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, 1авовые сталактиты нами были обнаружены в верхнеллноценовых 
долеритовых базальтах ущелий рр. Ахурян, Дзорагет н Дебед. Находят
ся они в микропещерках и небольших вертикальных камерах верхней 
пузыристой части потоков (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое строение лавового потока доаернтов*»- 
го базальта: .1—нижняя ме.1 колориста я часть с трубчатыми 
пустотами; fi—срединная массивная часть; В—верхняя пузы
ристая часть с микропещерами и вертикальными камерами

В потоках долеритовых базальтов мнкропошеры имеют очень боль
шие распространение, они вытянуты параллельно простиранию и, факты- 
Чески, представляют собой наиболее крупные его пузыри. Вертикальные 

камеры—явление более редкое и встречены только в некоторых лото
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ках средней части разреза бортов уш. р. Ахурян, выше с. Амасня. Они 
имеют перпендикулярное к потоку положение: поперечное их сеченп.՛ 
близкрхговое Наибольшие размеры мнкропещерок достигают: длина 
основания 50 60 см. высота 20—30 см; у вертикальных камер: диаметр 
основания 15—20 см. высота 25—30 см. Потолки более или менее сне 
дообразные, с многочисленными выступами, а днища ровные, плоские, 
/едко (\ вертикальных камер) слабо выпуклые, разбу.хшиеся и растрес 
канные в виде хлебной корки. I ■ I

11 < небольших выступов сводовой части некоторых названных по 
.юстей свисают минианорные каменные сосульки лавовые сталактиты 
(рис 2. 3). Размеры сталактитов достигают: длина 3—4.5 см, диаметр 
основания 1.5 2 см. Конны сталактитов, диаметром около 1 см, имеют 
вид отрывающейся капля. л ]||

Рис 2 .Ъиовын сталактит и G-им, снизу, потоке уш. р. Ахурян, выше с. Ам. сия

Рис 3. Лавовые сталактиты в 72-ом. снизу, потоке уш. р. Дебел, между 
сс. Айгеат и Одзун

Стенки камер ровные, сглаженные и покрыты гонкой (до 2 мм) см(| 
ляно-черной корочкой, отчетливо выделяющейся на общем сером фокс 
породы. Этим же вещее том сложены и сталактиты. В центральных час 



ГЯХ днищ толщина смолено-черной корки достигает 2-3 ли. Здесь она 
как бы заливает первичную неровную поверхность светлой породы. Гра
нина между ними очень четкая.

Под сталактитами, ։:а днищах микропещерок и вертикальных камер 
иногда наблюдаются небольшие округлые, плоские выступы-следы ста 
лагмитов. Высота последних не превышает 1,5 см. при ширине основания 
2,5—3 см.

Значительные различия между смоляно-черной коркой и серой по- 
родом остальной части потока наблюдаются также под микроскопом. 11х 
структура порфировая, вкрапленники у первой представлены только 
оливином, а у второй наряду с этим значительную роль играет и платно 
клаз. Основная масса серой породы полнокристаллическая—долернто- 
кая՜ очень хорошо ра шипу призмочки плагиоклаза и изометрнчные зерни 
клинопироксена. смоляно-черной корки основная масса гиалопилито- 
вая: игольчатые криста »лы плагиоклаза погружены в черном стекле, ко
торое составляет почти /0% объема породы. Пироксеновые зерна пол
ностью отсутствуют, из-за быстрого охлаждения они, вероятно, не успели 
выкристаллизоваться и остались в стекле.

На контакте двух зон наблюдаются частично оплавленные зерна пла
гиоклаза н клинопироксена.

Из вышеприведенного становится ясным, что здесь имело место вто
ричное оплавление стенок камер после их образования и полного затвер
девания лавового потока.

Известно, что излившиеся основные лавы богаты ювенильными га
зами. н составе которых очень большую роль играют горючие смеси 
(Нк, В2, СО и др.). При течении лавового потока эти газы вес время вы
свобождаются и. соединяясь с кислородом воздуха, выделяют большое 
количество тепла; последнее перегревает расплав и длительное время 
поддерживает его высокую подвижность (текучесть!. Кстати, так мы 
объясняем чрезвычайно большое простирание (до 100 км и более! срав
нительно маломощных (5—6.и| потоков долернговых базальтов Амаснй- 
ского, Дзорагегско-Дебедского, а также Храмского, Машаверского и др. 
лавовых потоков.

Спустя некоторое время после излияния, поверхность лавового по
тока покрывается твердой корой, и оставшиеся газы, уже не сумевшие 
пробивать ее, образуют небольшие локальные скопления в верхней части 
потока. При продолжающемся медленном движении потока последние 
ориентируются по направлению его течения.

। В момент полного затвердевания внутренней части тавового потока, 
когда возникает первичная трещиноватость породы, по некоторым ।ре- 
пинкам воздух .мгновенно проникает в указанные газовые камеры и вое- 

меняет горючую смесь. В результате, все еще горячие, раскаленные
I ‘снки с поверхности частично переплавляются, и полученный таким ну- 
I ,ем жидкий материал стекает вниз. Из выступов потолка ин капает, об- 
I разуя сталактиты. Скопившиеся на дне расплав заливает первичную не- 
I Ровную поверхность, выровнял ее.



Из-за иестацнонарности источника тепла, расплавленная масса бы 
стро отвердевает, не успевая полностью выкристаллизоваться.

Лавовые сталактитовидные образования в СССР впервые описаны 
Е К. Устиевым ('), на примере базальтовых потоков четвертичного 
Аиюйского вулкана. Сталактиты Армении, описанные автором впервые, 
отличаются от анюйскнх типов совершенностью форм. Кроме того, еле» 
ловатая корка стен камер анюйскнх базальтов сильно окислена до ярко- 
красного цвета. Исходя из последнего факта, при разборе вопроса об ис
точнике тепла для вторичного переплавления, Е. К. Устиевым допуска 
ется значительная роль также экзотермических реакций окисления двух
валентного железа. . Я

За рубежом лавовые сталактиты описаны в базальтовых потоках 
гавайских вулканов Килауеа и Мауна-Икн (2 *).
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է. հ. ԽԱՐԱԶԱՆ
ԼսււիսւիԼ ււտալակտիտէԼր Հայկական ՍՍՀ П յւ։ւս|ւս-ւսրԼւ| մտ յան ւհսսի 

ւ|!ւ(1.г|1 пниյիԼ |՝։ււ<|Ա1 յ։ոնԼրում

Լավաւին ստարսկտիտներր մեր կող^Ւք) հայտնաբերվեք են Ախուրյան.} 
Զորապետ և Դերեղ պետերի ավաղանների վ երինւղլիոց են յան ղոլ երի տ աքթ

րսւղալսրն երում: Աքս քարացած «լավային լքււքսյներր 1) կախված են 1ս,վա1ր'\ 
հոսքերի վերին խիստ ծակոտկեն մասերում քէսյն տարածված միկրո քարայր.-՜ 
րի և աոավել հաղվ սւղեւպ հ ան ղիւղ ո ղ ուղղաձիղ փոքրիկ ղ ա ա ա ր կ ո ւ թ յ Ո էնհեքվ I 
աո աստ տ ղն ե րի պ է

// տ ա/ակտիտն երի չտվէերր չեն անցնում, ե րկ ա րու թ քունր' 3 — 4,5 սմ ՜ՒՏ I
'իմրի տրամտպիծլհ 7,5---2 սմ֊ից ե ծայրի տրտմապիծր' 7 սմ֊ից։

Մանրամասն քննարկելով ստալակտիտներ էղտր/սնէսկոպ քավածին փչակ* I 
Ների և հենց իրենց' ստալակտիտների կաոուցվածքն Ո1 միկրոսկուղիսւկս»' I 
առան ձնա', ատկոէք/յոէ ններր, մենք եկել ենք այն ե պ ր ա կ ա ց ո ։ յ ան ր , որ սւոա- I 
քէսկսւիտների աոտշտցումր կտւցված / լավտյին ւիչակների տրցեն ւէչնցաց^ I 
ւ/ք ատ երի մասնակի վ երա Հսրլմ ան հետ, երր վերահայվ ած ղան պվ ած ր աոէԱէ* I 
տս/ղի աո անձին ելուստների ց կա^էկ^ում Լ ցած» I

Վերահարէ ան մ եիւանիղմր սլ ա »ո կ ե ր տ ց վ ո ւ մ Լ հետե յ ու ք կերսլ-
Լայտնի (, որ արտավիժվող Հիմքային կաղմի լավաներր չւուիաղ^Ղ 

հարուստ են երկրի րնղերքից եկող պաղերով, որոնց մեշ հսկա րսկան ւոոկ^՛ I 
են կուղմուժ այրվող իւ ա ոն ու ր ղն ե ր ր ( | քշ, Տշ, (>Օ և ւսյ/նի Լւսվային հոսք[ I 
շարժ մ ան ժամանակ այս պաղ երր տնրնղհատ անպատվում են ե միանւԱ[”( I 
մք^նուորտի թթվածնի հետ րոցավաովում, աոաքացնելով հսկայական 
թյուն» *Լերյինս երկար ժամանակ ւպտհւղանում Լ լավայի րնղհտնուր I
յերմաստիհանր և թ">յ( է տաքիս նրան հոսելու շատ մեծ տ
•/րա (հենց այս կերպ են առաքացել Ամասիայի է Ա որւսղեւո

11/րաЛութ յանьМ 
- քՒ ե ր Л ղ ի է 1սր

Մ աշավերայի ե Փոքր Կու/կաււի ղոլերիտտյին րաղտյտներից կւսղմ վս»ծ մքր



/‘"'1ս՚յԻն </ամտնակ, երբ լավային հոսքի մւսկերհսր
,1 ե ր f ա "I և ս <«)*«<»/ 4 ծածկվում ամուր, տնթափան յ կեղևով, մնացած
դսպերր այլևս չեն կարողանում հեռանալ ե հավաքվում են նրա վերին մասե
րում, աոաշացնե/ով լտվային դատարկություններ (փչակներ)։ Հոսքի ներքին 
մասերի /ք/1*/ պն ղ տցմւսն մամանակ, երբ նոր ձևավորված, ղեոևս շիկաղսւծ 
ւսւդարր սկզբնական ճեղքատման Լ ենթարկվում, աոանձին ճեղքերով օղր 
ներխուժում Լ նշված ղադային փչակները և քոցավաոում այրվող խաոնու րղր t 
հետևանքը լինում / այն, որ փչակների պատերը բարակ կեղևով հալվում են
Է Հաւված նյութր սկսում է առաստաղից ու պատերից կաթկթեյ ցած: Հեր֊ 
մութ յան աղբյուրի իւիստ կարճատև լինելու հետևանքով կտթիլներր ւոնմ իյտ- 
11/ես սառչում են ե աո այտ ցնոլմ ս տ ա / ւռ կ tn ի ս։ն ե ր ։

նշված տիպի լավ ային ստալակտիտներ նկարտղրվ ած են նաե Հավ ա յան
{կդդիների Կիլաուեա և Մաո։նա-֊Ւկի ՜» ր ա բո։ իյն երի բադալտային լավ տներումг
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