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Аркозы являются преимущественно продуктом механического раз
рушения кислых и близких к ним по составу глубинно-магматических 
образований (1-։ и др.). Главными поставщиками обломочных ком
понентов для аркозов и субаркозов являются интрузивные образова
ния, которые интенсивнее других кварц-полевошпатовых пород под
вергаются механическому разрушению. В разрезах эоцена Армянской 
ССР аркозы не были известны до 1989 г., хотя они являются одним из 
распространенных типов песчаников Нами впервые в эоценовых 
отложениях Памбакского хребта выявлены участки распространения 
аркозовых песчаников. МИ

В среднем эоцене большая часть рассматриваемой территории ха
рактеризовалась островодужной геодинамической обстановкой (Пон- 
тиды—Малый Кавказ—Северо-Иранская магматическая островная ду
га с окружающими ее морями). В среднеэоценовых бассейнах этой ду
ги в основном накапливались вулканокластические и вулканогенно
осадочные отложения, и здесь трудно было ожидать заметных скопле
ний аркозов. Действительно, аркозы обнаружены пока только в одном 
участке Северной Армении, между с. Лернаван, Армянский Памб и 
Цахкабер (район высоты 2301 м Памбакского хребта), севернее Ге- 
харотского тоналитового массива, возраст которого по данным геоло
гических наблюдений и радиологических исследований датируется неэ- 
комским (5՜7). Становление массива рассматривается как последова
тельное внедрение следующих фаз: тоналиты, кварцевые диориты 
(главная фаза), лейкократовые тоналиты (фаза дополнительных ин
трузий), аплиты (жильная фаза). Большим развитием пользуются дан- 
ковые тела гранитов, пегматиты, а также дайки, штокообразные тела 
габбро, диоритов и гранодиоритов.

В рассматриваемом участке (водораздельная часть Памбакского 
хребта) на фаунистически охарактеризованной зоне Nuinmul tes lae- 
vigatus (низы среднего эоцена), представленной светло-серыми извест
ковистыми терригенными и зеленовато-։ ерыми вулканогенно-осадоч
ными породами, преимущественно турбядитного генезиса, мощностью 
около 150 м залегает маломощная (до 10 м) пачка белых, серовато
желтых, крупно-среднеслоистых гравелитов, песчаников, реже алевро
литов аркозового типа. Субаркозы имеют сравнительно большее рас
пространение и кроме областей развития аркозов нами они отмечены 
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паковое залегание (азимут

также н в восточной части Ширакского \pe6ia. Хотя слои вепхней М. 
ЛОЙ. сероаато-желтой) и нижней (серой! пачек в основном имею" ™՜.

падения СЗ—330°_ СВ_ 10° А
10-20”), в разрезе верхней части сероцветной пачки наба'юдатя'Т" 
тервал мощностью 12м, имеющий олистостромовый характер

Прослеживание слоев аркозов водораздела Памбакского хребта 
по элементам залегания, сравнение их с почти аналогичными по соста 
ву песчаниками нижней части среднего эоцена у с. Лернаван дают ос
нование предполагать, что пачка аркозов подстилается и согласно пе 
рскрывается терригенными (преимущественно субаркозы) и вулкане 
генно-осадочными флишоидными, а также вулканокластнческими об
разованиями среднего эоцена. Пачка аркозов характеризуется нечетко 
выраженной градационной слоистостью, с преобладанием песчаников 
С юга на север наблюдается уменьшение мощности слоев и размера 
зерен аркозов. Структура их псаммо гравийная, алевро-псаммитовая. 
псаммо-алевритовая. Форма зерен угловатая, полуокатанная, реже ока 
тайная. Сортировка зерен плохая, средняя. Редко, в породах почти без

■цемента, наблюдаются конформные и инкорпорационные структуры. 
■Цемент порово-контактовый, контактовый, реже поровый или отсутст
вует. Состав цемента глинисто-карбонатный, глинистый с примесью 
■гидроокислов железа. В субаркозах цемент нередко поровый, карбо- 
Ви атный.
■ Основными породообразующими компонентами аркозов и субар- 
■ козон являются полевые шпаты (40—60%) и кварц (30—40%). Поле- 

выс шпаты представлены в основном плагиоклазом (№48—50— в яд- 
|рах, № 25—28 в краевых зонах и мелких кристаллах), реже калинаг- 
■ровым полевым шпатом. Многие кристаллы плагиоклаза, в основном 
пх ядра, интенсивно пелитизированы и приобрели буровато-коричне- 

вую окраску; наблюдается и серицитизация. Зерна кварца угловатые, 
■реже округлые. Часть кристаллов кварца и полевых шпатов трещино- 
■ватая. Угасание кварца в основном прямое, зерна чистые, редко наблю 
■Даются включения циркона, рудного минерала. В аркозах и субарко- 
|за.х встречаются также обломки туфов кислого и среднего состава, то- 
■налитов, аплитов, пегматитов, кварцитов, вулканитов среднего-основ- 
||։ого состава. Обломки туфов характерны для субаркозов. Цветные ми
нералы в отмеченных образованиях представлены обыкновенной рого
вой обманкой, биотитом, которые почти нацело эпидотизированы. хло- 
ритизированы с выделением кварца и руднего минерала. В тяжелой 
^фракции обнаружены магнетит, ильменит, циркон, обыкновенная ро- 
■овая обманка, биотит, эпидет, лейкоксен, цоизит, лимонит, сфен, апа- 
■ит. Характерны сравнительно высокие содержания циркона (до 8%)
։։ сфена (до 2%). которые наряду с обломками гранитоидов и кварца 
Являются дополнительными критериями, указывающими на существо
вание в эоцене выходов гранитоидов в качестве источников сноса Щах 

■уняцкий гранитоидный комплекс). Часть трещиноватых кристаллов 
Волевых шпатов и кварца, обломки апдезито-даиитовых, рио дацито 
■Ых туфов, присутствующие преимущественно в субаркозах, связаны с 
Вреденэоцсновы ми эксплозивными процессами приблизительно 
И՝ог° типа, генерировавшими отложения морских пирокласти геск 
Иотоков (4в).
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Результаты химических анализов эоценовых аркозов и субарко
зов, туфов пирокластических потоков и нсокомских гранитондов при
ведены в таблице. Заслуживает внимания сходство аркозов, субарко
зов и интрузивных образований. Очевиден натриевый уклон этих об
разований. хотя во многих регионах мира в более древних аркозах 
КоО преобладает над №2О (3).

пирокластических потоков и раннемеловых (неокомских) тоналнтовых интрузивов
Результаты химического анализа эоценовых аркозов, субаркозов, туфов морских

Номер 
пробы

5Ю։ ТЮ2 А1,ОЭ
О о

И О о МпО СаО
•Л о

М
а2

О К2О н-о п п.п. Сум ма «V

6988 71.28 0.12 14.71 2.97 0.56 не об. 3,29 1.35 0.23 4.60 1.00 0.01 о.1о 99,92
2103 23 70.90 0.25 14.10 3.09 0.56 0.05 3.09 1.33 0.07 4.40 1.10 0.05 1.60 100,59
186 23 67.20 0.45 16.05 3.40 0.56 0,09 4,63 2.00 0.07 3,10 0.75 0.20 5.34 100.85

6151 63.17 0.19 14.89 3.64 0,87 0,09 4.0? 2.46 0,27 2.20 |.,0 2.71 4.42 Ю0.61
22 64-90 0.75 11.11 7.19 3.04 0,06 5.27 2.64 ■■■■ 3.75 1 -30 0.01 0.71 100,73
418 70.86 0.30 14.88 1.52 1.44 0,03 3.80 0.58 ■ ■ ■ 3,75 з.оо 0.98 100.64
95 Е3.06 0.72 15.85 4,48 2,88 0,04 4.73 2.44 — 3.88 1,88 0.04 0,69 100.69

6988, 210° /23—аркозовые песчаники; 186/23—субаркозовый песчаник; 6151—даци
товый туф морского пирокластического потока: 22!, 95—тоналиты; 418—аплит.

Данные спектрального анализа аркозов приводятся ниже: 
51>Ю%; А1, Са, №. Ре- 5.6—1,0%; К-0,75%; Т1, 2г-0,13%;
Мп, 5г, За, V-0,042֊0,013%; Сг, Си. 2п, Оа, Со-0,032—0.0013?*; 
М1, РЬ, 1л, Ве—0,00075 — 0,0001 %. Характерно сравнительно высокое 
содержание циркония.

На основании вышеизложенного можно заключить, что преобла
дающая часть обломочного материала аркозов и несколько меньше— 
субаркозов поступала из дресвы—продуктов механического выветри
вания гранитондов Цахкуняцкого комплекса. Вторым важным источ
ником обломочного вещества (особенно для субаркозов) является вул
канокластический материал среднекислого состава среднсэоцено- 
вых эксплозивных извержений катмайского типа.

Несмотря на то, что в типичных белых, желтых аркозах фауна 
еще не обнаружена, их среднеэоценовый возраст устанавливается за
нимаемым стратиграфическим положением—они подстилаются и пере
крываются отложениями, в том числе и субаркозами, содержащими 
раковины и детрит нуммулитов среднего эоцена. В участках развития 
указанных образований разрезы эоценовых отложений достигают наи
большей мощности, по-видимому, создавая геостатнческое давление па 
аркозы. В результате этого они часто заметно уплотнены с появлением 
конформных, инкорпорационных структур.

Относительно условий формирования аркозов исследованного 
района можно добавить следующее. Цахкуняцкий гранитоидиый комп
лекс (Гехаротский, Анкаванский, Такарлннский массивы) и коньяк- 
скос время были источником сноса обломочного материала, что уста 
навливается наличием галек и валунов пород этих интрузивов в конь- 
якских базальных конгломератах Памб.зкского хребта. Однако в раз
резах коньякских отложений Памбакского и Цахкуняцкого хребтов по 
скудным литературным данным и устному сообщению М. А. Сатианз 
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СЛОИ аркозовых песчаников „с обнаружены. Здесь терригенные отдо 
женин нижнего основа перекрываются карбонатными „ террнгенно 
карбонатными отложениями верхнего ееиоиа и палеоцен.,.ижпего эоце
на. Разрез среднего эоцена в исследованном районе чает.....о начина-
ется андезито-дацитовыми и рво-дацитовыми туфами морских . 
ластическнх потоков, которые почти согласным залеганием чередуются 
пачками терригенных и вулканогенио-осадочных отложений, входящих 
В зову .\uinmullles 1веу1на1иэ. В пачках терригенных пород иаблюда- 
ются слои субаркозов, реже аркозов, формировавшихся в морских бас- 
сеймах подножья островного склона в виде верхних конусов выноса 
подводных гравитационных ( в том числе и песчаных) потоков

Наличие туфов среднекислого состава в разрезах среднего эоце
на свидетельствует о начале эксплозивной вулканической деятельности, 
о вовлечении Понтиды-Малый Кавказ-Северо-11ранской островной дуги 
в новый цикл тектоно-магматического развития. Именно в это время 
раннемеловые топалитоиыс массивы Цахкуняцкого и западной части 
Памбакского хребтов вновь стали областями сноса.
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Հ. Ա. ՍԱԴՈՅԱՆ, Ռ. Ա. հՈՐԵՆՅԱՆԱրկոզննրլւ Հայկական հ)ՍՀ Փամբակի լեոնաշղթայի էոցԼն|ւ նստված քներում
Առաջի՛ս անէք ամ Հյուսիսային Հայաստանի սլալեոգենի կա րված քներում

ր ա ց ահա յտվեք, սահմանազատվել և նկարագրվել են արկոզներ և ենթաարկոզ-
I. •

ներ։ Համալիր երկրաբանական ( ն и տ վա ժ ք ւս ր ան ա կ ան , ապարագրական է Հաե֊
քա - ե ր կ ր ա քի մ ի ա կ ան > հնէաբանական) հետազոտությունները ցայց են տա

քիս, որ այս նստված քներր հ իմն ակտն ում կուտա կվել են միջին էոցենի սկրղ- 
բում և նրանց համար սնոէցԱւս\։ զւխւսվոր աղբյուր են 'ւանգիսացել նեոկոԱի 
տոնալիտային ն ե րմ ա յթ ու կն ե ր ր և, մասնակիորեն է Լոցենի Ա իջին-թթու կազ- 

սի հրա բեկորային հոսքի տ ուֆերը։
Քննարկվեք են նաև էոցենի արկողների և են ր ա ա ր կ ո զն ե ր ի առաջացման 

ֆտցիա- ՀնԷաջիւարհագրական և երկրադին ամ ի կա կան պայմանները։ Վարկած 
( առաջարկվում այն մասին, որ միջին էոցենում Պոնտիգներ Փոքր էով 

կաս — Հյուսիս-Երանական մագմատիկ կղէլւսյիՆ աՂ^ԴՍ վերին սեՆոՆ- պա֊ 
լեոցենյան հարաբերական գագարից >ետո ներքաշվել է իր զարգացման Նոր, 
ակտիվ սուբգուկցիոն տեկտոնա- մս:գմատիկ զարգացման փուլի մեջ։
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