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О новом неогеновом вулканическом центре на Цахкуняцском хребте

(Представлено академиком АН Хрминског ССР И. I. Млгакьином 21 III 19Г21

Вхлкан был обнаружен Г. II Багдасаряном летом ри?! г Находится 
он ССЗ с. Кахси. на правом берегу р. Раздан, в нижней части горного 
массива, увенчанного Острой Горкой (1986.0 .и).

Массив сложен нижнеэоценовой <11 вулканогенно-осадочной свитой 
мощностью до 250 л<; представлена она, в основном, тхфопех чаинками и 
туфоалевролитами. которые прослаиваются мергелями, песчаниками, 
известняками и единичными потоками андезитовых порфиритов В пом 
месте свита, вместе с сенонскимн морскими отложениями, слагает СВ 
крыло крупного Лрзакан-Спнтакского антиклинория (*). протягиваю
щегося в общекавказском направлении.

В окрестностях вулкана склоны массива, имеющие крутизн) до 
25- 30°, изрезаны сухими балками, спускающимися к р. Раздан. 
Вулканическая постройка, собственно, не сохранилась; руины ее распо
ложены в верховьях одной из таких балок, имеющей восточный ( я1 
100 I сток, на высоте около 1700— 1720 и. Руины выражены в эксплозив
ных продуктах, компактно распространенных на оваловидном. в плане, 
участке (20 30 50—60 ж», вытянутом н суживающемся пи течению 
балки, прорезающей овал по большой осн-

Плавный контур участка развития вулканитов с ВЮВ нарушен 
<заливом>. сложенным мергелисто-песчанистыми отложениями нижнего 
эоцена. В обнажении отчетливо видно (рис I) секущее положение 
вулканических агломератов, определяющее их принадлежность, в этом 
месте, к жерловой фации и не оставляющее сомнении в том. что здесь 
частично вскрывается стенка подводящего канала вулкана. Помимо 
этого вулканические агломераты н небольших скоплениях обнажаются 
в западной, высокой части овала.

.Агломераты, в основном, представлены угловатыми шлаками и 
лапиллями, с преобладанием образцов размером 2 10 < и Среди облом
ков абсолютно преобладают тоикопорнстые разновидности; шлаковая 
текстура не типична. Довольно часто встречаются и вулканические 
бомбы. Крупные (20 —60 сж) образцы имеют #ллнпсондально-хплоше»՛-
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иую форму, крупнопористую или рваиоиузыристую сердцевину и. иногда 
трещиноватую поверхность- Мелкие (3 - 10 си) бомбы более изометри՛ 
ны и внутреннее их строение не столь характерно; в то же время у ни 
всегда отчетлива поверхностная скульптура, определяемая плоскостям 
отслоения н трещинами Цвет вулканитов черно-серый, черный; окислен 
ные. буроватые образны не обнаружены.

Рис 1 Контакт пу.мимических 31.1омер.11ов (cnp.ua) и слоист их отложении 
нижнего эоцена *

Агломераты, и общем, хаотичны н местами слабо спаяны. Только 
бомбы в основной своей массе как-будто слагают отдельный горизонт.

В остальной части ореола развития к вулканитам примешивается 
иной материал обломки эоценовых порол. Количественное соотношение 
того и другого материала изменяется значительно и незакономерно. 
Только к востоку количество вулканических обломков убывает; в этом 
же направлении, в общем, уменьшается и их размерность.

Обломки эоценовых пород имеют угловатую и угловато-округлх ю 
формы и. обыкновенно, в размере редко превышают 5- 10 с.и. Отложе
ние их связано с переносом временными водотоками и. частично, осыпя
ми. Вместе с вулканическим материалом они местами образуют хаотиче
ские брекчии той или иной плотности, цементом которых является 
карбонатное вещество. Такого рода брекчии, правда мелкообломочные, 
«проникают» и в агломераты, покрывая обломки вулканитов тонкими 
корками.

Схожие брекчии в незначительном развитии, вероятно отмечающие 
другой, небольшой центр извержения, находятся в нескольких десятках 
метров к 103 от вулкана. 1
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Из приведенной характеристики видно, что продукты деятельности 
выражены только кластическим материалом; стелы эффузивных явле
нии отсутствуют Представлены эти породы андезитами, содержащими 
небольшое (1.5—4,0%) количество вкрапленников андезина, клинопи
роксена и базальтической роговой обманки.

Андезин почти всегда представлен микронкрапленниками лейсто- 
видных очертаний и носит мнкротннонын облик; содержание его в 
породе 0,4 1,27' Клинопироксен образован призмами длиною 0.1 
0,2 только в одном месте встречены более крупные (0,4 0,5 .и.ч) 
кристаллы с сМё 44 и 2\’+58 в ассоциации с гиперстеном Количест
во клинопироксена колеблется в пределах 0,4 1,5%. Базальтическая 
роговая обманка отличается крайне неравномерным распределением 
(0,5 2,2%) и относительно крупными (0.2 0,5 .ч.«) опацитнзироваины- 
ми кристаллами.

Основная масса состоит из игольчатых микролитов и микроноли гон 
плагиоклаза, серийно переходящих в фенокристаллы, незначительного 
количества микролитов пироксена, кристалликов (4 )0 .ик) рудного 
минерала и стекла Стекло полупрозрачное, темное, содержит кристал
литы и единичные выделения апатита. Структура основной массы 
гналопилнтовая, с незначительными вариациями содержания стекла 
В отдельных образцах поры выполнены карбонатным веществом.

Анализ шлака (обр. 2073 БК), произведенный в химической 
лаборатории Сев. Запади. Гу I ПК Г РСФСР (аналитик В С. Алексее
ва) дал следующие результаты: 5)01—58,18%; ТЮ2 0,8Г>; А12О(— 
17,31%; Ре^Оз—3,45%; РеО-2,52% ; МпО—0,12%; МДО—3,18%; СаО- 
6.25%; \агО 3,50%; К2О -2,90%; 11?О -0.40%; ппп 1,24',,; сумма- 
99. 86%.

По трем образцам из вулканических агломератов были проведены 
определения абсолютного возраста кали-аргоновым методом (табл 1). 
Определения выполненные в Лаборатории ядерной геохронологии И ГН 
АН Арм. ССР под руководством Г П Багдасаряна, позволяют отнести 
вулкан к среднеплиоценовому времени (среднее значение 4,6-0,3 млн 
лет).

Рс1).1Ыд1ы абсолютного датирования продуктов деятельности ц\ 1кан.1 у с. Клхсн
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2074-БК .46 3.0 5.2 0.455 0.81 0.27 4.7

5403
2.52
2.52
2.52
2.46

3.07
3.07
3.08
3.00

2.81
4.7
5.3
5.2

0.43
0.43
0.499
0.455

0.77 
0.77 
0.894 
0.82

0.25 
0.25
0.29 
0.27

4.5
4.5
5.2
4.7

||.7+0.2

2075-ПК
2.59
2.59

3.16
3.16

3.86
6.0

0.39
0.47

0.70
0.85

0.22
0-27

4.0
4.7

14.35+0,35
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Извержения вулкана происходили в среднеплноценовое время, ւ
период, как показываю! последние данные, 
в\лкаинзмом, охватившим многие области

характерна) ющийся МОЩНЫМ
Армянского нагорья. Такой

областью явилась и территория Цахкуняцского хребта, где неогенон
авулканизм завершился извержением андезитов н ндезито-базал ьтов

(3); одним из центров извержений этого последнего этапа был ннтере
с\ющнй нас вулкан • •

Из характеристики продуктов деятельности и ореола их развитие 
следует, что вулкан представлял собой небольшой шлаковый конус 
активная жизнь которого была чрезвычайно кратковременной, выра 
жалась в явлениях чисто эксплозивною характера и не сопровождал ас I 
излияниями лав. Вероятно, вулкан возник на небольшой трещине СВ 
простирания и действовал одновременно с другим, аналогичным, ш 
менее значительным центром, следы которого сохранились неподалеку

Институт геологически\ нах к Академии 
наук Армянской ССР
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0աւ|կուքւ |Ա1(յ |1»ոնաչւ)|»սւ ւի նեո(|ենի նոր հրաբխային կենտրոնի մասին

+.անդած հրաբխա յին կենտրոնր Հ ա յտն ա ր երվ ե ք ( 1969 ք1. Հրադդան դետի 
աջափնյակում. /* ա խ սի դյուզից դեպի հ յ ո ։ ս ի ս - ա ր և մ ո ւ տ ր ւ

֊րարուխր տեդա դրված ( Ե ա դ կ /ւ ւ ն յ ա ց յե ոնաշզք1 այի հ ա ր ա վ֊ ար և ձ ր ան 
1անշի / ոցենի նսսւվ ած բային շ ե ր տ ա խ մ ր ի մեջ, պատոելով նրան է Հրաբխա յին 
ադլոմհրատների հետ Հաճախակի դտնվոէմ են հրաբխային ոոէմբերւ Ապարներր 
ներկայացված են ան դե դիտներովէ Երեր տարրեր կետերից ապարների րտ

ցարձակ հասակի որոշման տվ յա յներով է հրաբուխր դործեյ Լ 4,7— 4,35 միքիոե 
տարի աոաջ այն Լ միջին պյիոցենյան մ ա մ ան ա կ ա շրց ան ու մ ւ
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