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Вулкан Восточный Лчасар, вместе с вулканами Мец и Покр Лчасар, на
ходится в северной периферии Гегамского вулканического нагорья Эти три 
вулканических центра расположены несколько изолированно от вулканов во
дораздельной части нагорья. Их объединяет сходство возраста, состава про
дуктов извержений, строения и. по-видимому, единство магматического очага. 
В этой связи совокупность всех трех центров следует рассматривать как мно
гоосевое вулканическое сооружение.

Возникновение вулканических построек такого типа связано с перманент
ными извержениями при незначительных перемещениях магмовыводящего ка
нала 0).

Группа вулканов Лчасар представляет участок, где смыкаются две кон
тролирующие вулканизм Гегамского нагорья структуры, имеющие северо-за
падное и северо-восточное простирание С первой из них связаны все вулка
нические центры водораздельной линии нагорья, а со второй - такие крупные 
вулканические сооружения, как Менаксар, Гутансар, Атис, и ряд относитель
но небольших центров, как Мгуб, Ариндж, Аван и др.

Вулкан Восточный Лчасар представляет собой согласно ($) симметрич
ный конус с вершинным кратером размерами 60x300 м по гребню. Основа
ние вулкана овальной формы (2,3 х 1,4 км), вытянуто в широтном направле
нии. Абсолютная высота его 2220 м, относительное превышение конуса “ 
220 м. Возраст среднечетвертичный. В строении вулкана основную массу сос
тавляют лапилли, пески и пеплы, реже встречается грубообломочный матери
ал шлаков и вулканических бомб, из-под основания конуса отмечается излия
ние лав. Состав продуктов извержений базальт-андезито-базальтовый. Строе
ние вулканического конуса В.Лчасар хорошо видно в песчаном карьере вос
точного склона, вскрывшем сотни последовательно отложившихся горизонтов 
рыхлых выбросов, монотонных извержений вулкана.
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Под микроскопом песчаные отложения характеризуются как пористые об
разования, имеющие гиалопилитовую структуру. В стекле, составляющем
матрицу породы, встречаются редкие микролиты плагиоклаза, пироксена, оли
вина и ксеногенного кварца. В одном из нижних горизонтов рыхлых песчаных 
отложений обнаружен гранат в виде ксенокристов. Макроскопически гранат
представлен зернами и полупрозрачными кристаллами размером до 2,0-2,5мм. 
Цвет светло-желтый с зеленоватым оттенком и стеклянным жирным блеском.
Под микроскопом гранат обнаруживает
слабым двупреломлением; наблюдаются

изотропность с высоким рельефом и 
зональность и сектсриальное двойни

кование. Рентгеновские исследования граната проведены на установке Дрон- 
2, при Ре ар отфильтрованном излучении, при скорости скондирования 2° в 

минуту. Согласно полученным данным гранат может быть отнесен к андради
ту. Минералы группы граната составляют, как правило, изоморфный ряд, и 
разновидности, имеющие состав конечных членов, редки, а входящие в их 
состав элементы (Mg, Бе, А1, Мп и др.) неограниченно заменяют друг друга, 
обусловливая полное или непрерывное изменение состава. В этой связи наз
вания их определяются преобладающим в них компонентом (3՛4).

Для определения соотношений элементов, входящих в состав интересую
щего нас граната, минерал был исследован на микрозонде ‘'СотеЬах'’. Ускоря
ющее напряжение 20 кВ тока зонда 10 кА и время отсчета в точке 10 с. Оп
ределяли среднее из трех отсчетов в точке. Установлены следующие коли
чественные соотношения входящих в состав граната компонентов (таблица).

Химический состав андрадита 
по данным рентгеноспектрального микроанализа

Количество ионов в пересчете на 24(0)

8։О2 ТЮ2 А12О3 ЕЕеО МпО Ме<э___ СаО Сумма
35.2 0.1 3,3 22,4 0.3 8,0 32,0 101,3

֊ 5,975
У 6,000

- 0,025

- 0.628

-3.181? 3.819

-0,0107

-2,019 

-0,041
* 7,871

-5,811
Молекулярные проценты состава

Андрадит - 85,08 Пироп - 14.92

Приведенные данные свидетельствуют, что гранат из песков вулкана 
В.Дчасар представлен магнезиальным андрадитом. Внутри кристалла, в тре 
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щине, определены К-№ шпат и магнезиальный серпентин (с крайне низким 
содержанием Ре (-1,9 весовым % РеО).

Приближенно-количественным спектральным анализом определен микро- 
компонентный состав магнезиального андрадита:

№ - 0,00075, Со ֊ 0,0013. V - 0,056, Мо - 0,00075, Хп - 0,0013, 
Си ֊ 0,24, А§; - 0,000075, 2п ֊ 0,54, Сс1 - 0,010, Эг - 0,0010, РЬ - 0,00042, 

Оа - 0,0024, I ֊ 0,0018, 1Ь ֊ 0,00018, Ьа ֊ 0,0075, Ва ֊ 0,0024.
Известно, что андрадит считается минералом контактово-метасоматичес

кого происхождения, хотя он встречается и в изверженных породах (4).
В пределах Гегамского вулканического нагорья андрадит был описан ра

нее (5) в породах Абовянского апатит-магнетитового месторождения, на скло- 
не вулкана Атис. Андрадит здесь был обнаружен в маломощных прожилках 
мощностью до 1,0 см, протяженностью до 60 см, размер кристаллов до 2,0 мм 
в метасоматически измененных андезито-дацитах, образовавшихся в условиях 
средних и приповерхностных глубин.

Андрадит вулкана Атис отличается от лчашенского меньшей магнезиаль-
ностью и представлен следующим процентным составом входящих в него компо
нентов: андрадит - 95,30, пироп - 3,29, альмандин - 1,07, гроссуляр - 0,34.

Изучение морфологии зерен лчашенского граната проводилось на скани
рующем электронном микроскопе фирмы "Джеол’'-УЕМ-25, при ускоряющем 
напряжении 25 кВ. В результате было выяснено, что зерна граната очень сла
бо корродированы, имеют прямолинейные ребра, точечные - острые вершины, 
не притупленные и не закругленные (рисунок). Все это говорит о том, что 
время контакта граната с вмещающей породой (магмой) было непродолжи
тельным

Электронно-микроскопические изображения магнезиального 
андрадита из песков вулкана В.Лчасар. На правом снимке видны 

прямолинейные, острые ребра кристалла (ромбического додекаедра) 
и слабо измененные грани, на левом — микротрещины в кристалле.

Масштаб: два квадрата на снимках соответствуют 100 мкр.

По имеющимся данным (7), вулканические центры типа лчасарской груп
пы шлаковых конусов связаны со вторичными (периферическими) очагами,
расположенными на глубинах 0,5-1,5 км, следовательно, ксенокристы из пес
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ков В.Лчасар могли быть захвачены из метасоматически измененных пород с 
глубин. Одновременно относительно высокое содержание магния в андрадите 
вулкана В Лчасар позволяет предполагать, что родоначальным для граната 
могли быть метасоматически измененные породы основного состава типа ме- 
табазитов. Кроме того, образование андрадита возможно в контактах извест
няков с метабазитами, серпентинитами (7). Последние отмечены в виде глу
бинных ксенолитов основного и ультраосновного составов в лавах Гегамского 
хребта (8). Одновременно о возможной связи описанного нами андрадита с 
метабазитами и серпентинитами свидетельствует также, как было отмечено 
выше, присутствие в его микротрещинах серпентина.

Институт геологии НАН Армении

Կ. Գ. ՇԻՐԻՆՅԱՆ

Արևելյան Լճասար հրաբխի էքսւցլոզիվ առաջացումներում 
հայտնաբերված նռնաքարի մասին

Հոդվածում շարադրվում է Գետս մա հրաբխային մարգում գտնվող Արևելյան 
Լճասար հրաբխի ավազային գոյացումներում առաջին անգամ հայտնաբերված 
նռնաքարի մանրամասն նկարագրությունը:

Ելնելով օպտիկական, սպեկտրալ, ոենտգենասպեկտրալ և էւեկտրոնային միկ
րոսկոպի միջոցով ստացված տվյալներից, հայտնաբերված նռնաքարը կարգվում է, 
որպես մագնեզիումային անդրադիտ, որի կազմը, համաձայն մոլեկուլյար քանա
կությունների տոկոսային հաշվարկի, ներկայացված է 85,08% անղրադիտից

Ո)2ՏկՕ12] և 14,92% <^™^Ռ^12Տ13Օ|2]:
Համաձայն Գեդամա լեռնազանգվածի հրաբխային օջախների խորությունների 

մասին եդած տվյալների (0,5-1,5կմ), հետևություն է արվում, որ մագնեզիումային 
անդրադիտն առաջացել է երկրակեղևի վտքյւ խորություններում տեղի ունեցած մե- 
տասոմատիկ պրոցեսների հետևանքով, որոնք ընթացել են կրաքարերի հիմքային և 
գերհիմքալին ապարների կոնտակտի սահմաններում: Այդ մասին են վկայում Գե
դամա հրաբխային բարձրավանդակի լավաներում գտնված մետաբագիտների պի- 
րոքսենիտների, սերպենտինիտների քսենոլիտներն, ինչպես նաև ոենտգենասպեկ- 
տրալ հետազոտությամբ անդրադիտի միկրոճեղկվածքնելաւմ հայտնաբերված 
սերպենտինիտը:
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