманки. Как правило, 
। они почти всюду в значительной степени опацитизированы.
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обманки выражается оченьПлеохроизм у базальтической рогозой 
четко в следующем порядке:

Фиг. 3. Микрофото пяагиоклазово-авгитового 
андезита с порфировой структурой. Увеличение 

16 раз. Николи скрещены.

по—Ng—темнобурый, 
по—Nm—буроватый, 
по—Np—светло-корич

невый, с красноватым от
тенком.

Схема абсорбции обык
новенная для роговой об
манки Ng>Nm>Np. c:Ng= 
=3—5°,Ng— Np в пределах 
0.075—0,0'28. Следы призма
тической спайности хорошо 
заметно в поперечных раз
резах роговой обманки f 
образуют угол 124° и • 6°.

Среди андезитов ред
ко встречаюсся и бнодито- 
вые листочки с густым 
плеохроизмом от темного, 
почти черного по Ng до 
светлобурого по Np.

Выводы

I. Возраст габбро-диоритовой залежи в Ширакском хребте опреде 
ляется как пост средне-эоценовый и подтверждается находками средне 
эоценовой нуммулитовой фауны в песчаниках Шнракского хребта, про 
рванных габбро- диоритами.

2. Ширакский хребет и его гжрестностн сложены в основном верхне 
меловыми отложениями значительной мощности ч входит в ту геосин
кливальную зону, которая проходит по Памбакскому и Севанскому 
(Шахдагскому) хребтам.

3. Габбрс-дирритовыепороды Ширакского хребта представлены
именно габбро-диоритами, а не габбровыми породами, и залегают 
интрузивной залежи небольшой мощности в складках туронских и

в виде 
сенон

ских отложений и прорывают средне-эоценовые песчаники.
4. Небольшой выход ультрас.сновных пород в овраге Молла -хараба

по своему составу и возрасту ничего общего не имеет 
Шнракского хребта, а синхроничен с более древними

габбро-диоритами
интрузиями севере

восточного побережья оз. Севан и имеет верхне-меловой возраст.

с
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£>. Շ. Թ*ապ1րւ)ոսյաճ

GbPlWb ԼեՌՆԱՇՂ^ԱՅհ ԳԱԲՐՈ-ԴհՈՐհՏԱՅՒՆ ԱՊԱՌՆԷՐՒ 
ՄհՋՇեՐՏԱՅՒՆ ՒՆՏՐՈհՋՒՍւՆ

Ա 1Г Փ П

Սույն հողվածի համար հիմ ր են Փ Ո Ի 1Г

ծառայել 1047 թ. րնթ ացքում հևղի-
նակի կատարած դաշտային ղի ա ո դու թ յունն և ր ր , հա վսւքած նմուշների լա- 
րորս/տորիական մշակումը, ինչպես և դրական տվյալները։

Հոդվածում քննության են առնվում այղ ինտրռւղիվ մարմինների 
1ևի, կադմի, հասակի և փ ո իւհ ա ր ա ր ե ր ութ յ ան հարդե րր, ինչպես րնղդրկող 
ապառների հետ, նույնպես և ինտրս։ դիա քի նեըսում։

ք-ննսւ թյան առնելով վերոհիշյալ ապառների տեղադրման ձեր Շիրա- 
կի լևոնաշղթ այոլ մ և նրանց վ։ոխհարարերությունը միջին կսցենի և տոլ- 
րոնի ապառների հետ, հեղինակը հանդում կ այն կարծիքին, որ այդ դաբ- 
րո-ղիորիտային ինտբուղիսէն իրենից ներկայացնում կ ոչ թե պտտոող 
աններդաշնակ ինտրուղիա, այլ ներդաշնակ մ իհշե րաս։ յին ինտրսւղիա. որ 
(/իրակի լեռնաշղթայի ղւսղտթտյին մասերում պահպանված մնացորդային 
դա բրո-ղիր։ ր ի տ ա յ ին մարմինները պատկանում են մի ներդաշնակ պառ
կած ինտբուղիայի, որը տեղադրված Հ վերին կավճի ապառների ծալքե- 
րում և պատռում Է Էոցենի տվաղաքտրևրր։

Ապառների պետրոգրաֆիական կադմի քննոլթյունը ց ույց է տալիս, 
որ այդ ապառները ներկայացված են ոչ թե դո։բրոնեբով, այլ դար րոդիո- 
րիտնևրով: Ս.յդ ապառների սւ ե քս տ ո ր տ յ ին կարևոր ա ոան ձն ահ ա տկս ւ ֊ 
[I յունն այն է, որ նրանք ամենուրեք ունեն շատ Օր ի դինա լ շարային հողմ- 
նահարուէՈւեր։ Հեղինակի դիտողություններր հաստատում են նրա կոցե- 
ն յան հասակը, որն ապացուցել Լ Ե. Ն. Պաֆենհոլցր։

Գաբրո-դիորի տա յին ապառները Շ իրակի լեռնաշղթայում դրեթև 
ամենուր միատիպ են, աօ֊անց ղ ի՝իե ր ե ց ի ա տն ե ր ի . մ ի ա յն արևելքում, դեպի 
Պալուտլի գյուղի շլ>7ս։կէսյքը, նկատվում Լ այղ ապառների աստիճանական 
անցումը քվտրցտյին ղաըըռ ղիսըիանեըի։

Բացի վերը հիշատակված ղաբրո ղ ի и ր ի տ ա յ ին ներդաշնակ ինտրռւ- 
հեղինակն տռամին անդամ քա ր ա եղաղրե լ կ և ն կա րտդրել 

Մ. Գետի դյուզից Ղ^ս1Ւ ս։րե.ելք Z,.5 կլլք հեռավորության րււ» Մոլըս —
խարարա կոչված վայրում ղերհիմքային ապառների ղ ա րր ո-ն ո ր ի տն ե ր ի 
մի փոքր ինտրուղիա, որի հասակը, սակայն, այլ կ։ Ելնելով Սևանի ավա- 
դանի սենռնի կրաքարեր ի հետ այղ ինս/րուդիան րնղդրկող ապառների 
ունեցած նմանությունից, ինչպես և ինտրուղիվ ապառների նմանօրինակ 
կաղմից' վերին կավճի հասակի ղերհիմքային ապուռների հետ Սևանում 
և Ամասիայի շրջանում, հեղինակն այղ փոքր ինտրուղիային վերադրում կ 
վերին կավճի հասակ։
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ПЕТРОГРАФИЯ

Т. Ш. Татевосвн

К петрографии основных и ультраосновных пород 
։Амасийского района Армянской ССР

(Краткий орогидрографичсский очерк района)

Амасийский район расположен в северо-западной части Армянского 
нагорья.

Выходы основных и ультраосновных пород расположены в верховьях 
р. Лхурян, к югу от оз. .Арпа.

С востока участок граничит с рекой Ахурян, прорезающей здесь но
вейшие излияния базальтов и обнажающей интрузивные массивы. С юж
ной стороны описываемый участок распространения основных и ультра- 
ссиовных пород ограничивается р. Сыных и небольшой вершиной. 
Начиная от с. Сыных и дальше на запад, район граничит с так на
зываемым Сыныхскпм болотом.

Массивы перидотитов в изучаемом районе почти не задернованы 
или же- покрыты тонким слоем делювия на небольшом пространстве.

Главной водной артерией района является р. Ахурян, берущая нача
ло из оз. Арпа.

По климатическим условиям район относится к зоне степных плоско
горий азиатского типа.

Изученность района

Амасийский район является одним из малоизученных районов Лр- 
•.'иянской ССР. особенно, в петрографическом отношении. Наиболее 
подробными являются работы, посвященные изучению ультраосновных 

пород района и проведенные под руководством И. А. Тараяна и Н. П.
Батурина.

В области региональной геологии необходимо отмстить капитальную 
работу К. II. Паффсигольца, являющуюся сводкой многолетних работ 
автора и освещающую многие геологические вопросы Армении и приле
гай ших территорий Малого Кавказа.

В настоящей статье, касаясь геологии района, мы руководствовались 
стратиграфической схемой Паффсигольца. Главное внимание в на-
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шей статье уделено петрография района, особенно петрографии основных 
и ультраосновных пород. Относительно возраста этих пород наше пред
ставление не совпадает с мнением Паффенголыла.

Стратиграфия района

Наиболее древними породами района являются слюдисто-рогообман- 
ковые кварцево-гранатовые метаморфические сланцы докембрийского 
возраста. Они обнажаются в виде островка в ядре антиклинали к северу 
от с. Даш-керпи.

Метаморфические сланцы с севера граничат с габбро-диоритами, а 
с юга вулканогенными породами турона.

Севернее с. Даш-керпн. на вершине г. Инак, метаморфические поро
ды прорываются сильно серпёнтинизированными улътраосновными поро
дами.

В районе большое распространение имеют осадочные породы мело
вого возраста, имеющие преимущественно северо-восточное простирание 
в падающие на северо-запад.

Верхний мел в изучаемом участке представлен вулканогенной толщей 
турона и известняками сенона. На докембрийские метаморфические слан
цы трансгрессивно налегает вулканогенная толща турона.

Турон в большей части представлен вулканогенной фацией, а сенон— 
корбонатной. Породы турона состоят из песчаников, туффитов, туфо- 
брекчнй и порфиритов. Туронские породы согласно перекрываются из
вестняками сенона и прослеживаются в подобном взаимоотношении даль
ше на восток.

Эоцен в Амасийском и в соседних районах имеет большое 
распространение. Отложения эоцена налегают согласно на отложения 
сенона. Они слагают складки широтного и близкого к нему простирания. 
Мощность вулканогенных пород нижнего среднего эоцена, по данным 
прежних исследователей, свыше 1,5 км.

Эоцен представлен разнообразными туфогенными породами и пор
фиритами. Отложения эоцена наибольшее развитие имеют в южной ча
сти района.

Олигоцен. Все описанные здесь древние породы района, повндц- 
мому, трансгрессивно перекрываются мощны?,: (свыше I км.) покровом, 
представленным различного типа андезитами и их переходными разно
стями к данитэм, липарнто-дацитам, а также туфобрекчиями, имеющими 
наибольшее развитие в северо-восточной части района.

Возраст указанного покрова Паффёнгольцем определяется как оли? 
гоценовый. Однако, как известно, с определением возраста вулканоген
ного олигоцена всего Малого Кавказа, существуют и другие мнения, в 
частности, если считать, что описанная вулканогенная толща является 
синхроничной с вулканогенной толщей района Мисханского хребта, то 
ее следует отнести, по А. А. Габриеляну, к верхнему плиоцену. По мне
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нию А. Т. Асланяна, указанный вулканогенный покров, имеющий громад
ное распространение в центральной части Армянского нагорья в приере- 
ванско.м районе, фациально переходит в достоверные сарматские отло
жения (с .многочисленными Mactra bulgarica Touba и их вариетета- 
м>|). <՜ большим угловым несогласием перекрывает различные горизонты 
достоверного олнгоцена и среднего (?) миоцена, выраженные в основ
ном в нормально-осадочной и, частью, в вулканогенной (туфогенной) фа
циях. Покров долеритовых базальтов Армянского нагорья Асланян выде
ляет в самостоятельный, более молодой горизонт и относит его к акча- 
пыу.

Четвертичные отложения выражены в вулканогенной фации и имеют 
большое развитие. Представлены разнообразными лавами и туфами, а 
также разного типа аллювиально-делювиальными отложениями.

Лавы встречены в западной части района, в окрестностях оз. Арпа н 
по р. Ахурян, где они лежат на речных террасах.

Наиболее древними являются долеритовые базальты в районе 
с. Даш-керпи. залегающие на одной из террас (120—130 м.) серого и 
темносерого цвета, трещиноватые, крупноглыбовые, крепкие.

Более молодыми являются базальтовые лавы района с. Амасия. сла
гающие здесь более низкую террасу и протягивающиеся далеко вниз по 
правому берегу р. Ахурян до с. Калннджа, где они уходят под уровень 
поймы.

Амаскйские лавы серые, пузырчатые, хрупкие, слабо трещиноватые. 
Центр излияния этих лав, по мнению Паффенгольца, находится в 
возвышенной части левобережного плато, к юго-востоку от с. Амасия. и 
представляет собой плоский кратер, диаметром около 80 м.. глубиной в 
1—2 м., сложенный пористыми базальтами и обладающий характерным 
морщинистым сложением, с очень причудливыми фигурами и гладенькими 
пещерками и пустотами.

Петрографическое описание горных пород

Севернее районного центра Амасия обнажаются некоторые неболь
шие массивы основных и ультраосновных пород, представленных серпен- 
тинизированнымн дунитами, перидотитами и пироксенитами, а также не
которыми разновидностями габбро и габбро-диоритов.

Наиболее крупные интрузии расположены в районе с. Амасия. По 
правую сторону ущелья р. Ахурян находится интрузия ультраосновных 
пород, сложенная перидотитами, пироксенитами и, частично, дунитами. 
Рядом с ней обнажаются небольшие выходы габбровых пород, а с левой 
стороны реки, против выходов ультраосновных пород обнажается интру
зия габбро-диоритов. Взаимоотношение этих пород не совсем ясно, но на
блюдаемые резкие контакты в некоторых местах и такие факты, как бо
лее высокое гипсометрическое расположение перидотитов по сравнению 
с габбро в одном и том же интрузивном теле, приводит нас к мнению, что
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они не являются результатом диференцнации одной л той же порции 
основной магмы, как это предполагали прежние исследователи, а скорее 
всего, как мы предполагаем, являются результатом разновременной 
пульсации магматического лога и что диференциация шла на глубине в 
магматическую стадию, причем сначала внедрялись габбровые, габбро- 
диоритовые, а затем более основные перидотитовые породы с более глу
боких магматических зон.

Ниже приводится описание интрузивных пород в порядке увеличения 
их кислотности.

Д у н и т ы. Среди сильно серпентиннзированных перидотитов встре
чаются небольшие серпентинизврованные дунитовые тела. Дуниты, то ча
стично свежие, то сильно серпенгинизированные, занимают небольшие 
площади. Они встречаются в виде отдельных небольших тел среди пери
дотитов.

В дуните макроскопически наблюдаются черные, блестящие вкрап
ленники хромитового железняка. Макроскопически дуниты представляют 
собой серые, с зеленоватым оттенком, мелкозернистые породы, почти 
всегда покрытые бурой краской выветривания, как результат изменения 
верхнего слоя. Бурокоричневый оттенок корки выветривания обусловлен 
образованием лимонита за счет оливина. Текстура дунита массивная и 
местами шаровая.

Под микроскопом амаснйские дуниты проявляют петельчатую струк
туру. Трещины в породе заполнены хризотиловым серпентином. Среди 
этих трещин сохраняются реликтовые обломки свежего оливина. Послед
ний встречается в виде бесфор менных изометрических зерен разного раз
мера. Оптические константы оливина: Ng—Np=0.038, -f-2V-=AO 88и.

Среди сильно серпентиннзированных дунитов встречаются хромито
вые вкрапленники, которые в проходящем свете довольно сильно проевс 
чивают, что свидетельствует о большом содержании в них алюмосили
катной молекулы.

Хромитовые включения часто сливаются и создают интересные узо
ры, а промежутки между ними заполнены чешуйчатым <с полупрозрачным 
серпентином.

Перидотиты

В изученном районе эти породы занимают довольно большое место. 
Площадь их распространения—примерно 19,5 км2. Они слагают большие 
тела в плане в виде удлиненных полос почти меридионального направле
ния. Перидотиты здесь контактируют с вулканогенной толщей с юга и с 
известняками—с севера. Обычно они являются переходными породами 
от дунитов к пнроксенитам. причем большая часть перидотитов довольно 
интенсивно серпентинизирована. Свежего перидотита нами нигде в Ама- 
синском районе не встречено. Процесс серпентинизации дошел почти до 
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конца и. редко, только микроскопически встречаются реликтовые остат
ки первоначальных минералов оливина монопироксена.

Макроскопически перидотиты довольно легко отличаются от других 
пород пятнистой коркой выветривания. На выветрелой поверхности пери
дотитов рельефно выступают призматические кристаллы пироксена. По
следние отличаются сравнительно свежим видом и блестящими плоско
стями спайности и сравнительно явным призматическим очертанием.

Однообразие петрографического состава перидотитового массива ме
стами нарушается небольшими выходами габбро и иироксенитов, а также 
метаморфическими явлениями в самых перидотитах, неодинаково интен
сивно проявляющиеся в различных частях массива.

Среди перидотитов иногда встречаются зоны ультраосновной брекчии 
или зоны псевдоконгломерата. Мощность этих зон нарушения в Амасий- 
ском районе весьма ничтожна по сравнению с аналогичными явлениями 
в перидотитах Севанского бассейна. В этих зонах перидотитовые облом
ки округлены, сглажены и сцементированы прослоями более серпентиии- 
зированных продуктов, а также продуктов механического нарушения пе
ридотитов. Эти зоны являются результатом механического нарушения, 
где образуются так называемые ультраосновные мелониты.

Текстура перидотитов массивная, в большинстве случаев бесформен
ная. глыбовая.

В минералогическом составе перидотита соотношение интервалов не 
постоянно. Так, соотношение оливина с пироксеном определить трудно 
ввиду того, что процесс серпентинизации везде заходит глубоко. Судя по 
минералогическому составу, перидотиты можно отнести к лерцолитовым 
разновидностям перидотитов. Микроскопическая характеристика описан
ных перидотитов представляется следующим образом.

Под микроскопом наблюдается интенсивная серпентинизация. Мине
ралогический состав пород: оливин, рудный минерал, ромбический пирок
сен, редкие зерна пикотита и серпентин.

Оливин встречается в виде отдельных изометрических зерен. 
Оптические свойства оливина обыкновенные; большей частью образуют 
неправильные зерна с высоким рельефом; совершенно бесцветные, с чи
стой интерференционной окраской второго порядка; оптически положи
тельный, с большим углом оптических осей, что свидетельствует о при
надлежности оливина форстеритовому типу. Ng—Np = 0,034 :-}-2V — 86°.

Трещины оливина заполнены светложелтым серпентином.
П и р о к с е н представлен, главным образом, ромбической разновид

ностью и слегка серпентинизирован. Редко встречается также моноклин
ный пироксен, представленный короткопризматическими, слегка зелено
ватыми зернами. Хорошо видны следы спайности по призме и поперечная 
плохая трещиноватость. Угол угасания c-Ng—37°. Сила двойного луче
преломления Ng Np=0.23, 4-2V = 60°. Судя по указанным выше свой
ствам моноклинный пироксен можно отнести к диопсиду.



182 Т. Ш. Татевосян

Р о м би ч е с к и й п ироксе и представлен крупными и мелкими 
ствам моноклинный пироксен можно отнести к диопсиду.

Оптическая ориентировка ромбического пироксена следующая: 
Ng===[001j; плоскость оптических осей =« JOO), -2V в пределах 78°;Ng— Np 
—0.010.

Местами некоторые мелкие зерна проявляют заметный плеохроизм— 
по Ng—слабозелеионатый, по Ng —слаборозовый. Таким образом, ром
бический пироксен можно отнести к гиперстену-бронзиту.

В промежутках между пироксеновыми зернами развивается слегка 
зеленоватая, слабо-плеохроичная роговая обманка, с ясно отрицательным 
оптическим характером и величиной—2V до 65—70°.

Порядок кристаллизации в породе, судя по идиоморфизму зерен, бу
дет следующий: оливин, ромбический пироксен, моноклинный пироксен, 
амфибол, причем кристаллизация каждого следующего минерала нача
лась раньше, чем успела завершиться кристаллизация предыдущего.

Как было указано выше, перидотиты во многих местах полностью 
превратились в серпентиниты. Серпентиниты массивные, плотные породы, 
окрашенные в темный синевато-зеленый цвет. Сложение серпентинитов 
местами порфировиднее, с крупными (5 X6 мм.) выделениями бастита. 
Излом у серпентинитов роковистый. Во многих местах наблюдаются зер
кала скольжения, причем зеркальные поверхности обладают несколько 
иной, сравнительно светлой, зеленоватой окраской.

Серпентиниты в Амасийском районе занимают отдельные участки 
перидотитовых массивов и расположены, главным образом, в тех местах, 
где проходят линии тектонических нарушений и мелких разломов, где 
мелонитизация пород и процессы серпентинизации шли интенсивнее.

Серпентиниты в этом районе представлены, главным образом, анти
горитовыми разновидностями, хотя встречаются также и хризотиловые 
разновидности.

Каковы причины образования из одних и тех же пород то хризотила, 
то антигорита, трудно сказать. Существуют взгляды, что хризотил обра
зуется из дунита, а антигорит из пнроксенита; но эти взгляды опровер
гаются некоторыми исследователями и нашими наблюдениями. Убеди
тельными являются предположения В. Н. Лодочникова [I], объясняюще
го это и подобные явления интенсивностью и продолжительностью сер- 
пентинизирующегося процесса.

Антигоритовые серпентиниты по внешнему виду очень похожи па 
дуниты и в поле с трудом различаются. Это—плотные, однородные, весь
ма тонкозернистые породы, с роковистым изломом; в топких осколках 
просвечивают и имеют более светлый—зеленоватый цвет; имеют бурую 
или красноватую корку выветривания; слагают вершину г. Инак. В этих 
серпентинитах мы имеем сочетание двух разновидностей серпентинита, а 
именно: антигорита и хризотила (фиг. I).

Часто хризотиловые серпентиниты—тем новеленоватые, нередко пят
нистые и смятые породы, состоящие из хризотила и небольшого каличе- 
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сгаа магнетита и хромита. Из вторичных минералов встречается гранат, 
который образуется за счет пироксенов. В некоторых разновидностях сер
пентинитов наблюдается 
также оригинальная ячеис
то-конвертообразная струк
тура.

Пирок се ниты. Пи- 
роксениты в Амасийском 
районе имеют ничтожное 
распространение: в массиве 
ультраосновных пород рай
она встречаются в виде от
дельных мелких жил и шли
ров в перидотитовых телах. 
Наиболее значительный мас
сив пироксенитов имеется 
юго-западнее кочевки Боз- 
кала, на правом берегу 
р. Ахурян.

Взаимоотношение вы
шеуказанных пироксени- 
тов с габбровыми поро-

Фиг. 1. Петельчатая микроструктура серпев- 
тинизировакного дунита с образованием хри
зотила н антигорита. Микрофото шлифа № •»: 

без анализатора, с ув. 30.

Дймн, с которыми они контактируются, не совсем ясно, В некоторых, пло
хо обнаженных местах наблюдается скорее постепенный переход от пи
роксенитов к габбро. Тут встречаются крупнозернистые меланократовые 
габбро-пнроксеннты, являющиеся промежуточными представителями габ- 
бро-пироксенитов.

Пироксениты в поле легко различаются своей бурокоричневой н, в 
большей части, темносерой-зеленоватой окраской. Они, и особенно их 
переходные типы к габбровым породам—крупнозернистые; размер от
дельных зерен пироксена доходит до 3—4 см. в поперечнике призмы.

Под микроскопом пироксениты почти мономинеральные породы, со
стоящие из диопсида и некоторого количества оливина и вторичных про
дуктов выветривания—серпентина, вторичного хромита и талька (?).

На правом берегу реки Ахурян, южнее кочевки Боз-кала, в наиболее 
значительном массиве пироксенитов часто встречаются участки, более бо
гатые основным плагиоклазом.

Главным минералом вышеуказанных пород является моноклинный 
пироксен, а в габбро-пироксенитах прибавляется еще и основной плагио
клаз. Встречаются также зерна ромбического пироксена. В шлировых вы
делениях пироксенитов количество ромбического пироксена сравнительно 
больше.

Моноклинный пироксен в шлифе совершенно бесцветен. Угол угаса
ния c:N'g=-38°, а угол оптических осей -j-2V=60° ,N'g- -N'p =0,027, что поз
воляет отнести минерал к диопсиду.
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Диопсид з шлифе отличается по идиоморфной форме кристаллов. 
Помимо спайности у зерен диопсида наблюдаются и трещины отдельно
сти. Пироксениты в шлифах достаточно свежие и в них не наблюдается 
значительных следов амфиболизации.

Структура пироксенитов крупнозернистая, гипокристаллическая, а 
местами доходит до пегматитовой, особенно в промежуточных типах, в 
габбро-пироксенитах.

Габбровые породы

Габбровые породы в Лмаснйском районе обнажаются севернее с 
Даш-керпи и южнее кочевки Боз-кала, на обоих берегах р. Ахурян. С 
севера н востока они контактируют вулканогенную толщу гурона. С юга 
они находятся в контакте с докембрийскими сланцами и вулканогенной 
толщей турона. Площадь, занимаемая этими породами, небольшая— 
9,5 км2.

Габбровые породы в изученном участке представлены некоторыми их 
разновидностями, взаимоотношение которых выражается постепенным 
переходом одних к другим.

Соотношение же габбро с перидотитами пока еще остается не решен
ным. Ни прямого явного контакта между ними, ни ксенолита одних в 
других и ни жильных образований, габбро в перидотитах, или наоборот, 
не наблюдается. Одно только ясно, что габбровые породы и перидотиты 
образуют особенные массивы и они несомненно разного возраста.

Исходя только из внешнего облика и степени свежести, можно пред
полагать, что перидотитовые породы более позднего образования, чем 
габбровые.

О л. и в и н о в о е габбро

Породы эти в виде небольших шлировых тел обнажаются на правом 
берегу р. Ахурян среди массива обыкновенного габбро, южнее кочевки 
Боз-кала.

Макроскопически это—темная, довольно свежая порода, с преобла
данием плагиоклаза. Под микроскопом структура породы полнокристал
лическая, зернистая, с явно выраженным идиоморфизмом оливина по от
ношению к плагиоклазу.

Славные составные части породы представлены оливином и плагио
клазом, с некоторым преобладанием последнего. Из второстепенных ми
нералов в очень небольшом количестве встречается магнетит.

Олив и и. Зерна оливина местами в значительной степени превра
щены в хризотиловый серпентин, а местами представлены округленными, 
бесцветными зернами. Трещины оливина заполнены хризотилом. Прожил
ки хризотила погасают в одном зерне оливина; одновременно с направле
нием удлинения хризотиловых волокон совпадает направление Np.

Измерения силы двойного лучепреломления Ng—Np=0,038 и ве
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личина 4-2V-860 в двух—трех зернах позв*ляют отнести олянии к хризо
литу с содержанием Fe.SiO, до 20"*.

Местами вокруг оливина образуется оболочка ромбического пирок
сена как результат реакции между оливиновыми зернами и еще не остыв
шей магмой.

Плагиоклаз. Призматические зерна плагиоклаза до 2—3 мм. в 
поперечнике отличаются неправильным очертанием и представлены поч- 

। тн всегда полисинтетическими двойниками. Полоски этих двойников 
! значительно широкие.

Определение плагиоклаза на федоровском столике методом макси
мального угасания и зоне ±(010) дало угол N,» (ulU) =11 , соответ- 

। отпуст основному лабрадору.
Плагиоклазы почти всюду довольно-свежи и совершенно прозрачны, 

местами только в некоторой степени помутневшие и превратившиеся и 
। мелкие вторичные агрегаты.

Крупные кристаллы плагиоклаза, содержащие олнвннойыс зерна, в 
| результате серпентинизации оливина и увеличения его объема растрески- 
I вались радиально-лучистыми трещинами.

Из акцессорных минералов встречаются: первичный магнетит—в ви- 
I де прямоугольных разрезов и вторичный—заполняющий трещины оливи- 
[ на. Из вторичных минералов за счет плагиоклаза образуется раднально- 
| лучистый пренит.

Габбро

Северо-восточные склоны вершины г. Инак сложены серыми разно
видностями габбро. Эти породы прослеживаются дальше на север н про
тягиваются по правому берегу р. Лхурян. Из-под мощного покрова 
делювия обнажаются выходы габбро-диоритов. Они сильно изменены, 
местами дислоцированы в превращены в разрыхленную массу. Севернее 
вершины г. Инак (севернее с. Даш-керпи). как по дну оврага, так и по 
склонам, обнажаются крупнозернистые разности габбро.

Местами заметны прожилки, состоящие только из крупных кристал
лов черной роговой обманки. Эти прожилки по своему падению и прости- 
.рзнню являются структурными единицами течения магмы и указывают 
направление движении гэббровой магмы снизу вверх.

Габбровые породы обнажаются также по левому берегу, р. Лхурян, 
против кочевки Боз-кала; здесь они измененные, брекчневидные и обра
зуют выветрслые скалы.

Описанные "габбровыс породы при микроскопическом изучении 
проявляют следующие особенности. Структура их гипидиоморфнозернн- 

t стая—габбровпя. Свежие разновидности породы состоят из совершенно 
свежих основных плагиоклазов, составляющих более половины породы, 
моноклинных и ромбических пироксенов и амфиболов.

Плат и о к л а з представлен свежими таблитчатыми полисинтетиче
скими кристаллами. По идиоморфизму уступает пироксенам.

Нпестня 111, №2—13
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Размер зерен плагиоклаза колеблется в пределах от I X 2 мм. до 
2Х 3,5 мм. Судя по максимальному углу угасания на федоровском столи
ке, плагиоклаз представлен лабрадором 60 номера.

Моноклинный пироксен—представлен диопсидом, образующим ко- 
роткопрнзматическне свежие зерна, слегка зеленоватого опенка в шлифе. 
Спайность совершенная, с поперечными следами отдельности.

Угол угасания c:Ng==4O°»-t-2V=7b°; Ng—Np=U,025.
Р о м б и ч е с к и й и и р о к с е и—представлен энстатитом, в виде 

больших, немного удлиненных кристаллов. Энстатит отличается прямым 
погасанием и низкими цветами интерференционной окраски, Ng—Nn= 
0,0!b-f֊2V=60°.

Л м фнбол—представлен обыкновенной зеленой рогозой обманкой, 
густ'о окрашенной, с сильным плеохроизмом, по Ng — густо зеленовато- 
коричневый, по Nni—буроватый, по Np -слабожелтоватый; спайность 
совершенная.

В зернах роговой обманки наблюдаются некоторые включения моно
клинного пироксена. У роговой обманки с Ng -- 15 —17°. Местами роговая 
обманка корродирована и внутри нее образуется пироксен, как результат 
поздней кристаллизации, что вообще нужно считать нарушенном суще
ствующего правила. Явное идиоморфное очертание роговой обманки по 
сравнению с пироксеном не позволяет согласиться с тем. что сама роговая 
обманка является позднейшим образованием.

Химический состав главнейших типов основных и ультраоснов пых 
пород района выражен в таблице 1.

С точки зрения химического состава особый интерес представляю։ 
серпентиниты, в которых процентное содержаниеMgOдоходит до 39,35%,

В ультраосновных породах Амасийского района, по сравнению с се
ванскими, значительно меньше как СаО, так и SiO, и, наоборот, больше 
Fe?On и 1-еО вместе.

Щелочи в этих породах как для Амасийского района, так и Севан 
ского бассейна, пли отсутствуют, или присутствуют только в виде ничтож
ных следов.

Относительно возраста основных и ультраосновных пород как Ама 
сийского района, так и Севанского бассейна можно сказать следующее:

После осмотра основных пород Краскосельского и Амасийского райо 
нов и Ширакского хребта мы установили следующее:

1. Недалеко от Зодского перевала, в овраге Лрмутлы, обнажаюта 
габбровые интрузии, которые не прорывают сенонские известняки. В ба 
зальных конгломератах, подстилающих сенонские известняки, встречают 
ся гальки габбровых пород. Их много также в вулканогенной толше ту 
рона севернее сел. Шишкая.

Все это доказывает, что в этом участке мы имеем дело с габбровым! 
интрузиями досенонского возраста.

Габбровые интрузии сильно раздроблены и дислоцированы и, места 
ми, прорезаны более молодыми жилами свежих основных пород с ясм՛ 
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выраженными контактами, что хорошо выражено на склонах небольшого 
холма Кара-тапа.

Химический состав некоторых горных пород Лмасийского района
Таблица I.

Компоненты

Образец 
167'89

Образец 
370/417

Образец 
166/88

Образец 
50/406

Образец
564/416

Вес 
я %%

Мол. 
колич.

Вес 
в 17о°А,

Мол.
КОЛИЧ.

Вес 
в W

Мол.
КОЛ 114.

Вес 
в ®/о&/о.

Мол. 
колич.

Вес 
В

Мол. 
колич.

SiO, 50,52 0,841 10,64 0,676 36,72 0,611 37,00 0,616 48,76 0,811
TiO. 0,0-2 6,000 ֊ — — 0,02 — 0,30 0,004
А1А 5,83 0,057 20,22 0,198 Мет 0,000 2,13 0,021 18,34 0,179
Ге:О3 
FeO

0,35 
3,82

0,004
0,053

10,38 0,0.Գ5 
-

7,34 
3.43

0,046
0,047 9,11 0,057 7,36 0,046

МпО — — — — 0,23 0,003 0,01 —
СаО 20,07 0,3'7 18,35 0,329 1,28 0,023 

0,985
1,76 0,031 13,31 0,238

MgO 17,29 0,432 7,20 0,180 39,35 37,00 0,925 7,75 0,194
. Nfi.Q. 

К3О Нет - — 0,40 — 0,13 — 0,22 0,003
н’о

0,18 0,011 — 1,40 0,078 — — — ——
Г • л. и. и. 1,80 0,100 0,16 0,006 10,70 0,595 13,40 0,747 3,52 0,194

Аналитики |д. Петросян]с.Дехтрикян |л. Петросян |Г.Лжрбашян С.Дехгрнкпи

Обр. 167/89 пнроксеийт, состоящий главным образом из моноклинного 
внраксена.

Обр, К 370/117 Габбро, нормальное, с ромбическим моноклинным пирок
сеном.

Обр. № 166/8.3 СериснтинизировалныГ։ перидотит.
Обр. № 501/406 СерпентиннзированныЛ перидотит.
Обр. № 564/416 Габбро ерсдвезернистое.

Досенрнские основные интрузии представлены олившювыми и авги
товыми разновидностями габбро.

2. Северо-западнее Зодского перевала до с. Шоржа и далее в Ама- 
санском районе обнажаются синхроничные основные и ультраосновные 

1 породы, возраст которых до сих . пор остается спорным. Паффен- 
•-гольц, исходя из того, что у с. Арданиш основные породы прорывают 

эоцен, а у Зодского перевала они перекрываются вулканогенной толщен 
олигоцена, возраст этого пояса основных и ультраосновных пород опре
деляет вообще как верхний эоцен. Однако, это не совсем убедительно, по 
следующим соображениям.

Во-первых, возраст вулканогенной толщи у Зодского перевала не 
установлен фаунистическн, а определяется по возрасту’ вулканогенной 

Ктолши Дали-дагского хребта (бассейн р. Гартар в Аз. ССР), возраст ко
торого предположительно считался до сих пор олигоценовым, ио послед
ние наблюдения других исследователей [2], устное сообщение Мир-Али 
Кашкая и прежние данные Г. Аби-ха [31 говорят о том, что нуммулитовая 
вулканогенная толща горы Дали-даг средне-эоценового возраста.

Во-вторых, прорывание основными интрузиями пород среднего эоце- 
| на у с. Арданиш также не является доказательством того, что весь пояс 
[ основных и ультраосновных пород должен иметь эоценовый возраст, по

скольку Арданишская интрузия габбро (точнее габбро-диоритов) не идея- 



188 Т. Ш. Татевосян

тична габбровой интрузии, сопровождающей ультраосновные интрузив 
того же района.

Габбровые породы Арданиша сильно отличаются от габбровы# 
пород, одновозрастных с ультраосновными породами СВ побережья оз. 
Севан. Последние состоят преимущественно из роговой обманки и основ
ного плагиоклаза и окрашены в темносерый цвет, с зеленоватым оттен
ком.

Ардамншские габбровые породы состоят из более кислого плагиокла
за, содержат, помимо моноклинного пироксена, и биотит, а из второсте
пенных минералов- флюорит. Аналогичный состав не наблюдается в габ- 
бровых породах восточнее Арданиша.

Все это говорит о том, что эоценовый возраст основных и ультра- 
основных пород еще не доказан. Принимая во внимание вероятный среда 
неэоценовый возраст вулканогенной толщи, перекрывающей эти интру
зив, и то обстоятельство, что севанский пояс ультраосновных пород вхо
дит в общую Альпийско-Гималайскую зону офиолитов, возраст которых 
некоторые исследователи считают верхнемеловым, можно согласиться с 
тем, что большинство этих интрузии верхнемелового возраста.

Совсем недавно появилась статья Леонтьева и Хайна [6], которая 
тоже весьма убедительно доказывает верхнемеловым возраст гипербази- 
тов в ряде пунктов Азербайджана, входящих в эту общую зону гиперба- 
зитов Малого Кавказа.

9. По нашему мнению, несомненно, можно приписать верхпеэоценовый 
возраст габбро-диоритовым интрузивным залежам Шнракского хребта, 
небольшим интрузиям Красносельского района и Арданиша, которые явно 
прорывают среднеэоценовые образования с иуммулитовой фауной (гора 
Комхуд Шнракского хребта и севернее с. Арданиш).

Выводы

I. Область распространения основных и ультраосновных пород Ама- 
сийского района входит в состав Севанско-Курдистанской лнтрагеосин- 
клинальной зоны, выполненной преимущественно верхнемеловыми и ниж
нетретичными отложениями значительной мощности.

2. Выходы основных и ультраосновных интрузий Амаспйского райо
на приурочены к западному продолжению крупного дизъюнктивного на
рушения, проходящего вдоль северо-восточного побережья оз. Севан.

3. Основные и ультраосновные породы в Амасийском районе, судя по 
морфологическим признакам, имеют форму лакколитов и хонолитов, ко
торые внедрились в антиклинальные складки туронскнх и сенонских от
ложений.

4. Возраст основных и ультраосновных пород в Амасийском районе 
нельзя считать эоценовым, т. к. в этом районе нет фактов прорыва эоцена 
н, скорее всего, они должны быть отнесены к верхнемеловому времени так 
же, как и аналогичные интрузии восточнее Арданиша у оз. Севан.

5. Эоценовые интрузии рассматриваемого пояса представлены ис- 
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ночнтельно габбро-диоритовыми породами (Лрдаииш, Красносельский 
Ширакский хребет).

6. Основные и ультраосновные породы изменены сильно, что являет- 
I результатом автометаморфизма и постмагматических явлений, а так- 
е дислокационных процессов, имевших место после внедрения этих ин-

1ИВОВ.

7. Одним из важнейших постмагматических процессов является про- 
: серпентинизации перидотитовых массивов, что является результатом 
•метаморфизма перидотитов.
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I*. С. Թ*սււ}ևւ]ոսյ«սն

ԱՄԱՍհԱՅհ ՇՐՋԱՆՒ 2ՒՄՔԱՅհՆ ԵՎ. fibLSPUZbUmbb 
ԱՊԱՌՆԵՐԻ ՊԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ԱՌՌԻՎ.

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ի 1Г

Հողված ում հեղինակը քննա թյան Լ սանում Ամ ասիայի ջրհանում 
Չսրածված հիմ քային և ուլար ահ իմքային ապասների դե и լո էլի ւո յ ի և պետ- 
ողրաֆիայի մի քանի հարրյերէ Շ րհտն ի и ա րա ա ի ղ ր ափ ի ա կան սխեման ատ֊ 

մպինակն օգտվում կ Կ. ?/. Պափենհոլցի համապատասխան սխեմայիս։ 
ևիւատանքի հիմնական մասր վերարերում ի հիմքային ե ու չարսւհիմքսւ֊ 
|>ն սւպաոնևըի սքևսւըսղլւաֆիսւյին և նըանէ] հասակին վերարե րող հարէյե-

Ոլլտրահիմքայի^ւ ապաոներն էԼմասիայի շրխւնոււք ներկայաէյմած են 
^ունիտների, պերիղոտիտների և պիրււքււենիտների փոքր մասսիվնե{ավ । 
{"‘Il հիմքային ապաոներր՝ օլիվինային և սովորական գսէրրոներով։

ԵինևւուԷ Սևանի հյուսիս^արևելյան ափերումf ևրասնսււե լսկի շր ՛քան ու. մ 
I Ար) աււիսւ յււլմ կատարած իր ղ ի տ и ղու թյուննե ր ի >/, հեղինակն այղ շրջան- 

տարածված հիմքային և ուլտրահիմքային ապառների հաււակի վե- 
ք»բևրյալ անում կ մի քտնի ղի աողութ յուններ:
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1‘նչպեււ հայտնի է, հի մքային և nt լարահիմքային ապա ոն ե ր ի ‘"J'l '1"' 

տին, որն անցնում է Ս.մ ա и ի ա յ ի ց մինչև Սուսրի (Զ"ր{) /եոնտնցքր, 
վիճելի հասակ։ (*։։տ Պաէիենհոլցի՝ այդ ապաոնևրն ունեն ե^Հ/ենի հասակ» 
իսկ րսւո Ա- Ս. Դինււրերդի և Ա. Ա. ?• ա րրի և լյանի ու այլոց' վերին կավճի 
հասակ։

կողվածի հեղինակը դ տնում Լ, որ Ար ղան իչում, և րասնոսել- 
սկոէ մ և Շիրակի լև ոն աչղի! ա յա.մ, ուր երևան /Л/ դալիս միայն հիմքային, 
դ արրոային, դարրոդիորի tnա յին ապասնևրր, ունեն անվիճելի կոցենյան 
հասակ, նրանը էւլատռու մ են ն ո լմ ո է լի ա ա յին էի ա ւււն ա պարունակււդ միքին 
կոցևնի ավազաքարերը։

Ծնացած- վայրերում, ինչպես U ոտքի լևոնանցքի մոտ, Ամ աս իա յւէւմ 
և ամենուրեք, ուր երևան են դալիս ուլտրահիմքային ապաոների ելքեր և 
նրանց հետ հի մքա յ ին ա պաոնե ր , ավելի չուտ ուստրվամ Լ այն ա սլա էիր րու~ 
թրէւնր, որ այդ ապաոներն ունեն վերին կավճի հասակ։

Նկատի ունենալով դա րրրւներ ի և դա րր ս֊ դի որ ի ան և ր ի իւսշոր և րադմա- 
թիվ բեկորների աոկայո։ իյունր utnt րսնի հրււրրիւաՀեին հաստվածքա.մ ^իշ~ 
կայա ղյուղից հյուսիս, ինչպես ե այն փաստ ր, որ Սսսէքի լեոնանցքի if пт 

իւիսւո դ իսլոկադ ւիսծ դարրոները չեն 144111111111 մ սենոնի կրաքարերր, հեղի. 
նա1լ1։ անում !; այն եդրակտդա թ յւււն ր, и ր այդ դոտսւմ դոյսւթյէէէն ունեն 
ե. մինչև վերին կավճի հասակի հիմքային ին։որ ուղի աներ։

Այսսլիւէով, րոտ ‘հերկա հոդված ի հեղինակի, աոացվում է, որ Ամ ասի ա — 
Սևան ֊Փուրդիաասն ղեսսինկլինային դսսւում կան մքՀււչ կավճի հասակի 
դա րրոա յի'հ ին տ ր ուղ իան եր, կավճի հասակի սւլտ ր ահ իմըտ յին և հիմքային 
ինարուդիաներ և կոդենի հաստկի դա րր и դ ի ո ր ի tn ա յ ին ին ա ր ո է. դ իան ե ր ։
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ПЕТРОГРАФИЯ
Г. О. Пиджян

О кохбской гранодиоритовой интрузии
Кохбская интрузия, с точки зрения геологических условии внедрения, 

застывания и процессов воздействия на боковые породы, изучена слабо. 
Кроме того, до сего времени не разрешен вопрос о возрасте интрузии и в 
литературе встречаются разноречивые данные. В связи с этим автор по
ставил целью попытаться восполнить, хотя бы частично, указанные про
белы.

Кохбская гранодиоритовая интрузия является крупным интрузивным 
массивом северной Армении; с ним генетически связаны железорудные 
месторождения, а также медные и баритовые проявления Ноемберянско- 
го и отчасти Ллавсрдского районов Армянской ССР.

Описанный район расположен в северной части Армянской ССР, на 
правой стороне бассейна среднего течения р. Дебед, в окрестностях с. с. 
Кохо и Шнох.

Первые описания Кохбской интрузии были даны К. Н. Паффенголь- 
пем [4| и В. Г. Грушевым |2|.В 1944 г. экспедиция Института Геологиче
ских Наук АН Арм. ССР, под руководством И. Г. Магакьяна, проводила 
работы по изучению металлогении северной Армении. В результате этих 
работ описаны полезные ископаемые. Ноемберянекого района [3], генезис 
которых связывается с Кохбской гранодиоритовой интрузией

В 1947 году автором изучалась Кохбская интрузия, при произведе
нии геологической съемки Ноемберянского района.

Краткая геологическая характеристика района

В геологическом отношении район Кохбской интрузии является ха
рактерной областью вулканической деятельности мезозоя; он сложен в 
основном вулканогенной толщей средней и верхней юры и отчасти вулка
ногенными и осадочными отложениями верхнего мела.

По данным А. Т. Асланяна [1], расчленившего юрскую вулканоген
ную толщу северной Армении, стратиграфия района представляется в 
следующем виде:

а) Средний б а й о с—плагиоклазовые порфириты ущелья р. Де
бед, трансгрессивно налегающие на породы верхнего явлена с Ludwigia
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concavum sow и перекрывающиеся также трансгрессивно туфами квар
цевых порфиров верхнего баЙоса с garanti garanti sow. вне пределов 
описанного района.

б) К ел л овен—известняки, сланцы, песчаники с Macrocuphaliles 
macrophafus Schlotli.

в) В е р х и и й о к с ф о р д—порфириты с подчиненными им рифовы- ' 
мн и псевдо-оолитовыми известняками, с фауной Sowerbyceras forticula- 
lum sow.

г) Сено м а и—известковистые туфы н песчанистые туфовидные из
вестняки с Lima sp ex gr. rhothotn igersis d’Orb., IJostrpa sp. ex gr.. 
rouviHei Cog. Ynoceranius crippsi M.jr.i

Эта известковисто-песчаниковая тилща налегает трансгрессивно па 
вулканогенную толщу Оксфорда и на размытую поверхность Кохбского 
интрузивного массива.

д) Четвертичные отложения представлены базальтами и 
вллювнально-дслювкальнымн образованиями.

Морфология и возраст интрузии

Кохбская гранодноритовая интрузия занимает площадь около 92 км?.; 
расположена средн оксфордских порфиритов, кварцевых порфиритов, из
вестняков и сеноманских известковистых песчаников я туфов.

Согласно расположению и занимаемой площади интрузивный массив 
можно отнести к плутонам второй величины. Он слагает часть широкой 
антиклинальной складки; имеет сильно размытую куполообразную по
верхность.

При выяснении фор -ы интрузивного массива необходимо коснуться 
вопроса его связи с элементами тектоники. Наблюдения показывают, что 
выходы гранодиоритов Кохбской нитрурии приурочиваются к разрывам 
синклинальной складки и к сводовым антиклинальным частям складчато
го комплекса юрских пород.

Вопрос возраста Кохбской интрузии до сего времени является спор
ным и представляет тему дискуссии средн геологов, изучающих интру
зию. В настоящее время имеются два господствующих взгляда, а) Груп
па геологов (К. Н. Паффенгальщ В. Г. Грушевой и др.), первых исследо
вателей интрузии, определяет ее возраст как третичный, связывая с аль
пийской фазой орогенеза б) Вторая группа геологов (И. Г. Магакьян. 
А. Т. Асланян и др.), исследовавшие интрузию позднее, приходят к выво
ду, что возраст интрузии меловой (предсеноманский).

Детальная геологическая съемка и наблюдения контактов интрузии 
с окружающими породами дали возможность автору сделать следующие 
заключения: так как интрузия во многих местах прорывает толщу 
оксфордских пород (оксфордский возраст впервые был установлен А. Т. 
Асланяном и был подтвержден ками на основании находки микрофауиы 
в 1947 г.), то нижняя граница возраста интрузии определяется довольно 
точно. Верхней границей являются сеноманские известковистые пссчани- 
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ни и туфы, которые нс прорываются интрузией. Контактовых явлений с 
йнтрузкей, а также оруденения в сеноманской известковистой толще ни
где не встречено при произведении геологической съемки.

1֊’Нами констатировано трансгрессивное налегание сеноманской из
вестковистой толщи на интрузию гранодиоритов около зимовки Кондох.

Досе.чоманскин возраст Кохбской ингрузии определяется также вы
ходами базального конгломерата сеномана по дороге с. с. Ноемберян — 
Джуджёванк (на площади-2-5GX 30 м.), который включает в себя гальки 
этой интрузии и ее жилыюй свиты.

Имеющиеся в литературе данные о том, что вторичные андалузито
вые кварциты г. Кондох образовались за счет метасоматоза известняков 
сеноманского возраста и что интрузия патрулировала в отложения мело
вого в зраста, не подтверждаются: а) в ближайших сеноманских отложе
ниях известняков не имеется; б) следы контактового воздействия интру- 
лш на сеноманскую известковистую толщу выражались бы и в соседних 
участках г. Кондох, чего нс наблюдается. Вторичные андалузитовые квар
циты образовались за счет оксфордских кварцевых порфиритов или нла- 
гиоклазовых порфиритов.

I Диализируя палеогеографию мелового периода.’ приходим к выводу, 
что нижнемеловое время было эпохой тектонического покоя на Малом 
Кавказе и только перед сеноманской трансгрессией между аптом и аль
бом протекала австрийская срогеническая фаза (по классификации 
Штплле), с которой и можно связывать внедрение Кохбской интрузии. 
Следовательно возраст интрузии мы определяем как нижнемеловой.

Близкими по возрасту с Кохбской интрузией можно считать мезозой
ские гранодиоритовые интрузии Нагорного Карабаха, внедрение которых 
связано с андийской фазой орогенеза.

Краткое петрографическое описание ингрузии

Впервые породы Кохбской интрузии описаны Л. С. Гинзбергом. по 
материалам К. И. Касперовича, как граниты. Впоследствии они были 
Йшеаны И. Лупановой и изучены К. И. Паффенгольцем и В. Г. Груше
вый. Петрографически Кохбская интрузия относится к промежуточным 
разностям гранодиорита—кварцевого диорита, с преобладанием грано
диорита. Порода близко стоит также к кварцевым диоритам и при изме- 
fit’!Oin в содержании кварца и темноцветных минералов дает сложные, 
трудно выделяемые взаимопереходы. Макроскопически порода большей 
частью зеленосерого, реже серо-розоватого цвета, в Основйом с гипидио- 
иьрфно-зернистой структурой, переходящей к периферии массива к гюр- 
Цшдной.

Гранодиориты Кохбской интрузии по крупности зерен и цвету можно 
разделить на четыре разновидности, располагающиеся концентрическими 
полосами, начиная от центра к периферии: з) крупнозернистая зеленая,* По литературным данным. 
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б) крупнозернистая серо-розоватая, в) среднезернистая серо-зеленая и 
г) мелкозернистая серая, с зеленым оттенком.

Под микроскопом порода состоит из плагиоклаза (олигоклаз-анде
зин), кварца, щелочного полевого шпата, роговой обманки, биотита н 
редко—авгита. Из вторичных минералов встречаются хлорит и эпидот. 
Акцессорными минералами являются апатит, магнетит и ильменит.

На Федоровском универсальном столике определение номеров пла
гиоклазов дало следующие результаты:

В шлифах из центральной части интрузии плагиоклазы имеют № 32— 
35—андезин (по альбитовому закону (010)). В шлифах из перифериче
ской части интрузии плагиоклазы имеют № 50- 54—лабрадор (по альби
товому (0J0) и карлсбадскому 001 законам).Химически* состав гранодиоритов в ирочектах следующий:SiO. ТЮЭ ! 1-е.Ол FeO MnO f MgO { СаО Na,0 | К?О | НгО Пр. прок.62,09 0,80 17,15 2,05 [ 3,8 0,08 2,65 ՛ 5J9 1,01 1,52՛ 0,291 0,50

Основные числовые характеристики по А. И. Заварником у:
.ч -11,4 с - н,1 Ь— * $-=73.6

Магматическая формула соответствует породам умеренно-кислым, 
т. е. гранодиоритам—кварцевым диоритам, но в периферических частях 
интрузии часто встречаем н габбро-диориты.

Цветные минералы взаимно замещают друг друга. Они местами раз
ложены н превращены в хлорит и эпидот, а иногда в водные окисли же
леза. Идиоморфизм плагиоклазов выражен довольно резко, но цветные и 
рудные минералы более идиоморфпы. Калиевый полевой шпат увеличи
вается в тех частях массива, где развиты пегматитовые и аплитовые жи
лы (в 2 км. к юго-западу от с. Кохб и около с. Шнох, на правой стороне 
р. Шнох).

Диферснциация магмы и ассимиляция боковых пород

Дифёреициация магмы в Кохбской интрузии протекала сравнительно 
слабо и поэтому диференциагы более однообразные и соответствуют гра- 
нодиорит-кварцевым диоритовым разностям. Влияние ассимиляции боко
вых пород наблюдается в прнкоитактовых полосах интрузива, где имеет
ся резкое увеличение содержаний СаО, FeO, MgO при уменьшения роли 
SiOo, N 1..О, К-О. Это объясняется нами оплавлением известняков, их 
непосредственным участием в процессе кристаллизации магмы.

Дифереициация магмы в Кохбской интрузии выражается, с одной 
стороны, в количественном распределении некоторых главных минераль
ных компонентов, с другой стороны—в образовании новых минералов, 
вследствие ассимиляции боковых пород и концентрации этих новообразо
ваний в л ри контактовой зоне.
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Диференниаты Кохбской интрузии можно разделить на следующие 
типы:

а) г р а н о д и о р и т о в ы й—характеризуется повышенным содер
жание?՛ кварца и постоянным количественным соотношением цветных ми
нералов. Местами наблюдается повышенное содержание ортоклаза и со
ответственно уменьшение соотношения Na2O:K2O.

б) кварцевые диориты д в ух сл ю ди ст ые—характери
зуются уменьшением содержания кварца и ортоклаза и увеличением роли 
плагиоклаза и роговой обманки; здесь относительно много СаО и MgO, 
увеличивается также соотношение. Na2O: К-О.

в) пироксеновые кварцевые диориты — развиты в 
.приколтактовых зонах интрузии. Характеризуются высоким содержанием 
CuO. MgO, FeO, уменьшением содержания SiO2, К «О и NasO.

г) д и о р и т о в ы й (местами габбро-диоритовый). Встречается 
редко и только в краевых фациях интрузива; характерно весьма 
высокое содержание СаО, FeO и Mgo и низкое содержание SiO2 
и К/).

Продуктами диференциашш магмы также являются аплиты, пегма
титы и диорит-порфнры. Образование скарнов железорудных месторожде
ний и вторичных кварцитов г. Кондох происходило при высоких темпера
турах и давлении. Интересен тот факт, что железорудные месторождения, 
а также андалузитовые вторичные кварциты г. Кондох расположены в пе
риферических зонах интрузии и вмещающими для всех месторождений 
полезных ископаемых породами являются оксфордские порфириты и под
чиненные им линзы известняков.

Баритовые жилы между с. с. Кохб и Ноемберян, сульфидные прояв
ления к ЮЗ от с. Кохб и в районе с. Шнох, а также встречающиеся в 
районе многочисленные мелкие жилы кальцита и кварца образовались в 
результате циркуляции гидротермальных растворов, связанных с Кохб
ской интрузией.

Процессы контактового и гидротермального воздействия интрузии

Контактовое воздействие Кохбской интрузии на боковые породы вы
ражено резко и отмечается следующими образованиями: а) магиетит- 
зпидотовыми скарнами, б) различными роговиками и в) вторичными 
кварцитами. Скарны, сильно эпидотизированные и хлорнтизированные, 
являются составной частью железорудных месторождений. По минерало- 
гичеекому составу можно их подразделить на следующие типы: а) маг
незитовые, б) эпидотовыс, в) магнетит-эпидотовыс и г) магнетит-рогово- 
обманковые.

Роговики представляют собой уплотненную, перекристаллизованную 
породу, где главная масса состоит из кварца, роговой обманки, эпидота 
И цоизита.

Вторичные кварциты слагают вершину г. Кондох. занимая площадь 
около 0,5 км2. В западной половине они контактируют с интрузией, а к
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востоку от них развиты порфириты и их туфы юрского возраста, которые 
перекрыты отложениями сеномана. Кварциты белого цвета, мелкозерни
стые и сахаровидные; структура породы роговиковая.

Эндоконтактовые явления в интрузивной породе выражены ее эпидо
тизацией. хлоритизацией, окварцеванием и слабой серицитизацией. Пнев
матолитические явления интенсивно развиты в периферических зонах ин
трузии. Процессом пневматолиза и влиянием высокотемпературных гид- 
ротерм обусловлены грейзеннзация кварцевых порфиритов, образование 
кварцевых жил с содержанием сульфидов железа, меди и окислов желе
за и местами скарнированяе боковых пород.

Гидротермальное воздействие интрузии на боковые породы выражено 
сравнительно слабо. Гидротермальные изменения, в основном, вырази
лись в окремнении, прбпилитизации, серицитизации и каолинизации.

Окварцевание пород широко развито в районе. Осветленные оквар- 
цованные породы нередко пнритизйрованы, что было обусловлено значи
тельной ролью в растворах соединений серы. В гидротермальную фазу 
отлагались также сульфаты бария, сульфиды меди, окислы железа, каль
цит.

Основные выводы

1. Кохбская гранодиоритовая интрузия расположена среди оксфорд
ских вулканогенных пород, с которыми дает активные контакты, и сено
манских известковистых песчаников, туфов, которые моложе интрузии и 
трансгрессивно перекрывают ее.

2. В петрографическом отношения Кохбская интрузия относится к 
типу умеренно-кислых интрузий и представлена гранодиориг-кварцево- 
дноритовыми разностями. № № плагиоклазов в центральной части ин
трузии определяются как 32—35, т. е. андезин, а в периферических ча
стях интрузии 50—54—лабрадор.

3. Днференциация магмы в Кохбской интрузии протекала сравнитель
но слабо и диференциаты ее однообразны. Влияние ассимиляции боковых 
пород наблюдается в приконтактовых полосах интрузива, где имеется 
резкое увеличение содержаний СаО, FeO и MgO при уменьшении роли 
SiO.., Na։O и KtO.

4. Контактовое воздействие интрузии на боковые породы выражается 
следующими образованиями: а) магиетнт-эпилотовыми скарнами, б) раз
личными роговиками и в) вторичными кварцитами.

5. Гидротермальное воздействие интрузии представлено сравнитель
но слабо и выражено изменением боковых пород: окремнением, пропили- 
тнзацней, серицитизацией, каолинизацией. В гидротермальную фазу вы
носились барий, медь, железо.

G. Из полезных ископаемых, связанных с Кохбской интрузией, глав
ную роль играют контактово-метасоматические месторождения железа.
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Ղ-. Հ.ԿՈՂԲհ ԴՐԼԼՆՈԴՒՈՐՒՏԱՅՒՆ ՒՆՏՐՈհՋՒԱՅհ ՄԼԼՍհՆ
Ա Ս' Փ Ո Փ Ո հ ւրMp/' /՛՛" տրուղիան գտնվում է Հյուսիււային Հայաստանում, Գերեղ 

դետի միջին հոսանյ>[' սւվադտնի ած մասում և տեղադրված Լ 4ողբ և 
հնող գյուղերի շրջակայքում։

Չնայած նրան, որ այղ ինտրո։ ղիան համարվում է Հյուսիսային Հա֊ 
յասւոէինի ամենամեծ ին տ րուղի անե ր ի ց մեկը, որի հետ ղենետ իկորեն կապ֊ 
<[տծ են երկաթի հանքավայրերը և այ/ օղտտկար հանածոներ (պղինձ, 
բարիս։ ե այլն), նա մ ին չե վերջին մ ա մ ան ակն ե ր ո րա դմակողմ ան ի ո Հ/ են չի 
• ւսումեա/ւի րվ ել։ Հատկապես պարղարանմտն կարիը անեն ինտրուղիայի 
ներդրման դե ոլողի ական պա յ մ անն ե ր ի, մետալոդենայի ե հասակի հարցերը։

եողրի ղրանողիորի Աէա յին ինարաղիտն տեղադրված կ օըսֆորդի 
հրաբխածին ապաոների և սենոմանի կրային տվադարարերի ու տուֆերի 
մե9։ Աոաջինների հևտ նա տալիս I, ակտիվ կոնտակտներ, իսկ վերջիններն 
ա'Ս,լ1' երիւոտսա րղ են ե տրտնսղրևսիվ կերպով ծ ած կա մ են նրան։

Պետրողրաֆիական տեսակետից Կողրի ինւորուդիան պատկանս։ մ է 
չափավոր թթու ին տ րուղի ան ե ր ի տիպին և ներկայացված I՜ ղ ր անո դ ի ո ր ի տ 
րվսրցային֊դիորիտային տարրերակն եր։։վ։ Պլադիոկլտղներն ինտրո։ դիայի 
կենարսնական մասերում ներկա յա ղ վ ած են աէւղեւլինով — ք՚՚՚կ
ծայրամաււերում՝ լարրաղսրով .70—«7/ի

Կողրի ինսւրոլղիայա մ մաղմայի ղիէիերենցիացիան։ ընթացել Լ հա֊ 
մեմատարար թույլ։ Այղ պատճաոով նրա ղ ի էիև րեն ց ի ատնե p'lt րստ կա ղ մ ու֊ 
թյան իրար մուո են։ Կոդային ապաոների ասիմիլացիայի աղդեց ութ յու եը 
նկատվում I; ինւորուղիվի կոնտակաամերձ դոտիներս։ մ, որտեղ СзО MgO 
պարունււ/կությունն դդալիորեն ավելանում Է, մինչդեո Տ10շ| NSj1 K;O 
րսՀնակր համեմաւ/ւս։րտր նվաղո։ մ է։

հողային ապաոների վրա ինտրուղիայի կոնտակտային աղդեցու թյսՀհ 
հեաեանըու/ աստղացել հ՛հ մ աղնետիտ-կպիղոտա յին սկաոններ, տարրեր 
ւպէրարարե ր ե ե րկրս ր ղա կան րվար ց ի տներ:

Ւնտրսւղիայի հիդրոթերմ иц ա դղե ց и ւթ յուն ր համհմա տ արար թույլ է
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1|պ.-մաթ.. pG. 1ւ ւոԼիւ. <|իտու|». Ц-Լ № շ. pj-.Q Физ-мат. сстостэ. и тех. науки

ПЕТРОГРАФИЯ

А. А. Адамян

К вопросу о стратиграфическом р>счлененни 
четвертичной туфо-туфолавовой толщи южных склонов 

массива горы Арагац

Среди четвертичных отложении южных склонов массива горы Арагац 
биьшнм распространением пользуются отложения пирокластического 
материала, среди которого еще Абихом были выделены своеобразные по
роды под названием туфолавы.

Как известно, характер туфо-туфолавовой толщи весьма разнообра
зен; различные структурные и текстурные особенности, окраска, характер 
включений—-создают более 40 разновидностей туфов и туфолав, указы- 

|| яаемых в литературе, но в генетическом отношении рассматриваемых как 
единое образование.

На основании накопленного, большого фактического материала, све
денного к 120 детальным разрезам, мы получили возможность наметить 
некоторые закономерности в их образовании, на основании которых мож
но говорить об этой толще как о трех стратиграфических горизонтах, от
деленных друг от друга небольшими перерывами. Такими горизонтами 

, являются в относительном их возрастном расположении от древних к мо
лодым:

1. туфы ереванского типа,
2. фиолетово-розоватые туфолавы (артикского типа),
3. пятнистые черно-красные туфолавы.
Вкратце остановимся на их литолого-петрографических особенностях.
Туфы ереванского типа представлены типично кластической nopo-j 

дей, преимущественно мелкообломочного строения и разнообразных цве
тов, что весьма резко бросается в глаза, с преобладанием бурого до чер
ного, бурокоричневого, красного цветов и цвета промежуточных тонов. В 
них. в виде редких включений, встречаются обломки черного стекла раз- 

ւ керами от I до 10 мм. Часты в них чуждые включения—угловатые облом
ка дав. Туфы различных цветов’очень часто залегают вместе и связаны 

՛ Между собой взаимными постепенными переходами. Замечается также 
различная степень уплотнения туфов разности от рыхлых до плотных и 
весьма плотных.

Под микроскопом основная масса состоит из мелких обломков стек
ла, цвета от светло-желтого до янтарно-желтого; форма обломков стекла 
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сводный СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ 
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весьма различная: встречаются угловатые, треугольные, вытянутые, лен
тообразные, извилистые, веретенообразные и т. д. Наряду с обломками 
стекла желтого цвета, встречаются более крупные обломки его кофейно- 
коричневого цвета, составляющие не более 5% основной массы. Наблю
даются порфировые включения в основной массе, представленные плагио
клазом (из ряда андезина) пироксеном как ромбическим (гиперстен), так 
н моноклинным (авгит). Кроме них в основной массе встречаются углова
тые обломки чуждого материала лав с явной микролитовой структурой 
без значительных или заметных следов оплавления.

По цвету и текстуре в туфовом горизонте можно выделить три раз
ности, связанных между собой постепенными переходами: в нижней части 
обычно выделяются: а) рыхлые, бурые туфы, в средней—б) плотные бу
ро-коричневые туфы и в верхней в) рыхлые красные туфы.

По химическому составу туфы ереванского типа отвечают—дацитам.

Фколетово-розоватые туфолавы

Вторым стратиграфическим горизонтом, более молодым, чем туфы 
ереванского типа, являются фиолетово-розоватые туфолавы. С литолого
петрографической стороны они представлены пористой, полураскристал- 
лнзованной основной массой, окрашены в различные тона фиолетово-ро
зового цвета, в случаях интенсивного выветривания приобретают серую 
окраску (туфолавы Лштарака и Ошакака). Характерной особенностью 
фиолетово-розоватых туфолав (артнкского типа) является наличие пем
зошлаковых включений коричневого цвета, размерами от I до 3 см. и бо
лее, почти равномерно распределенных по всей толще. Пемзо-шлаковые 
включения не имеют определенной формы; иногда намечается их слабая 
вытянутость, придающая как бы линзовидную форму.

В фиолетово-розоватых туфолавах встречаются также угловатые об
ломки лав, но более однородных, в отличие, от чуждых обломков в туфах 
ереванского типа, они носят следы оплавлен пости.

Под микроскопом в белой пористой раскристаллнзованной стеклова
той массе отмечается присутствие кристобалита, образующего скопление • 
у стенок пор. В виде порфировых выделений встречаются плагиоклаз и 
пироксен, а также наблюдается карбонат в виде вторичного образования.

Работами 1946 года нами обнаружен в них кроме того желто-бурый 
игольчатый силикатный минерал, природа которого пока не ясна.

По цвет}' и текстуре в этом горизонте выделяются три разности, свя
занные между собой постепенными переходами.

В нижней части горизонта выделяется а) крепкая темно-фиолетовая; 
в средней б) мягкая фиолетово-розоватая и в верхней—в) рыхлая фиоле
тово-красная туфолава. По химическому составу фиолетово-розоватые 
туфолавы отвечают пироксеновым дацитам вулканов Эгейского моря.

Пятнистая черно-красная туфолава. Третий горизонт, который яв
ляется наиболее молодым образованием, с литолого-петрографической 
стороны, характеризуется грубо-обломочным строением, обломки стекла 
Известия» 111, № 2—14



202 Л. А. Адамян

интенсивно оплавлены, цвет их меняется от черного до красного. В ниж
ней части толщи черное стекло преобладает над красным, в средней части 
оно уменьшается, уступая розово-красному стеклу, черное же стекло, вы
тягиваясь, принимает линзовидную форму, местами до того интенсивно 
сплющивающуюся, что превращается почти в линию (на разрезе), прида
вая породе полосчатый вид. Кверху количество черного стекла умень
шается и сохраняется только в виде включений. В красной стекловатой 
массе крупные размеры и бесформенность черного стекла придают породе 
пятнистый вид; эта разность является преобладающей, почему и этот го
ризонт назван пятнистой черно-красной туфолавой. Минералогический со
став тот же, что и в туфах, но тут в плагиоклазах по трещинам наблю
дается мусковит.

В горизонте пятнистой черно-красной туфолавы также намечаются 
три разновидности: а) в нижней части выделяется плотная черная, б) в 
средней—полосчатая черно-розовая и в) в верхней—пятнистая кирпично
красная туфолава.

По химическому составу пятнистые черно-красные туфолавы отве
чают андезито-дацитовому ряду и почти не отличаются от фиолетово-ро
зоватых туфолав и туфов ереванского типа

Из вышеописанного видно, что минералогический и химический со
став туфов и туфолав почти однаков и что отличить один горизонт от 
другого по этим признакам невозможно, но наряду с этим, намечаются 
некоторые закономерности в распределении включений и в изменении 
окраски туфов и туфолав, которые, могут служить явными диагностиче
скими признаками. Таковыми являются:

I. Особенности вещественного состава включений количество, форма 
и их размеры.

а) Туфы ереванского типа характеризуются мелкими и редкими вклю
чениями черного стекла, почти равномерно распределенными по всей 
толще.

б) Для фиолетово-розовых туфолав характерно наличие коричневых 
шл'аково-пемзовых включений, а для пятнистых чернокрасных туфолав— 
наличие в большом количестве черного стекла в виде крупных обломков, 
которые преобладают в нижней части покрова и придают породе черную 
окраску; кверху же оно уменьшается и выражено в виде крупных вклю
чений, отличающихся от мелких включений черного стекла туфов ереван
ского типа.

2. Каждому стратиграфическому горизонту присуще изменение цве
та снизу кверху, объясняющееся переходом закисного железа в окисное.

а) Для туфов ереванского типа бурый цвет кверху сменяется крас
ным.

б) Для фиолетово-розоватых туфолав кверху наблюдается переход 
темно-фиолетового цвета в красный.

в) Черный цвет пятнистых черно-красных туфолав кверху также пе
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реходит в красный. Итак, все три горизонта в своей верхней части имеют 
красный цвет.

3. Верхние красные разности всех трех горизонтов по основной мас
се похожи друг на друга и отличаются только по характеру включений.

а) В туфах ереванского типа, включения черного стекла редки и мел
кие.

б) Для рыхлой фиолетово-красной разности фиолетово-розоватой 
туфолааы характерно отсутствие включений и черного стекла гак же, как 
и для всей толщи данного горизонта и, если внимательно разглядеть эту 
разность, то в основной красной массе выделяются участки с иным, крас
новатым оттенком, нежели красный тон основной массы, что, вероятно, 
объясняется окислением закиси железа коричневых пемзово-шлаковых 
включении, которыми и характеризуется вся толща данного горизонта.

в) Для пятнистой кирпично-красной разности характерно наличие 
частых включений крупного черного стекла.

Что касается возрастного взаимоотношения этих горизонтов, то в 
этой части нам удалось установить:

1. что один и тот же горизонт в различных местах налегает на раз
личные стратиграфические и литологические элементы;

2. перекрытие одного и того же горизонта разновозрастными и раз
личными в литологическом отношении породами:

3. переслаивание туфов и туфолав пехштейно-чер.чой дацитовой и 
базальтовой лавой;

4. наличие пемзового прослоя .между двумя горизонтами;
5. в случае непосредственного налегания одного горизонта на другой 

в ряде мест отчетливо выделяются: а) уплотненная полоса (мощностью 
20- 25 см.) на месте соприкосновения двух толщ, что. вероятно, яв
ляется результатом термического воздействия пород верхнего горизонта 
на породы нижнего горизонта;

а) интенсивная карбонатизация в полосе соприкосновения и б) сме
шение материалов двух горизонтов.

Перечисленные факты говорят в пользу прерывности процесса извер
жения туфов. В подтверждение своей мысли об этом приведу несколько 
примеров.

У Ошаканского моста между туфами ереванского типа в фиолетово- 
розоватыми туфолавами наблюдается трехметровый слой черной пехш
тей новой дацитовой лавы.

Примерно в 500 м. против течения р. Касах (от места слияния прито
ка Шахверд) между туфами ереванского типа и фиолетово-розоватыми 
туфолавами залегает слой темно-серого андезнто-базальта, мощностью 
примерно 20 м.

В с. Дадалу туфы ереванского типа перекрыты пятнистыми черно
красными туфолавами, тогда как на расстоянии одного километра п сто
рону с. Аралых те же туфы ереванского типа перекрыты фиолетово-розо
ватыми туфолавами.
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Что касается перерыва между фиолетово-розоваты ми и пятнистыми 
черно-красными туфолавами, то это хорошо видно у Агаракского моста 
(в 7 км. западнее от с. Аштарак), где между двумя указанными горизон
тами имеется прослой пемзы, мощностью 5 см. У Аштаракского моста 
пятнистые черно-красные туфолавы налегают непосредственно на базаль
ты с явным пемзовым прослоем в основания, тогда как на расстоянии 
50 м. пятнистые черно-красные туфолавы налегают на фиолетово-розова
тые туфолавы.

В с. Аралых пятнистые черно-красные туфолавы налегают на фиате- 
тово-розоватые с явной уплотненной полосой в месте соприкосновения.

Итак, четвертичная туфо-туфолавовая толща, рассматриваемая дру
гими исследователями как продукт одного извержения, нами делится на 
три горизонта, из которых сравнительно ранним образованием являются 
туфы ереванского типа, затем фиолетово-розоватые туфолавы (артик- 
скоготипа) н наиболее молодыми образованиями—пятнистые черно-крас
ные туфолавы.

IL. tk. IKqnnTjuiG

ԱՐԱԳԱԾ ԼեՌԱՆ ՃԱՐԱՎԱՅՒՆ ԼԱՆՋԵՐԻ ՋՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՃԱՍԱԿԻ 
ՏՈՏՖԱ-ՏՈԻՖՍԼԼԱՎԱՅՒՆ ՆՍՏՎ.ԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՐԱՏԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ 2ԱՐ8Ի ՇՈՒՐՋԸ

ամփոփում

Չորրորդական պի ր ոկլա и տ իկ ն и տ վա ծ քն եր ի մհ9 մեծ տարածու մ ու
նեն տուֆերր և տուֆտլավաներ ր, որոնք չափազանց բազմերանգ են. գրա
կանության մև9 նկարագրված են մոտավորապես 40 տեսակի տարբերակ
ներ, որոնք ծագմամր համարվում Լին մի ամբողջական միավորում։

Վերջին տարիների ընթացքում հավարած փաստական տվյալների 
հիման վրա հնարավոր եղավ տուֆա-տուֆալավա յին հաստվածքը բաժանել 
երեր ինքնուրույն иտրատիդրաֆիական հորիզոնների

I) Երևանի տիպի տուֆեր,
2) մ անոէշակա-վտրգ ադույն տ ուֆոլա վանևր,
3) բծավոր սև-կարմիր տուֆոլտվան երւ
Յուրաքանչյուր հորիզոն ըստ կաոուցվածքի և գույնի իր 

բաժանվում է երեք տեսակի։
1) Երևանի տուֆերի տիպի տուֆեր'' 

ա) փխրուն գորշ տուֆեր, 
ր) խիտ գորշ շագանակագույն տուֆեր, 
՛է) փի*Ըոմ1։ կարմիր տուֆեր։

2) Մտնուշակա-վարգսւգույն տա ֆալավաները' 
ա) պինդ, մուզ մ անուշս։ կա դույն տուֆտլավաներ. 
ր) փափուկ, ման ուշակա-վարդադույն տուֆտլավաներ, 

(Wil՛ տուֆի

հերթին

տիպի)
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դ} փխրուն մանու.շակա^կարմրադույն տուֆալաւվանեյււ
3) Բծավոր և սևա-կարմիր տուֆալավաներր' 

ա) իւիտ սև աուֆալւսվանհլւ, 
բ) բծավոր սևա-կարմիր տուֆալավանևր, 
դ} բծավոր ադյոլսակարմիր տուֆաչավաներւ

'Լե րոհիշյալ տեսակներն ըստ իրենց տարածման հո ր ի դոնն ե ր ի' մի֊ 
մյանց հետ կապված են աստիճանական անցումով։

Յուրաքանչյուր հորիդսնի վերին տեսակներն ունեն կարմիր դույն, 
որն արդյունք կ երկաթի թերօքսիդի օքսիդացման։ Հորիզոնները միմյան
ցից անջա տված են րնդմիջուէքեերով։

Ըստ հասակի այդ երեք հորիզոնները պատկանում են չորրորդական 
դարա^թսնին, րայց Երևանի տիպի տուֆերը առաջացել են ավելի շուտ, 
նրանց հաջորդել են մ ան ուշա կա-վար դա դո ւյն տուֆ ա լավանե ր ր և ամենա- 
երիտասարդը հտնդիռանսւմ են բծավոր սևակարմիր տուֆոլավաներըւ
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КРИТИКА И БИБЛИОГРЛФЙЯ

М. П. Биллингс —„Структурная геология"

Перевод с английского канд. геол.-минералог. наук Т. М. Пайковой. 
Под ред. И. В. Батюшковой и Г. П. Горшкова. Изд. Иностр, лит. 
Москва, 1949 г. (М. Р. Sittings. Structural Geology. Prentice-Hall, 

inc, New-York. 1946)

Редакция издательства иностранной литературы считает, что книга представ
ляет интерес для геологов-разведчиков и рудничных геологов. С нашей точки зре
ния книга Биллингса, в том виде, который она приобрела по вине переводчика, 
вс представляет интереса для геологов, являясь собранием нелепостей. Перевод 
изобилует грубейшими ошибками, совершенно искажающими текст подлинника и 
зачастую придающими ему прямо противоположные значения. Нужно иметь очень 
большое терпение для того, чтобы разобраться в тексте перевода; но очень часто 
это бывает невозможно. В том виде, как ока напечатана, книга эта может прине
сти только вред тем, которые попытается использовать ее при изучения струк
турной геологии или н практической деятельней ти.

Чтобы не быть голословными, мы приведем здесь некоторые ошибки, выяв
ленные при сравнении перевода с н.кстом подлинника. Предварительно укажем, 
что пропуски союзов, предлогов и пр. слов, превращения множественного числа 
в единственное и наоборот, а также такие ошибки, кик превращения слов: .или*_
п ,н*. .к11 в .но", .обрыв*—в .большое обнажение”, .такие"—в .эти*, .должен* — 
в .может*, .могло быть"- в „будет *, .слепок* -в .отпечаток*, .более молодые*—в 
.наиболее молодые*, .впадины*-в .зубья*, .слепок ряби" п .гребель ряби*, .на
висающая*—в „выступающая*, .края*—в гчасти* и т. п. нами не будут упоми
наться.

При сличении перевода с подлинником нами были сверены главы 11 и III: 
.Описание складок* и .Полевое изучение и изображение складок"—со страницы 
45-ой до 98-ой (соответствующие страницы подлинники приводятся н скобках.).

В дальнейшем, винду огромного количества ошибок и невозможности в ко
роткий срок сличить с подлинником весь перезол, мы ограничились рассмотре
нием каждой пятидесятой страницы, считан с 99-ой.

Па странице 4б-ой раздел .Номенклатура складок* переводчик называет 
.Типы складок”. На 15 снизу строчке этой страницы (38, 13-14 ст. св.) встречаем 
фразу: .Это верно и в том случае, если даже (!) история структуры является не
обычайно сложной" (!). В подлиннике: .Это верно, если (.unless*) история структу
ры нс была необычайно сложной". Фраза переведена... .наоборот*.

Здесь же, на 6 си. стр. (38. 3 сн.) слова подлинника—.... могуч погружаться 
« одном и том же направлении..,* (.same direction*) переведены .... могут падать 
и разном направлении..л (?!). И эта фраза приобретает обратный смысл.

На стр. 50, на 10 св. ст. (40. 12—18 сн.), взамен фразы автора— „Даже (.even*) 
для лежачих складок, сложенных неликом одним типом пород,...*, читаем— .Кож-՝ 
Оан pl) опрокинутая (?) складка сложена целиком, породами одного типа;...* Не 
говоря даже о совершенном искажении текста подлинника, эта фраза просто не-
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яепа и любого приведет в ксдоумение. Между прочим, ил ^той странице ешс нс- 
сколько раз ошибочно переведено слово .recumbent*, как .опрокинутые*. хотя на 
предыдущей странице и в конце той же. 50-ой. оно правильно переводите», как 
.лежачие*.

На стр 52 на 7 св. ст. (41. 7 -6 сн-). фраза подлинника—.Веерообразное 
складки но являются такими обычными. как предполагали в прошлом;.. *. переве
дем»: .Под веерообразными сьлидками раньте разумели складде/ иного типо* (И|. 
Ничего похожего па подлинник нс осталось ь этой фразе, совершенно искажаю
щей факты.

На сгр. 53. на строчка*. 10 ֊12 св. (42. 7—5 си.), фразу .Посмотри на го. что 
многие .моноклинали, если рассматриваются боле- крупные площади. являются 
Крыльями складок, термин (моноклиналь) пригоден лли применении к cipyuiypax 
и пределах малой площади'. Клйкопд перепела, выверить ее нанзплнку;—.Моно
клинальные складки часто встречаются к.: больших площадях (?’) Этот термин 
пригоден для Иркмепсш1н к региональной структуре* (7!) Между переводом к под
липни ком нет ничего общего.

Здесь же. па 16 си ст. (42. 2 си.), вместо .. так. что ли пласты у толща- 
к/тся и утоняются*, читаем ... так. что :-ти слои становятся Оплсс уплотненны- 
ии (?) и менее мощными* Переводчик извратил понятие подобной (закрытой) 
складчатости, сведя се к .уплотнению и уменьшению мощности *, что, п сущности, 
одно и то же. тогда как. при образовании таких складок характерно именно 
уменьшение мощности пластов на крыльях . как результат его. увеличение их мо
щности на сводах складок.

На 59 стр. 10 св. ст. (46. 14—13 сн ) в подлиннике: .На некоторых участках 
складки могут даже. иметь опрокинутое (.inverted*) погружение*. Несмотря на то. 
что слово .опрокинутое՝ уже встречалось переводчику п предыдущем разделе, 
здесь он его переиначивает и Фраза приобретав; такой вид: .На отдельных уча
стках складки могут иметь погружение, изменяющееся даже tta обратное*. (71) 
Фраза сама по себе нелепа, т. к., без всякого .даже*, почти все складки имеют 
погружении, изменяющиеся на обратные. Десятью строчками выше это сказано и 
у Биллингса в фразе— .Большинство(.most*) складок,... инеег двойное погружение*.

Зчесь хе. на стр. 6 сн (49. 12—11 сн.), зчесто , .. большинство надвигов 
(.Ihruist faults*), так же. как и (.as well аев) кливаж...*. переведено: .... большин
ство сбросов (?!) так же хорошо проявлены. как и (?’) клиьаж....*.

На стр. 62. на 15 ст. сн. (51. 16 св ) и др., переводчик второстепенные (под
чиненные) складки (.minor folds*) превращает з .маленькие складки*. Причем 
здесь величина этих складок 7 Они. кстати, могут быть очень большими

На стр. 64, ст. 16 сн.. читатель может найти одну из очередных .новинок* в 
геологии, созданных Кайковой В подлиннике (53. 5—1 сн.) читаем: .... т. е.. форма 
складки нс остается однообразной по всему стратиграфическому разрезу*. (т. с. 
форма складки различна для различны! стратиграфических горизонтов—факт об
щеизвестный) В переводе . форма складок кое-где (?) нарушает нормальную 
стратиграфическую колонку*, (?’!) Это уже. извините, просто чушь!

Несколько выше, на 17 стр св (53. 15—14 сн ). слова автора .Очевидно, что 
при таких обстоитсльстпах форма с хлад*, и дол хна изменяться п плпрпвлепни 
кверху и книзу*. переведены след, образом. .Очевидно, при различных (?!) уешь 
виях форма складки будет (?) изменяться по направлению вверх, и вниз*. Может 
быть Г М. Кайкова считает, что слово .такие* (.such*) имеет в русском языке 
такое же значение, как и слово .различные* ?

Здесь же. па 6 ст. ем (54 In) олово- ’... на некоторых громадных обры 
tax п Альпах*, переведены: . на некоторых больших по площади обнажениях (71) 
и Альпах*. Зачем пржко такое .уточнение*» ведь речь идет Лмспно об обрывах 
(.diffs*), на которых только к можно увидеть вертикальные рл)|>сзы складок.

На соседней странице, где помещен рис. 40 (52, фиг. 40). переводчик пре
вращает футовую шкалу подлинника в сантиметровую. Эго, конечно, не беда, хо 
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тя и несколько странно; но то, что при этом переводчик ошибся в... 12 раз. по
жалуй. можно назвать бедой. Действительно, G00 футов (в сантиметрах—18300) 
здесь превращены в... 1500 см, т. с. уменьшены в 12 раз! Если даже предполо
жить. что под знаком см надо понимать метры, положение нисколько но улуч
шится—600 футов (183 м) превратятся в.. 1500 м!

На стр. 67, 8 9 сг. св. (55. 5—6 св.) складчатость срезывания превращена 
в... диапировую. Действительно, в переводе: .Слои осадочных пород могут проты
каться породами нижележащих формаций (!) и сминаться в складки самостоятель
но*. Ведь это же настоящий диапир (Иначе ваз. складчатостью протыкания). В 
подлиннике: .Обширный участок (буквально .покров՛) осадочных пород может 
оторваться от (.break loose from*) подстилающих формаций и смяться в складки 
независимо (от них)' Как можно перепутать этог пид складчатости с диапировой?

На стр. 67. в 10 се. гг. (55. 6—7 св.), слова—„Это называется „decqllement*, 
т. е. срезыванием (срывом) ", переведены: .При этом « результате (?’) скалыва
ния образуется (?) складчатое и, срыва*. Кажется, ничего общего с подлинником.

Здесь же. на 3 сн. ст. (55. 7 он.) слова: .С некоторыми видоизменениями..." 
переведены как .с некоторыми определенными предпосылками..." И здесь смысл 
фразы совершенно неверен.

На стр. 68. со ст. 20 св. (5В. 12—3 сн.)> в переводе предпоследнего абзаца этой 
главы н части текста, соответствующей 9-ти строчкам подлинника, сделано 10 ошн 
бок. так что первоначатьнын смысл почтя полностью утрачен при переводе, а ча
стью приобрел обратное значение. В подлиннике читается: .При применении это
го метода сделаны некоторые допущения. Одним допущением является наличие 
резкого разрыва между сложенными в складки породами и не затронутыми склзд- 
частостью породами под ними; иначе говоря, предполагается складчатость срыва. 
Если бы складки постепенно исчезали книзу, вычисления были бы неверными и 
глубина складчатости была бы больше (.greater-), чем показывают вычисления. Но- 
вторых, этот метод предполагает, что основание спит не было погружено (опуще- 
но) (.depressed”) при складчатости. Однако, есть основания думать, что во мно
гих орогенах (.orogens*) фундамент (складчатости) горизонтальным сжатием смят 
и складки и опущен вниз (.downfolded*)*. В переводе: .можно сделать (?) неко
торые замечания (?) по поводу (?) применения этого метода. Одно замечание (?) 
заключается в том. что может иметь место (?.’) резкий разрыв между деформи
рованными в складки породами и залегающими ниже недеформированнымк поро
дами; другими слонами, предполагается наличие складчатости срыва. Если складки 
постепенно исчезают книзу, вычисление будет неверным и глубина складчатости 
фактически будет меньше (?!!) полученной при расчете- Второе- этот метод пред
полагает. что основание деформированных пластов не захвачено складчатостью (?1). 
Однако, во многих районах (?) фундамент смят в складки (?) благодаря действию 
горизонтального сжатия." Здесь на каждую строчку приходится в среднем более 
чем одна грубая ошибка.

На странице 73, на 5-ой св. ст. (81, 1 сн; 62/ I св.) вместо .использование 
особенностей осадочных пород в связи (.in connection with*) с этим методом...* пе
реведено: „Использование совокупности (?) особенностей осадконакопления (?) и (?) 
данного метода..."

На той же странице (82) заголовок раздела переведен неверно: Вместо— 
.Картографическое изображение (структуры)* .Структурная карта* (?’). В подлин
нике слово .pattern' означает структуру, изображенную иа геологической карте. 
Это ясно видно даже из текста перевода и особенно из рис. 50. где явно изобра
жена геологическая, а не структурная карта. Кроме того, переводчику следова
ло бы знать, что из двух, расположенных рядом, имен существительных (в данном 
случае „Мар pattern*) только последнее может быть переведено как существи
тельное.

На той же странице подпись к рис. 50 (83. фиг. 50). у аз гора .Складка, по
казанная контурами (буквально .узором*) формаций на карте*, переведена: .Лета-
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ли строения (?) складки, определяемые по (?) геологической карте". Фраза просто 
взята с потолка: из 7-и ее слов только два имеются в подлиннике. II

Из стр. 74 (63), слово топография (.topography*) почему-то переводится как— 
рельеф. При этом, например, фразу .топография часто бывает полезна при изуче
нии складок* переведена: «При изучении складок полезно использовать особенно՛ 
ста рельефа'. (?)—18 сн. ст. Следующая фраза перевода просто противоречит 
здравому смыслу. Па 17—16 сн. ст. (63, 1—3 св.), переводчик утверждает. что в 
«сильно залесепых районах", т. е. попросту з лесах......можно проследить в релье
фе \ 7'.} маркирующие горизонты на большом расстоянии". Любой геолог знает, что 
обычно это невозможно. В подлиннике же говори гея. что прослеживание «возмож
но посредством топографии...’ (,hy means of the topography'). Нежно подчеркнуть’ 
что под топографией автор понимает графическое изображение местности, т. е. 
соответствующий участок топографической карты, тогда как рельеф означает са
мую местность.

На стр. 76. на 6 сп. ст. (85. 8 св.) слова .... ущелье, рассекающее Сосновую 
гору՛ переведены как ... ущелье Пайн Маунтин*. (?)—т. с. ущелье... называемое
Сосновая гора!

На 77 стр. ст.. [66, 7—8 св.) на 7 и 8 св. ст., вместо фразы .... т. е., пласт 
на расстоянии в 160 футов по горизонтали понижается на 100 футов ио вертика
ли', читаем, ... это значит, что пласт, понижаясь на 30 .« но вертикали, снижа
ется (?!) на -18 л/ но горизонтал:։*. Как вообще можно .снижаться’... по горизон
тали? Здесь же в примечании (68, 6 сн.), слова .обрывистые плато' (.cuestas*) 
переводятся как... .круто обрезанные равнины" (?.’)

Нужно указать еще на одну странность перевода—слово .structure"—струк
тура—на протяжении всей книги переводится то как деформационная, то как п.тк- 
кативная структура. Подобные дополнения часто приводят к ошибкам и совер
шенно излишни.

На стр. 78, на II и 12 сн. ст. (67. 2 си.) фраза ...  являются ли пласты нормаль
но залегающими или опрокинутыми' переведена чрезвычайно странно: ....который 
из двух (?!) пластов является нормально залегающим и который (?) опрокину
тым*. Здесь же. на 6 сн. ст. (68, 2—3 св.) слова автора—.... обнажения могут быть 
достаточно частыми...* переведены как .... обнажения могут быть достаточно боль
шими ио площади и это—в слабо расчлененном районе! Ла и каким бы боль
шим ни было обнажение, разве можно на одном обнажении в таком районе уви
деть .постепенные переходы' от нормально залегающих пласгон к опрокинутым. 
Если бы переводчик обратил внимание на рис. 55 А, он не допустил бы этой 
ошибки.

На стр. 79. в 5 сн. стр. (89. 2 сн.). слова .... в выяснении, являются ли пла
сты нормально залегающими иля нет", переведены как .... в определении положе
ния опрокинутых (!) пластов". Автор зде’сь разменяет, как можно отличить опро
кинутый пласт от нормального, а переводчику... уже заранее это известно!

Заголовок раздела на стр. 80 (69? 2-ой заголовок)—«знаки ряби" (.Ripple 
marks*, неверно переведен словом .рябь"; правильно было бы перевести его как. 
.волкоприбойные знаки* термин, хотя и не совсем точный, но имеющий у нас 
широкое распространение. Та же ошибка повторяется и в следующих строчках.

Здесь же, 18 сн. ст. (69. 1-3 сн.) термин .волновая рябь (.oscilattion ripples*) 
почему-io переведен как .волнопрнбойиая рябь*. Если переводчик подразумевает 
собственно йалиоприбриную рябь, го это совершенно нс соответствует описанию 
в тексте; если же он считает термины „волноприбойнап* и „волновая՜ идентич
ными, он совершает очень грубую ошибку. Несмотря на это, термин .волновая 
рябь" везде переведен как ,волноприбойная'.

Здесь же, 17 си. ст. (69. 12 сн.) переводчик .совершенствует" терминоло
гию. В подлиннике: .волновая рябь" состоит из широких впадин (.troughs"), кото
рые выгнуты вниз, и острых гребней...*. Перевод: .... состоит из широких зу
бьев (?’.), обращенных выпуклостью вниз, и острых гребней...". Вряд ли кто из чи
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тателей догадается, что слово зубец означает... впадину! Эту же грубую ошибку 
переводчик повторяет при описании всех видон ископаемой ряби.

На этой же странице, 2 сн. ст. (70. 1 св.) слова: „... когда поток... дви
жется по песку или илу “—переведены когда поток... движется в поперечном 
направлении (?!) по песку или шламу.' По отношению к чему .поперечном' и по
чему именно .поперечном'? Разве при „параллельном' направлении потока не со
здается такая же рябь? Как же тогда Т. М. Кайкова объяснит образование пере
крестной ряби, которая, кстати, встречается гораздо чаще всех других сидов?

На стр. 81 в 3 св. ст. (70.5 св.) опять дастся противоречащий подлиннику пе
ревод. В подлиннике читаем: „...; хотя эти формы ассиметричны (подобно ряби 
течения), они имеют (подобно волновой ряби) острые гребни, которые обращены 
вверх*. В переводе же сказано: „Эти формы дссимитричвы, но имеют острые греб
ни. обращенные вниз*. (?.') Беда, если геолог вздумает руководствоваться этим 
указанием ֊֊все пласты в исследуемом им районе буквально перевернутся по воле 
Кайковой—так оригинально переведшей слово „upward՜.

Здесь же на 6 св. г г. (70. 9 св.) фраза .Может сохраниться или сама рябь, 
или е$ слепок", переведена:— .часто (?) сохраняются или сама первоначальная (?) 
рябь, или ее отпечаток". К сведению переводчика, волкоприбойные знаки сохра
няются далеко нс часто в подобное утверждение нигде не упомянуто автором. 
Слово „часто* в начале этой страницы также неверно переведено—в подлиннике: 
.не являются необычными" („аге пог иксопнпоп,.).

На стр. 81. в 14 сн, ст. (70, 17 св.) опять приводится столь искаженная фра
за, что смысл ее просто не увязывается с текстом. В подлиннике: .... для выясне
ния, является ли пласт нормально залегающим или опрокинутым", в переводе: 
.... для того, чтобы установить, который из двух пластов опрокинут'* (?'). Где вы
копал переводчик „два пласта՜? Ведь речь идет о выяснении характера залегания 
любого пласта.

Здесь же, на 10 сн. ст. (70. 18 сн.) встречаем еще одну странную фразу- 
Слова автора: .Эго верно и в том случае, если образец представляет оригинал 
ряби, и в том случае, если он является слепком*, переведены: .Это сира вс дли но 
и для первоначального образна |?!i и для отпечатка*.

На стр. 82. в 9 св. ст. (70. 2 сн.) встречаем совершенно ликую фразу: 
„... рябь течения не может быть использован.։ при определении... первоначального 
положения верхней часта почвы՛ (?:!) Извольте-ка разобраться в пей! В подлин
нике же сказано: „... рябь течения не может быть использована для различения 
кровли от подошвы". Что общего между этой фразой и переводом (?!)

Подобным же образом, на стр. 83, в 8՜ св. ст. (72. I св.) слова: „... для отли 
чйя кровли пластов от подошвы*..." переведены: ... для отличия кровли пластов 
от... почвы" (?). То же—на стр. 84. на 2 сн. - г. (72. 1-1 св.)

Создается впечатление, что перевод сделан посторонним человеком, не име
ющим никакого отношения к геологии, ибо невозможно предположить, что кан
дидат гсолого-минерало։ ических наук нс знает, что такое подошва пласта (не го
воря уже о том, что перевод слова .bottom՜ словом .почва* является к данном 
случае грубой ошибкой).

На стр. 84, в 5 св. ст. (72. 16 св.) слово -„принесены" („аге transported") пе
реведено „будут (?) перемащиваться" (?!). При этом искажен весь смысл фра
зы, т. к. образование ритмической слоистости нельзя объяснить .будущим пере
мешиванием*.

На 86 стр., в б св. ст. (74, 4 си.) слово .ил* („ooze") переведено как „муть"- 
хотя здесь речь идет об осадке, тогда как муть обозначает обычно частицы, взве
шенные в коде.

Па стр. 86, в 14 сн. ст. (75,6 св.) слова .... образуют многоугольные серии трещин. 
которые сужаются по направлению вниз—налево;"... переведены .... образуют серию 
многоугольных трещин (?) с конусом (?)'. обращенным вниз и налево;* ...Что такое 
.многоугольная трещина*, переводчик может быть еще объяснит, но вот что та
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кое .трещина с конусом* (!) ? В следующей строчке слова .нависающая скала’ 
(.overhunging cliff) почему-то переведены как .опрокинутая скала'. Яо ведь по 
.опрокинутой скале" ничего определить нельзя.

Следующую фразу переводчик превратил в бессмыслицу (стр. 86. 10֊ 8cr.cn. 
(75. 9 си.). Он пишет: .В восточном обнажении отпечатки находятся в точке 
„С" в первичном положении/ а в точке ,ii“—в перевернутом и свидетель
ствуют о том. что эти слои опрокинуты". В этой фразе „опрокинут" толь
ко смысл, а свидетельство опрокидывания слоев в ней нет. Действительно, 
получается. յւ го одна и та же скала ic- d на рис. 64 В) со стороны „с*—как буд
то бы в „первичном положении', а со стороны ,d'—в .опрокинутом'! Трудно пред
ставить себе что-либо более страннее! Подобная путаница получилась потому, что 
Т. М. Кайкова одним и тем х<е словом .отпечаток" обозначает го сами трещины 
то их слепки, то. наконец, как в приведенной фразе, и то, и другое одновременно! 
В подлиннике же сказано следующее: „На восточном обнажении трещины у точ
ки „с" и слепки (трещин) в точке ,d* показывают, что эти пласты опрокинуты*. 
Чего ради переводчик такую простую фразу псклзил до неузнаваемости?

На стр. 92. в 12 си. ст. (78. 7 си.) встречаем еще одну дикую фразу. В под
линнике написано: „Однако, если основные складки будут погружающимися, по
явится составляющая движения, параллельная простиранию пластов*. В переводе 
же она звучит так: „Если, однако, главные складки погружаются, они будут со
ставляющими (?!). образовавшимися (?) параллельно простиранию пластов". Смысл 
фразы утрачен при переводе: попробуйте понять, каким образом складки превра
тятся в ....составляющие", .образовавшиеся’ параллельно простиранию! Л заодно 
уж догадайтесь, чьими „составляющими" будут склздки.

На стр. 93, ст. 4—1 сн. (81. 1—13 св.) еще одна непонятная фраза. В подлинни
ке написано: „Даже в тех случаях, когда наблюдению доступны только выходы 
пластов на плоской поверхности (,a flatt exposure'"), погружение складок волоче
ния может наблюдаться непосредственно, если поверхность обнажения до неко
торой степени неровна". В переводе же: „Даже в тех случаях, когда обнажается 
только пологая часть планативнои структуры (откуда только это взято?!), погру
жение складок волочения может определить направление их (омять .с потолка*!), 
если даже поверхность обнажения не совсем ровная'. Не все ли равно, обнажа
ется ли „крутая* или „пологая" часть структуры? Да и зачем было обнажения 
превращать и структуры? Наконец, ведь автор говорит о выявлении погружения 
складок волочения, л в переводе они сами определяют .их* (что. кстати, понима
ется под .их*?)!

На стр. 94. в 5 сп. ст. (81. 13 сн.) фраза опять искажена до неузнаваемости. 
В подлиннике: „Вторичные складки обычно занимают такое же положение по от
ношению к основным складкам, как и складки волочения, и многими геологами 
даже называются складками волочения*. В переводе: „Складки второго порядка 
обычно обнаруживают связь (?) с главными складками и складками волочения, и 
многие геологи именно их часто (?) называют складками волочения". Автор хотел 
сказать, что второстепенные складки также подчинены основным, как и складки 
волочения и, следовательно, подобно последним могут быть использованы для ана
лиза структуры. Вместо этого переводчик с серьезным видом сообщает читателям 
что... дважды два обычно (!) четыре (ибо невозможно представить второстепен
ные складки, не обнаруживающие связь с основными)!

На этой же стр., в 18 св. ст (81.4֊ 3 сн.) очередная странность. В подлил 
нике: .... гак же, как в жаркую погоду гудрон на шоссе стекает с выпуклости 
дороги*, (.from The crown"). В переводе же фраза звучит гораздо „оригинальнее*: 
.... так же, как в жаркую погоду деготь стекает с колес на дорогу при длинном 
пути (?!!)՛՛- Нс говоря о том. что столь нелепое сравнение синклинали с колесом 
телеги не могло притти в голову автору, совершенно вс понятно, откуда перевод
чик „выкатил* колеса и почему он шоссе (.highway*) превратил в „длинную доро
гу*. Здесь же, в 3—6 св. ст. (82. 13—16 сн.) очередная новость для геолога. Автор 
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говорит .... па которых (картах) каждая формации обозначена соответствующими 
условными знаками-, для того, чтобы быть годными (к употреблению), такие кар
ты должны содержать (также) знаки, падения и прог тирания или, как будет сказа
но ниже, они должны сопровождаться структурными разрезами'. У переводчика 
же фраза .усовершенствована*.՜ ..... на которых каждая формация покачан.։ специ
альными обозначениями падения и простирания (?!!), или, как будет показано ни
же, они должны сопровождаться структурными разрезами*. Не гоноря уже о том, 
что текст перевода не имеет ничего общего с подлинником, фраза бессмысленл. 
Не собщит ли нам переводчик. с каких это пор формации на каргах стали обо
значаться знаками падения и простирания? До сих пор формации на геологиче
ских картах показывались специальными условными обозначениями и цветами, в 
Зависимости от литологии и возраста. Число их достигает на детальных картах 
нескольких десятков Как же переводчик умудрился заменить все эти многочис
ленные и тщательно разработанные поколениями теологов условные обозначения 
знаком\? Наконец,как могут структурные разрезы заменить обозначения формаций? 
Ведь если формации не обозначены пл карте, ее н назван.-то нельзя геологиче
ской каргой; никакие разрезы не помогут.

На стр. 96, в ст. К) св. (83. 1 сн.) переводчик .уточняет՜ геометрию. В под
линнике՛. .... хотя опя я дают вертикальное измерение, они могут показать лишь 
одно горизонтальное измерение". У переводчика же: .... они (разрезы) длю; пред
ставление только в обком вертикальном измерении' (?!!). Звучит довольно дико; 
ведь разрезы на линии яс построишь, их «дронт на плоскости, а плоскость, как 
утверждает геометрия, имеет ива измерения. Зачем х<е переводчик превратил 
структурные разрезы в .линейные" изображения?

На стр. 98, в 3 св. ст. (85. 4—3 св.) очередная неверно переведенная фраза. 
В подлиннике: .блок-днаграммы очень полезны для иллюстрации общего характе
ра (.general features’) структуры...* В переводе же: .Блок-диаграммы главным об
разом употребляются для иллюстрации деталей (?!') деформационной (?) структу
ры!..*. Кто этому поверит? Даже сама Т. М Каткова опровергает эту фраюу на... 
следуютцей г.тр.очке!

Здесь же. на ст. 2—1 ся. (88, 1 сн.) слова: .... сведения о структурах не мо
гут быть опубликованы в таком виде (этим путем)", переведены: .... воспроизведе
ние стеклянных .моделей в печати не будет давать читателю сведений о деформа
ционной структуре՜. '1-раза совершенно абсурдна—сможет ли переводчик объяс
нить. как он себе представляет ..опубликование стеклялых моделей в печати*?

Здесь мы вынуждены были нрсрвить систематическое сличение перевода с 
подлинником. В дальнейшем приводим сопоставления отдельных страниц.

На первой но счету пятидесятой странице—149 (131). несмотря ил то, что 
половина ее занята иллюстрацией, переводчик допустил около десяти ошибок. На 
ri. 3 4 св. (131. 5—3 сн.) слова: .... асе прямые линии на протнноположных сто
ронах сброса и за пределами дислоцированной зоны, которые были параллельными 
до смешения, остались параллельными и после него*, переведены: .... Псе прямые 
линии на противоположных сторонах сброса в обоих блоках, раз'единенныс зоной 
разрыва (откуда эго взято?), остаются параллельными*. Здесь переводчик явно 
фантазирует. Автор подчеркивает, что поступательный характер движения сохра
няется и по отношению к незатронутым сбросом участкам. Произвольно заменив 
эту часть фразы словами собственного изобретения, Кайкова допустила грубую 
ошибку. Кроме этого, совершенно непонятно, как все прямые линии остаются па
раллельными; ведь на чертеже имеются и взаимно псрденднкулярные линии. Не
ужели и их переводчик называет .параллельными*? Эту ошибку переводчик пов
торяет на этой же странице, в 10 сн. ст. (132. 7 8 св), усугубив ее введением, 
неизвестно откуда взятого союза .и*. При этом, фраза, аналогичная предыдущей, 
получила вид: .... линия на противоположных сторонах сброса и в обоих бло
ках....*. Но ведь блоки как раз и есть противоположные стороны сброса!

На 7 ск. ст. (132, 10 св.) очередная грубая ошибка. В подлиннике говорится: 
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... правый блок сдвинулся вниз по отношению к левому блоку,...* В переводе же- 
—... правый блок движется вверх (?!!) относительно левого блока,...* Эта грубей
шая ошибка совершенно непростительна. г. к., если бы Кайкова хотя бы взгляну
ла на рисунок, к которому относится текст (рис. HI. С), то даже не зная значе
ния слова .down", могла бы понять, в каком направлении происходило движение.

Наконец, на 1 сн. ст. (132. 15 св.) слова: .... сдвинулась вверх по отношению 
к левому блоку’ переведены как: поворачивается (?!!) относительно левого
блока". Применение слова „поворочипаетсл* к частя блока недопустимо, т. к. по
ворачивается блок в целом, тогда как отдельные части его движутся поступатель
но. Да и вообще, неяснб. почему „новарачивагьс.я" означает „двигаться вверх*?

Всю следующую пятидесятую страницу. 199. занимает рис. 156 (182. фиг. 156). 
Поэтому мы. вместо нее, просмотрели соседнюю—198-ую (180—181), Впрочем . да
же в подписи к рисунку 156 переводчик ошибся. У автора иод рисунком написа
но: г.Бэкнокскии покровный подвиг юго-восточного Айдахо*, а у переводчика—„/7гж- 
ров Бенкок п юго-восточной Айдахо". Слово „overthrust* означает .покровный на
двиг*—т. е. поднадвиг, плоскость надвига, покров и форланд, взятые и целом. 
Т. М, Кайкова почему-то переводит эго слово как .покров*. Эго очень грубая 
ошибка, искажающая текст всего раздела .Покровные надвиги* (176—185) (заго
ловок раздела так же переведен как , Покровы "/^Превращение покровного надви
га в покрои, так же недопустимо, как превращение сброса в сброшенный блок, как 
превращение целого в часть и причины—а сдедствие. Эта ошибка вызвала и дру
гую-термин .overthrust sheet", как рзз и означающий .покров՜, переводчик был 
уже вынужден нсрСвё'сти как „надвинутые слои", что так же является очень гру
бой ошибкой, тем более, что надвинутые слои существуют но всех надвигах и 
взбросах, какой-бы величины они ни были. Благодаря столь нелепым усовершен
ствованиям терминологии надвигов в тексте имеются многочисленные ошибки н 
нелепости. Например, на гой же 198 стр., на 7 св. ст. (181. 1-3 св.) написано: 
.Каждый блок между двумя покровами (?!) представлен (?) надвинутым слоем (?.'); 
на рис. 154 (?) также (?) есть три надвинутых слоя*. Как можно представить 
между двумя покровами, г. е, надвинутыми блоками, „блок, представленный надви
нутым слоем"? Для него уже просто места не остается. Кроме того, при сравне
нии с подлинником мы находим п этой фразе 5 ошибок— .„Каждый блок между 
двумя покровными надвигами являете» покровом: на рис. 155 имеется три пок
рова*.

Здесь же. на ст, 11 — 13 св; (181. 5 7 св.) читаем՛ ..Маленькие надвиги., 
можно встретить и в форландс. но это нс будут покровы՛ (?!). Ну, кому прилет в 
голову .мысль, что надвиги это покровы?! В подлиннике же написано: .Маленькие 
надвиги... можно встретить в форлапде, но покровные надвиги отсутствую!".

Здесь же, подпись к рис. 155 (181. фкг. 155) переведена неверно но той же 
причине. Подпись .Форланд пояса покров надвига" переведена как... .Фер
ланд"! (Хотя половину рисунка занимает покров надвига). Эго показывает, что 
переводчик сам понял, и данном случае, невозможность перевода слова „overthrust* 
словом покров. По. вместо того, чтобы найти и исправить свои ошибки, Кайкова 
.исправила" автора, просто отбросив неугодные ей слова Ввиду невозможности 
перечисления всех подобных ошибок, мы просто предлагаем читать п тексте это
го раздела перевода вместо слона ,покров" — „покровный надвиг*, а вместо слов 
.надвинутые слои (пласты)*— „покров".

Наконец, укажем, что в первой фразе, начинающейся из стр. 196. 1 ст сн. 
(179. 7 сн.) слова .... до того неизвестного места* (.unknown*) переведены: .... до 
определенного (?!) места". Благодаря неверно переведенному слову вся фраза при
обрела смысл, прямо противоречащий смыслу следующей фразы.

Еще через пятьдесят страниц, на стр. 248 (230) встречаем следующие ошиб
ки: на ст. 18 сн. (230, 13—11 сн.) слова автора: .Так. хотя рис- 185—187 и пред
назначались дли иллюстрации применения кливажа течения при выводе заключе
ния о структуре, они в равной степени действительны и для кливажа излома* не՝ 
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реиедены: „Так. рис. 185—J.87 служат (?) иллюстрациями применения кливажа те
чения при изучения деформационной (?). структуры, подобно (?!) кливажу разло* 
ма“. Еще одна непонятная фраза, совершенно не соответствующая тексту подлин
ника. Как это рисунки „служат*... .подобно* кливажу разлома?!

На 15 сн. ст. (230. 10—9 сн.) еще одна фраза переведена прямо противопо
ложно. В подлиннике: „для практических целей не существенно (.not essential") 
отличи։՛ кливажа излома от кливажа течения’. В переводе же: .Для практических 
целей важно (?!) отличать кливаж разлома от кливажа течения". При чтения по
добных фраз, столь многочисленных в переводе, невольно кажется, что перевод
чик специально задался целью сбить читателя с толку.

Ввиду того, что на следующей 298—странице помещен фотоснимок, мы 
сравним с подлинником 297-ую страницу. Впрочем и здесь переводчик сумел папу 
тать. перенеся эту иллюстрацию, изображающую вулканический конус (фото XVIII) 
из главы „Эффузивные вулканические породы" в главу... „Плутоны", к которым 
она никакого отношения иметь не может. ։

На первой же строчке 297 стр. (273. 11—12 св.) встречаем очередную но
вость. В подлиннике: .Некоторые. тела, кажущиеся дайками, образовались путем 
замещения (..by replacement")....В переводе же: .И некоторых случаях (?) тела, 
кажущиеся дайками. образовались на месте (?!)„..' Разве дайки образуются нс 
„на месте"? Пусть уж переводчик объяснит, как образуются псевдо-дайки в .не
которых" случаях, а также, как приносятся „готовые" дайки, раз уж они обра
зуются не из месте!

Здесь же, па ст. 19—20 св. (279.9-10 сн.) Кайкова опять коверкает текст под
линника. В нем сказано: „Большинство (.most-) дзек имеет мощность от одного 
до двадцати футов, однако, более мощные и менее мощные дайки не являются 
исключениями (необычными)-. В переводе же; .Большое количество (?) даек имеет 
мощность, равную от 0.3 до 6-«; более мощные и менее толстые (?) дайки не столь 
обычны՞ (?) По смыслу обе эти фразы сильно отличаются.

На этой же странице—ст. 23—2'1 св. (279. 6—5 сн.) Исландия (.Iceland") пре
вращена в... Гренландию! (Спасибо еще. что не в Новую Зеландию—тоже ведь 
.ландия‘|.

По данным, принятых у. нас в Союзе систем, в одной английской миле— 
1.609 м. По Кайкооа 10 мин. превращает в... 1.5 л'лг. 30 миль (48.3 км) в-.. 5 км, 
65 миль (104.6 км) в... 10 к.и!

Следующая по счету пятидесятая страница—347 (329. фиг. 259)—почти вся 
занята рис. 259. Поэтому мы рассмотрели не се, а 348. Впрочем, и в подписи к 
этому рисунку Кайкова умудрилась два раза „исправить" автора—один раз .наобо
рот", а второй раз так. что никто и нс поймет. В подлиннике, в подписи к рисун
ку, сказано: .11 -зона надвиговых чешуй (блоков)* („thrust slices" буки, „надвиго- 
вых ломтей"), а в переводе, наоборот: „II—зона сброшенной (?!) части՝ (?) Далее, 
в подлиннике: .111 -зона отторжеицев* (.rootless slice*՜—букв. „безкоркевых лом
тей՝), а у переводчика нечто, уже совершенно непонятное: ,111—зона отсутствия 
корней пр։։ опускании (?!!)".

На 348 странице (328. I сн.- 330. 5 св.) ошибки располагаются в некотором 
порядке. Поэтому мы приведем текс.; част этой страницы вместе с текстом под
линника. со строки 11 сверхудо 7 снизу. Текст подлинника: „Наблюдается харак
терная кольцевая структурная депрессия, окружающая центральное поднятие. 
Обычны как радиальные, так и периферические сбросы.

Рис. 261. геологическая карга бассейна Родниковой Речки в Теннесси. яв~ 
ляется примером американской скрыто-вулканической структуры. Центральное 
куполовидное поднятие приподняло (.has carried"—букв, „увлекло") известняки 
нижнего ордовича на 10<)0 футов над их нормальным положением. В окружающей 
(поднятие) синклинали (S։). миссисипские формации на 300 футов ниже их нор
мального положения. Еще далее от центрального поднятия расположены разорван- 
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пая кольцевая антиклиналь (а։) и внешняя кольцевая синклиналь (Տ,.). Обычны ра
диальные, периферические и бессистемные сбросы.

Бухер полагает, что скрыго-вулканнческие структуры Соединенных Штагов 
обязаны своим возникновением взрыву,...'

В переводе же этот отрывок выглядит следующим Образом: .дТспрсссиям, 
окружающим центральное поднятие, присуща округлая форма’. (?!•) (Депрессия 
округлой формы это же синклинальная чаша. т. с. структурная форма, принци
пиально отличная о; кольцевой синклинали и никогда не встречающаяся в райо
нах положительных скрыто вулканических структур!) .Встречаются (?) радиальные 
и периферические сбросы. На рис. 261 представлена (?) геологическая карта бас
сейн?. Велло Крик. Теннесси, в котором развиты (?) американские скрыто-аулка. 
нические структурные формы' (А ведь на рис. 261 только одна такая структу
ра). .Центральное куполовидное поднятие сложено (очень грубая ошибка!) изве
стняками нижнего ордовича, которые приподняты на 300 .и над уровнем их нор 
мального залегании'. (Как видно из рис. 261. центральное поднятие сложено в 
действительности комплексом шести формаций, среди которых ордовические из
вестняки занимают наименьшую площадь). „В окружающей синклинали формация 
Миссисипи опущена на 90 л по сравнению с уровнем ее нормального залегания*. 
(К сведению переводчика „ Миссисипи '-отдел, а не .формация*, что видно хотя 
бы из легенды рис. 261), .Неполная окружность (?.՛) антиклинали, и внешнее 
кольцо (?!) синклинали расположены дальше (?) от центра*. (Разве у антиклинали 
есть еще и .полная окружность*, а у синклинали--,.внутреннее-кольцо’? Где же 
они на рисунке? Да и почему, вообще Каяков.» переводит определения как подле
жащие?) .Имеют место (?.’) (на рисунке около пятидесяти сбросов!) перифериче
ские. радиальные и неправильные- (?.') сбросы*. (Что такое- .неправильные' сбросы?) 

.Бухер считает, что скрыто-вулканические структуры Соединенных Штатов 
Образовались в результате .выбросов* (?!!)...* (Можно подумать, что речь идет о 
вулканических конусах, а не о скрыто-вулканических структурах. И почему взрыв 
.an explosion нужно было превратить в выброс?)

На 60-ти страницах перевода Т М. Кайкова допустила более сотня одних 
только грубых ошибок, зачастую совершенно искажающих текст. А ведь в перево
де 420 страниц! В заключение приведем одни анекдотичный факт из перевода, ха
рактеризующий яс только безобразное отношение Т. М. Кайкозой к своей работе, 
но и возмутительную небрежность редакторов перевода—Я. В. Батюшковой и 
Г. П. Горшкова

В переводе, на страницах 45, 50 и 53 четыре раза упоминается некий ,Грик“, 
который, судя по тексту, .обогатил* геологию такими терминами, как антикли
наль, синклиналь, изоклиналь и моноклиналь.

В тексте подлинника, в соответствующих местах (стр. 38, 40 я 42) сказало: 
.The word is from the Greek*. Действительно, перечисленные выше термины (как и 
многие другие) заимствованы из греческого языка. Нужно было обладать исклю
чи юльно богатой фантазией, чтобы превратить один из величайших языков древ
ности в .. геолога по фамилии Грик!

Все вышеперечисленные факты ясно показывают, что Т. М. Кайкова взялась 
не за свое дело, переведя книгу Биллингса. Читатели вместо перевода получили 
нечто среднее между литературной фантастикой и образцом недобросовестного от
ношения к работе переводчика.

Очень жаль, что труд тех. редактора А. Н. Никифорова, корректора 
М. М. Шумейко и всего коллектива типографии, хорошо издавших книгу, оказал
ся напрасным.

В. Л. ЕГОЯН и Н. В. НИКИТИН
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