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Формирование современной структуры Антикавказа носило 
длительный и сложный характер и протекало в несколько этапов, 
охватывающих время от докембрия до антропогена включительно. В 
течение этих этапов происходили существенные изменения в струк
турном плане, палеогеографических условиях, проявлениях эффу
зивного и интрузивного магматизма, эндогенной и экзогенной мине
рализации. Почти все орогенические фазы, обусловившие качест
венные изменения в плане расположения главнейших структурно
формационных зон, как в собственно геосинклинальный, так и оро
генный этапы, сопровождались магматической деятельностью. В со
временной геологии исключительное значение имеет изучение свя
зей магматизма с тектоникой в пространстве и во времени. В той 
или иной степени эта проблема для Антикавказа освещена в рабо
тах многих исследователей [8. И. 14—17, 32. 35, 36, 37, 42, 50], 
однако, первая попытка рассмотрения этого вопроса с применением 
формационного анализа для магматизма альпийского этапа террито
рии Армянской ССР была осуществлена лишь в последнее время 
[24].

За последние 10 лет накопилось огромное количество новых 
данных по тектонике, магматизму и радиогеохронологии, которые 
позволяют уточнить наши представления о геологическом строении, 
истории геологического развития области и. основываясь на форма
ционном анализе [34]. по иному истолковать ряд вопросов магма
тизма и тектоники.

Байкальский —Каледонский (?) этап

Наши представления о верхнепротерозойском-нижиепалеозой- 
ском этапе развития в значительной мере ограничены, поскольку 
породы, условно относимые к этому возрасту, обнажаются лишь 
фрагментарно в ядрах альпийских антиклинориых структур (Цах- 
куняцский, Шамшадинский, Сюникский) и к тому же настолько ме
таморфизованы, что по ним очень трудно восстановить условия и 
время их седиментации.

Представлены они в различной степени метаморфизованными 
вулканогенными и осадочными породами, типичными для зелено
сланцевой и частью амфиболитовой фаций (актинолитовые, хлорит- 
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эпидотовые. кварц-слюдистые и др. сланцы) с прослоями и пачками 
филлитов, мраморов, доломитов и рассланцованных андезитовых 
базальтовых порфиритов, диабазов и других.

Отличительной особенностью рассматриваемого этапа разви
тия является определенное фациальное сходство пород, обнажаю
щихся в различных районах Антикавказа, а также однотипный ре
гиональный метаморфизм и интенсивная складчатость. Возраст их 
определяется условно как верхний протерозой —кембрий на основа
нии их стратиграфического положения и региональных сопоставле- 
ний с более или менее близкими по степени метаморфизма образова
ниями Дзирульского, Храмского и Донского массивов [6. 8. 14. 50]. 
Абсолютный возраст указанных образований, определенный К Аг 
методом, составляет 190—297 млн. лет для Шамшадинского, 278 
млн. лет для Зангезурского и 160—184 млн. лет для Цахкуняцско- 
го антиклинориев и соответствует интервалу времени от верхнего 
карбона до средней юры. Однако, эти данные указывают несомненно 
не на возраст первичных пород, а на время последнего мета
морфизма. Показательно, что на Б. Кавказе, в некоторых районах 
Антикавказа и в других зонах альпид Евразии древние метаморфи
ческие образования, согласно радиологическим данным, имеют бай
кальский (рифейский) возраст [54].

Можно полагать ч^о в рассматриваемый этап на территории 
Антикавказа существовал единый ультрагеосинклинальный режим, 
характеризующийся исключительной тектонической подвижностью 
и проницаемостью земной коры.

Проблема магматизма байкальского-каледонского (?) этапа до 
сих пор не получила своего разрешения. К этому этапу, по-видимо- 
му, следует отнести излияния основных лав. внедрение габброидных 
(амфиболиты) и ультраосновных интрузий (апоперидотиты). Грани- 
тоидные интрузии (плагиограниты. кварцевые диориты, мнгматит- 
граниты), обнажающиеся в пределах метаморфических комплексов, 
в частности, Цахкуняцского антиклинория, по мнению ряда исследо
вателей [6, 50]. относятся либо к докембрию—нижнему палеозою, 
либо к верхнему палеозою [8]. Учитывая геологические (рвущий ха
рактер контактов, контактовый метаморфизм) и радиолого-геохроно
логические данные последних лет. указанные интрузии можно от 
нести к мезозойскому (170—110 млн. л.) возрасту [10].

Варисцийскнй этап

Этот этап охватывает время от девона до триаса включитель
но. в течение которого на территории Антикавказа уже четко 
выделялись две геотектонические зоны, резко отличающиеся 
по истории геологического развития. Первая из них охватывает юж
ную и юго-западную части Антикавказа и характеризуется широким 
развитием морских отложений от девона и до триаса включительно
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Приараксинский прогиб субплатформенного (или миогеосинклиналь- 
ного) типа.

Вторая зона охватывает северную и северо-восточную части 
Антикавказа и вместе с территорией Рионо-Куринской депрессии, 
образует Закавказское геоантиклинальное поднятие. Последнее ха
рактеризуется почти полным отсутствием отложений среднего и 
верхнего палеозоя и только в районе Храмского массива известны 
вулканогенно-континентальные образования пермо-карбона.

Закавказская геоантиклинальная суша отделяла Приараксин
ский прогиб от геосинклинальной зоны южного склона Б. Кавказа.

История варисцийского этапа развития на Антикавказе делится 
на два подэтапа: девон — нижнекарбоновый и пермь—триасовый, ко
торые разделены региональным перерывом, соответствующим сред- 
нем\-верхнему карбону. В Приараксинском миогеосинклинальном 
прогибе устанавливается мелководный эпиконтинентальный мор
ской режим и происходит накопление терригенной формации в ниж
нем девоне, известняковой в среднем девоне, терригенно-фосфори
товой в верхнем девоне — нижнем карбоне, известковой в перми — 
среднем триасе и угленосно-молассовой в верхнем триасе.

Вулканогенные образования андезитового и базальтового соста
вов описываются в Южно-Сюникском антиклинории в составе верх
него девона и перми [45]. а также пермо-карбона в Храмском 
массиве.

По ряду важнейших геологических признаков—типам форма
ций горных пород, устойчивости фаций и мощностей отложений, от
сутствию грубо-крупнообломочных пород, слабому проявлению 
складчатых движений и почти полному отсутствию магматизма, ва- 
рисцийский этап напоминает платформенный։ (субплатформенный) 
стиль развития. Подробные данные по этому вопросу приводятся в 
работах А. А. Габриеляна [14]. За последние годы все большее 
число геологов приходят к такому же выводу в отношении средне
верхнепалеозойской истории развития Альпийско Гималайского 
складчатого пояса (13, 61. 62]-

Альпийский этап

Территория Антикавказа вступает в настоящую геосинклиналь- 
ную фазу развития начиная с юры. В альпийском этапе выделяются 
два крупных подэтапа развития: а) юра-эоцеиовый — главный или 
собственно геосинклинальный подэтап, характеризующийся наиболее 
интенсивным прогибанием земной коры, энергичным проявлением 
эффузивного и интрузивного магматизма и эндогенной минерализа
ции и б) верхний эоцен-антропогеновый—орогенный или заключи
тельный подэтап, ознаменовавшийся завершением геосинклинально- 
го режима, горообразованием, формированием современного релье-
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фа. накоплением молассовых формаций и проявлением финального 
вулканизма.

Альпийский собственно геосинклннальный подэтап

Этот подэтап делится на три стадии развития: юра-нижнемело- 
вая —раннеальпийская (киммерийская), альб-верхнемеловая—сред
неальпийская и палеоцен-эоценовая —позднеальпийская.

Раннеальпийская стадия

Раннеальпийская стадия делится на две подстадии: нижне-сред
неюрскую и верхнеюрско-нижнемеловую.

Начало первой подстадии характеризуется раскалыванием до- 
альпийского субстрата, возникновением разломов глубокого заложе
ния и выделением двух структурно-формационных зон —Антикавказ- 
ской (Сомхето-Кафанской) эвгеосинклинальной и Армянской геоан- 
тиклинальной, резко различающихся историей своего развития. 
Границей между ними являлась заложенная еще в среднем палеозое 
,\нкавано-Сюникская зона глубинного разлома. Прогибание Сомхе
то-Кафанской эвгеосинклинальной зоны (лейас) сопровождается на
коплением пород терригенно-граувакковой формации (базальные 
конгломераты, аркозовые и смолисто-кварцевые песчаники и слан
цы) мощностью до 300 м. трансгрессивно залегающих на байкаль
ском основании (Локский и Ахумский массивы). В байосе происхо
дит более интенсивное, максимальное погружение Сомхето-Кафан- 
ского прогиба, сопровождающееся, одновременно в пределах всей 
зоны, мощным проявлением ареального вулканизма [38]. Среди 
продуктов вулканизма байосского времени, общей мощностью около 
3000 м, преобладают разности андезитового (андезитовая форма
ция), реже—андезито-базальтового, андезито-дацитового, дацитово
го. липарито-дацитового составов (потоки, пирокласты, реже субвул
канические образования). В составе этой мощной толщи А. Т. Асла
няном [8] выделяется стратифицированный (верхний байос) гори
зонт кварцевых дацитов, плагиолиларитов (кварцевые плагиопор- 
фиры), формирование которого приурочено к участкам локальных 
поднятий в пределах эвгеосинклинального прогиба. Наиболее широ
ко отмеченные образования развиты в пределах Шамшадинского 
блока, где они выделяются в виде плагиолипаритовой субформации 
[24]. Продукты среднеюрского вулканизма характеризуются из- 
гестково-щелочным химизмом, некоторой пересыщенностью глино
земом, особенно в кислых разностях, и пониженной, отчетливо про
явленной натриевой щелочностью.

Заметное ослабление вулканических процессов происходит в 
бате, отложения которого имеют более ограниченное распростране
ние и представлены туфоосадочными, вулканогенными фациями, 
характеризующимися невыдержанностью отдельных слоев, быстрой
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сменой фациального состава и другими признаками, указывающи
ми на частые изменения палеогеографических условий в период их 
формирования.

Фи։. 1. Палеотектоннческая схема раннеальпийской сталии (I,—13). 1. Области 
поднятия и размыва. 2. Вулканогенные формации. Терригенная (песчано-глини
стая) формация. 4. Интрузивы плагиогрднигной формации. 5. Участки, испыты
вав пие частичную инверсию в конце средней юры — ядра будущих антиклино

риев. 6, Разломы.

На границе средней и верхней юры. в связи с предкелловей- 
скими тектоническими движениями, Сомхето-Кафанская эвгеосин- 
клинальная зона испытывает геоантиклинальное поднятие; происхо
дит перерыв в осадконакоплении, более длительный в юго-восточной 
и кратковременный в северной части прогиба, в связи с чем породы 
верхней юры повсеместно трансгрессивно налегают на различные 
горизонты отложений средней юры. В это же время (конец доггера — 
начало мальма) возникают ячейки современных кулисообразно рас
положенных антиклинальных сооружений (Алавердское. Шамша- 
динское. Кафанское и др.) и происходит формирование среднею))- 
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ского плагиогранитного комплекса (Ахпатский, Тавушский, Хндзо- 
рутский массивы), слагающего единую плагиогранитную формацию 
Сомхето-Кафанской зоны [26. 41 ].

Согласно геологическим данным возраст отмеченных интрузий 
определяется как верхнебайосский-докелловейский [8. 12]. Радио
логические данные (143—146 млн. лет), с учетом допускаемой (до 
10%) погрешности К-Аг метода, близко отвечают геологическим 
данным.

Интрузивы Шамшадинского антиклинория представлены мно
гофазными [12] массивами (1. плагиограниты: 2. плагиогранит-пор- 
тиры; 3. порфировидные плагиограниты; 4. «граниты») при резком 
преобладании плагиогранитов. Для этого комплекса характерны: 
кислый состав пород, некоторая пересыщенность глиноземом и рез
ко выраженная натриевая щелочность.

Начиная с верхней юры, Сомхето-Кафанская эвгеосинклиналь- 
ная зона вновь испытывает погружение, при этом трансгрессия на
чинается с севера (келловей) и постепенно распространяется на юго- 
восток (верхний Оксфорд).

Начало верхнеюрского погружения в северной части зоны со
провождается накоплением пород терригенно-туфогенной формации 
келловея, представленной аркозовыми, полимиктовыми, туфоген
ными песчаниками, глинистыми сланцами и др. Дальнейшие диффе
ренцированные движения (Оксфорд) сопровождаются субаэральным 
вулканизмом преимущественно андезитового, андезито-базальтового 
составов, сменяющимся затем карбонатной формацией киммериджа.

В пределах юго-восточной части прогиба погружение, начав
шееся в верхнем Оксфорде, сопровождается формированием вулка
ногенной толщи преимущественно андезитового, реже—андезито
базальтового, андезито-дацитового составов (андезитовая формация).

В конце юры происходят новые тектонические движения, вы
звавшие общее поднятие страны. Наиболее сильное поднятие испы
тывает северная часть Сомхето-Кафанской зоны, оно сопровож
дается возникновением разноориентированных (обычно поперечных) 
разломов и внедрением многочисленных субвулканических образо
ваний альбитизированных, преимущественно натриевых, липаритов 
(кварцевые альбитофиры). Геологическими данными возраст этих 
образований укладывается в пределах верхняя юра — эоцен [3. 8. 
25]: учитывая же факт прорывания этих образований Шнох-Кохб- 
ским интрузивом [25]. а также радиологические данные (137.5 
млн. лет), возраст их датируется как верхнеюрский.

В юго-восточной части Со.мхето-Кафанского прогиба погруже
ние, начавшееся в лузитан-кимеридже и сопровождающееся вул
канизмом, непрерывно продолжается и в нижнем мелу, в течение 
которого формируются вулканогенно обломочная свита среднего 
валанжина, зоогенные известняки верхнего валанжина-баррема и 
терригенно-вулканогенная свита апта [4]. Внедрение кислых суб-
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вулканических образований, представленных альбитизированными 
натриевыми липаритами (кварцевые альбитофиры), здесь также 
приурочено к периодам геоантиклинального воздымания, однако 
ввиду его неодновременности. формирование однотипных образова-

Фиг. 2. Палеотектоническая схема раннеальпнйскии стадии (13—Сг։). 1. Области 
поднятия и размыва. 2. Вулканогенные формации (а—большой мощности, б — ма

лой мощности). 3. Интрузивы диоритовой формации. 4. Разломы.

ний растянуто во времени, начиная от верхней юры на участках ран
ней консолидации (Алавердский антиклинории), до конца нижнего 
мела на участках сравнительно поздней консолидации (Кафанский 
антиклинорий).

В конце рассматриваемой подстадии развития (неоком), ознаме
новавшейся складчатостью, общим поднятием и регрессией, происхо
ди г становление неокомского-доверхнемелового интрузивного ком
плекса (Кохб-Шнох-Чочканский. Цахкашатский, Бардадзорский. 
Цавский. Вачаганский массивы). Первые, несмотря на некоторую 
территориальную разобщенность, слагают единое крупное штокооб- 
разное гело. контуры которого отчетливо фиксируются гравиметри
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ческими данными. В вопросе о возрасте Кохб-Шнох-Чочканского 
массива имеются мнения о его досеноманском (согласно новым дан
ным [55] доверхнеконьякском) точнее неокомском возрасте [3. 8. 
12. 25). эоценовом [50] и, наконец, посленижнеконьяк-доверхне- 
коньякском возрасте [ 55 |. Многочисленные радиологические дан
ные свидетельствуют о неокомском-доальбском возрасте Кохб-Шнох- 
Чочканского (127—137 млн. лет), Цахкашатского (125—135 млн. 
лет) и Вачаганского (118—125 млн. лет) интрузивов. Ввиду неод
новременного характера консолидации, внедрение отмеченных мас
сивов несколько разорвано во времени друг от друга. Неокомский 
интрузивный комплекс (в частности Кохб-Шнох-Чочканский интру
зив) представлен многофазным массивом (1. кварцевые диориты. 
2. лейкократовые граниты; 3. трондьемиты). преобладающая часть 
которого сложена биотит-роговообманковыми кварцевыми диорита
ми (диоритовая формация). Весьма характерно для этого комплекса 
широкое развитие процессов гибридизма и ассимиляции. Отмеченные 
интрузивы относятся к известково-щелочным сериям, отличаясь от 
последних некоторой пересыщенностью глиноземом и незначитель
но пониженной, натриевой щелочностью.

Таким образом, отчетливо выявляется длительное развитие за
ложенных еще в средней юре антиклинальных структур, которое со
провождается внедрением магматических масс, что в свою очередь 
ведет к их разрастанию и формированию своеобразных брахианти- 
клинорных структур [47].

Армянская геоантиклинальная зона в юре и нижнем мелу 
представляла область поднятия и размыва. Только в небольшом про
гибе. вероятно в северо-западном направлении от Джульфинского 
района до Айоцдзора, в условиях локального мелководного морско 
го залива в средней и верхней юре происходило накопление терри
генных и карбонатных отложений малой мощности.

На Айоцдзорском хребте среднеюрские отложения трансгрес
сивно и несогласно налегают на известняки триаса.

В сзязи с нредкелловейскими и неокомскими тектоническими 
движениями, интенсивно проявленными в Сомхето-Кафанской эвгео 
синклинальной зоне, в юго-западном борту этой зоны вдоль Анкаван- 
Сюникского разлома, в частности, в Цахкуняцском блоке, в связи с 
тектонической активизацией, происходило формирование одновоз
растных интрузивных комплексов аналогичного состава—среднеюр
ского плагиогранитного комплекса (Адамадзорский массив, Луса- 
гюхская, Чкнахская группы мелких интрузивов) и неокомского 
кварц-диоритового комплекса (М иракский, Ан каванский, а также 
Гехаротский массивы). Выделение отмеченных комплексов стало 
возможным благодаря данным определений абсолютного возраст? 
[10, 57]. отчетливо указывающим на наличие среднеюрского 
(149—169 млн. лет) и неокомского (109—127 млн лет) интрузив
ных комплексов.
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Геологическими данными возраст отмеченных интрузивов с до
статочной определенностью не датируется. Лишь для Гехаротского 
массива Г. П. Багдасаряном (1956) было отмечено трансгрессивное 
залегание на размытой поверхности интрузива нижнесенонских из
вестняков. содержащих гальки того же интрузива.

Среднеальпийская стадия

Среднеальпийская стадия характеризуется коренной перестрой
кой тектонического плана Антикавказа, обширной трансгрессией и 
возникновением новых прогибов, наложенных на разнородные струк
турные элементы складчатого фундамента. Выделяются три круп
ные геосинклинальные зоны — Прикуринская, Присеванская, При- 
араксинская и разделяющие их две геоантиклинальные зоны — Сом- 
хето-Карабахская и Анкавано-Сюникская [8. 14. 51]. В пределах 
первых из них закладываются геосинклинальные прогибы — Прику- 
ринский. Севано-Акеринский, Еревано-Вединский. Айоцдзорский. 
формирование которых сопровождалось образованием разломов глу
бокого заложения, имеющих продольное северо-западное простира
ние и смещенных относительно юрских складчатых структур к севе
ро-востоку и юго-западу. Кроме того, по системе поперечных разло
мов на север—северо-востоке закладываются примыкающие к При- 
куринскому прогибу Иджеванский, Таузский, Мардакертский, Мар- 
тунинский и другие новые прогибы. Акеринский меловой прогиб на 
юго-востоке разделил единую юрскую Сомхето-Кафанскую струк
турно-формационную зону на два геоантиклинальных поднятия — 
Сомхето-Карабахское и Кафанское. В пределах последнего возни
кает и развивается Срабердский поперечный прогиб.

Одни верхнемеловые прогибы, имеющие преимущественно ха
рактер узких приразломных трогов северо-западного простирания, 
продолжали свое развитие далее в позднеальпийской стадии (Сева
но-Акеринский, Еревано-Вединский), другие—Прикуринская систе
ма прогибов, представляющая сложное сочетание продольных и по
перечных разломных структур, замыкались в конце среднеальпий
ской стадии (дат-палеоцен).

Таким образом, своеобразие тектонических условий наряду со 
специфичностью магматических формаций этого возраста дают ос
нование выделить среднеальпийский подэтап развития в качестве 
самостоятельного.

Началом заложения Прикуринского и Севано-Акеринского про- 
гибов следует считать верхнеюрское-нижнемеловое время и поста
ми гь его в прямую связь с инверсией геотектонического режима в 
Сомхето-Кафанской юрской геосинклинальной зоне. Интенсивное 
геоантиклинальное поднятие последней сопровождалось дроблением 
новых участков Закавказского срединного массива на северо — севе
ро-востоке территории и Армянского геоантиклинального поднятия —
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на юго-востоке. Несколько позже, в сеномане-туроне в пределах то- 
го-же Армянского поднятия формируются Еревано-Вединский и 
Айоцдзорский геосинклинальные прогибы.

Фиг. 3. Палеотектоиическая схема среднеальпийской стадии (СГоЬ—Сг։). 1. Тер
ригенно-вулканогенные и карбонатные формации (а ֊ большой мощности, б ма
лой мощности). 2. Вулканогенно-осадочные формации (с преобладанием вулкано
генною материала). 3. Интрузивы офиолитового пояса. 4. Интрузивы габбро-дио- 
рнтовой формации. 5. Интрузии миг.матит-граннтов. 6. Области поднятия и раз

мыва. 7. Разломы.

В комплексе отложения альб-верхнемеловой стадии выделяют
ся следующие формационные ряды: 1) терригенно-глауконитовая 
формация альб-сеномана, соответствующая начальным стадиям об
щего погружения Антикавказа; 2) вулканогенно-обломочная форма
ция коньяка-сантона Прикуринской зоны, знаменующая возникно
вение вулканических островов; 3) терригенно-спилит-диабазовая фор
мация верхнего турона — нижнего коньяка Еревано-Вединской зоны, 
образовавшаяся в период наиболее интенсивного погружения данной 
зоны; 4) известняковая формация верхнего сенона. соответствующая 
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стадии стабилизации тектонических явлений и максимальной транс
грессии в пределах всего Антикавказа; 5) верхнетерригенная флише
вая формация даннй-палеоцена. образовавшаяся в эпоху поднятий и 
регрессии (ларамийская фаза складчатости).

Вулканические формации верхнемелового подэтапа развития 
относятся к двум самостоятельным параллельно развивающимся 
рядам, возникшим как результат различных тектонических условий 
в крупных структурных зонах.

В Прикуринской зоне и связанной с ней системе поперечных 
прогибов, заложенных на относительно неглубоко залегающем 
складчатом основании, вулканизм имел островной характер и разви
вался в два основных периода— верхнеконьяк-нижнесантонский и 
верхнесантонский. Верхнеконьяк-нижнесантонские вулканические 
накопления, мощностью 800—1000 м. относятся к базальт-андези- 
товой формации. Они представляют сложное фациальное сочетание 
пикластических вулканических брекчий, конгломератов, песчани

ков и оливин-базальтовых, андезитовых лав. Накопление этого мате- 
и ла происходило в прибрежно-морских мелководных условиях, при 
ыстром размыве вулканических островов, компенсировавшем пре- 
бладающие погружения дна морского бассейна. Центры вулкани

ческой активности имели линейное, северо-западное расположение, 
отвечающее общей протяженности Прикуринской геосинклинали. 
Крупные центры извержений приурочивались к пересечению про
дольных и поперечных разломов, причем последние, будучи разло- 
тами глубокого заложения, контролировали оливин-базальтовый 
вулканизм [46].

Породы описанной формации относятся к известково-щелочной 
ассоциации и отличаются повышенной глиноземистостью. известко- 
вистостью и железистостью.

Верхнесантонские вулканические образования представляют 
своеобразную липаритовую субформацию, образовавшуюся в суб
аэральных условиях и сложенную разнообразными пирокластиче
скими породами, потоками и экструзивами липаритовых лав, с абсо
лютным возрастом 74—80 млн. лет. Эта субформация также отно
сится к известково-щелочному ряду, отличаясь неоднородностью со
ставов пород и различными соотношениями К2О и \а2О. Вулканиче
ские центры верхнего сантона смещаются относительно верхнеко- 
ньяк-нижнесантонских к северо-востоку и сосредоточиваются в еди
ной северо-западной полосе поднятия, маркирующейся по выходам 
липаритовых экструзивов. Это свидетельствует о том, что линарито
вый вулканизм контролировался в этот период продольными разло
мами.

В Срабердском поперечном прогибе верхнемеловые вулкани
ческие образования сантона представлены главным образом 
вулканическими брекчиями и мощными потоками лав андезито
базальтового и андезитового состава. По особенностям строения и 
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формационной принадлежности вулканическая серия Срабердского 
прогиба сходна с рассмотренной выше серией Прикуринской зоны.

В Еревано-Вединской геосинклинальной зоне верхнемеловой 
вулканизм связан с развитием узкого трогообразного прогиба, на
ложенного на консолидированное палеозойское основание по разло
мам северо-западного простирания, по времени проявления отве 
чает начальным этапам развития верхнемеловой геосинклинали 
Вулканическая серия, относящаяся к нижнеконьякскому возрасту, 
мощностью около 400 — 600 м сложена в основном преобразованны
ми лавами, чередующимися с известняками, алевролитами, крем
нистыми породами, реже—с туфами и вулканическими брекчиями. 
Лавы представлены базальтовыми, диабазовыми, реже андезито
базальтовыми порфиритами. Для эффузивов этого региона харак
терно повышенное содержание щелочей при резком преобладании 
На2О. Особенности петрографического состава и химизма позволяют 
относить верхнемеловые вулканические образования Еревано-Ве
динской зоны к спилит-диабазовой формации.

Тесно связанная пространственно со спилит-диабазовой и комаг- 
матичная с ней интрузивная габбро-диабазовая формация вклю
чает небольшие пластовые и штокообразные тела габбро-диабазов, 
диабазов и диоритов.

Сходный характер имеет верхнемеловая вулканическая форма
ция Севано-Акеринского прогиба.

Специфические тектонические условия заключительного перио
да среднеальпийской стадии развития обусловили слабое проявле
ние интрузивного магматизма и. в частности, гранитоидного- Уста
новленные в Ноемберянском районе, в Кафанском антиклинории 
мелкие тела верхнемеловых интрузивов относятся по составу к габ
бро-диоритам. диоритам. По радиолого-геохронологическим данным, 
к низам верхнего мела относятся Агверанский (85—95 млн. лет). 
Такарлинский (80—90 млн. лет) интрузивы кварцевых диоритов и 
Арзакан-Бжнийский массив мигматит-гранитов (82 — 94 млн. лет) 
в пределах Цахкуняцского антиклинория.

Из интрузивных формаций рассматриваемой стадии важное 
значение имеет гипербазитовая, выходы которой в виде разобщен
ных небольших вытянутых тел, трассирующих зоны глубинных раз
ломов. развиты в бортовой части Севано-Акеринского (северный 
офиолитовый пояс) и Еревано-Вединского (южный офиоли овый 
пояс)геосинклинальных прогибов.

Вместе с аналогичными интрузивами Азербайджанской ССР 
и Северной Анатолии они слагают единый и, по-видимому. одновоз- 
растный офиолитовый пояс. Возраст гипербазитовых интрузии 
пределах азербайджанской части Антикавказа устанавливается, ис
ходя из размещения их в отложениях нижнего сенона. вместе с ко
торыми они согласно дислоцированы, и нахождением их галек от
ложениях верхнего сантона, кампана и среднего эоцена. Приведен
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нь!е данные позволяют возраст гипербазнтов определить как досе- 
нонский [7. 31. 35. 39. 49. 53. 60] . В пределах западного сегмента 
офиолитового пояса возраст гипербазнтовых интрузий определяет
ся. исходя из нахождения галек серпентинизированных ультраос- 
новных пород в конгломератах сенона. Вопрос о возрасте ультра- 
основных пород армянской части Антикавказа до настоящего време
ни является дискуссионным. В настоящее время доказано, что на 
северо-восточном побережье оз. Севан окатанные гальки ультраос- 
новных и основных пород изобилуют в составе терригенной форма
ции верхнего коньяка-сантона, исходя из чего можно заключить, 
что магматическое внедрение ультрабазитов происходило до верх
него сенона. Перемещение гипербазнтов в верхние структурные 
ярусы (вплоть до миоцена) обязано повторным активизациям глу
бинного разлома [40].

Нижний возрастной предел внедрения гипербазнтов остается 
неясным, однако наиболее вероятным является мнение о связи это
го внедрения с возникновением Севано-Акеринского глубинного 
разлома. Заложение последнего имело место в верхней юре- неокоме , 
в эпоху инверсии геотектонического режима, когда происходило гео-« 
антиклинальное поднятие Сомхето-Кафанской зоны, сопровождав ։ 
шееся заложением Севано-Акеринского и Аджаро-Триалетского на
ложенных прогибов. В составе офиолитового пояса выделяются ги 
пербазитовая и пироксенит-габбровая формации [49], которые не
которыми исследователями рассматриваются, однако, в составе еди- , 
ной габбро-перидотитовой формации [1]. Гипербазитовая формация 
представлена однофазными недифференцированными массивами 
гарцбургитов, верлитов, лерцолитов, которые обычно интенсивно 
серпентинизированы. Интрузивные комплексы пироксенит-габбро- 
вой формации представлены многофазными дифференцированными 
массивами, сложенными габбро, пироксенитами, дунитами, кварце
выми диоритами, плагиогранитами. Отмечаемая многими исследова
телями связь пород габброидной линии со спилит-диабазовой форма
цией в определенной степени выдерживается, однако, говорить об 
их генетической связи несколько затруднительно.

Позднеальпийская стадия
На рубеже верхнего мела и палеогена на Антикавказе происхо

дят регионально выраженные складкообразовательные движения, 
обусловившие значительный перерыв в осадконакоплении, смену 
формаций и резкое изменение вулканизма- Некоторые из основных 
структурных единиц, возникших в меловой период, продолжают 
свое развитие в эоцене, что выражается, как в наследовании плана 
развития структур, так и в мощностях отложений. Вместе с тем в 
эоцене происходит дальнейшее дробление фундамента и расчленение 
геосинклинальных трогов на более мелкие, относительно самостоя
тельные прогибы, разделенные «поперечными* к ним поднятиями.
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Так, Севано-Акеринская геосинклиниальная зона поперечными под
нятиями района с. Лачин и Зодского перевала расчленяется на три 
прогиба: Севано-Ширакский, Кельбаджарский и Нижнеараксинский. 
Продолжают развиваться Еревано-Вединский, Айоцдзорский и Ор- 
дубадский прогибы, разделенные соответственно Карахач-Зовашен- 
ским и Айоцдзорским (Мартнросским) поперечными поднятиями. 
Другая зона поднятия отмечается на территории современной доли
ны р. Араке; южнее нее расположен верхний мел-эоценовый прогиб 
Армянского Пара.

Фиг. 4. Палеотектоннческая схема позднеальпийской стадии ДРк1 1- (1<1՜
ласти поднятия н размыва. 2. Терригенно-флишевая и карбонатная формации 
(а — большой мощности, б — малой мощности). 3. Вулканогенно-осадочные фор
мации (а — большой мощности, б — малой мощности). 4. Вулканогенные форма
ции. 5. Интрузивы габбро-диоритовой формации. 6. Интрузивы 1 аббро-днориг 

гранодиоритовой формации. 7. Разломы.

В указанных синклинальных прогибах датский яр\с и палеоцен 
представлены, в основном, терригенной флишевой формацией, кото
рая в мульдовых частях прогибов согласно сменяет карбонатные ог 
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ложения верхнего сенона. а в антиклинальных структурах перекры
вает несогласно более древние отложения.

Бурный вулканизм эоцена проявляется на огромной площади 
указанных геосинклинальных прогибов. Однако, неоднородность 
строения и тектонического развития последних обусловили очень 
сложную картину вулканизма и крайне неравномерное его разви
тие как территориально, так и во времени.

Новое погружение территории, начавшееся в нижнем эоцене, 
носит более дифференцированный характер и сопровождается ло
кально проявленным вулканизмом. В западной части Севано-Ши- 
ракского синклинория формируется флишоидная толща, мощностью 
до 200 м. а на отдельных его участках (район г. Спитак, басе. р. Чер
ная» вулканогенно-осадочные толщи среднего-кислого состава. Это. 
главным образом, андезиты, андезито-дациты. линариты, развитые 
преимущественно в эксплозивной и меньше в эффузивной и экстру
зивной фациях, мощность их до 600 м. Комплекс пород в целом 
принадлежит андезитовой формации, однако широкое проявление ее 
кислой ветви обусловлено относительно устойчивыми условиями 
нормирования. Данные обсолютного возраста колеблются в интер
вале ֊47 — 50 млн. лет.

В то же время, участки, испытывающие интенсивное погруже
ние (Сюник. басе. рр. Вохчи, Гехи и т. д.), характеризуются более 
широким развитием андезитового вулканизма. В результате, форми
руются сложные по вещественному и фациальному составу толщи 
мощностью до 1 км. в составе которых принимают участие андезиты, 
андезито-базальты. их туфы и туфобрекчии. часто метаморфизован
ные (андезитовая формация).

Наибольшей активности вулканизм достигает в среднем эоце
не, сопровождая начавшееся интенсивное погружение Аджаро-Триа- 
летского, Севано-Ширакского и Айоцдзор-Ордубадского геосинкли
нальных прогибов. Одновременно проявления среднеэоценового 
вулканизма отмечаются в соседних консолидированных структурах, 
развиваясь в пределах локальных, наложенных прогибов (Лалвар- 
ский и др.).

Развитие вулканизма в отмеченных структурах протекало раз
личными путями, как следствие особенностей их тектонического 
строения. В то же время, в пределах каждого прогиба вулканизм 
развивался неравномерно. Так. в Севано-Ширакском синклинории 
отмечаются постепенное смещение центров активности вулканизма 
с запада на юго-восток, в Аджаро-Триалетии с востока на северо-за
пад [22. 23], тогда как в Айоцдзорском прогибе такая направлен
ность проявлена менее отчетливо.

Вулканическая деятельность в среднем эоцене носит, в основ
ном. подводный характер, отличается значительной интенсивностью 
и масштабами проявления и контролируется преимущественно ре
гиональными нарушениями общекавказского простирания.
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В пределах Севане Ширакского синклинория в этот период 
формируются ширакская, базумская (кироваканская) и блданская 
свиты мощностью до 2,5 км, которые составляют единый комплекс. 
Последний характеризуется довольно сложным фациальным соста
вом-чередованием эффузивных, эксплозивных и экструзивных об
разований. перемежающихся с терригенно-обломочными. Вулкани
ческие образования составляют серию от базальтов до липаритов, с 
преобладанием пород средней основности и принадлежат андезито
вой формации, для которой характерен нормальный известково-ще
лочной химизм.

Вулканические и вулканогенно-обломочные образования кис
лого состава —потоки и субвулканические тела липаритов, дацитов 
(абсолютный возраст их 45—49 млн. лет), а также их туфы, туфола- 
вы. туфобрекчии, туфопесчаники. песчаники, в верхах среднеэоце 
нового разреза принадлежат липаритовой субформации. Появление 
этого комплекса пород характеризует собой специфические услов .* 
возникшие в связи с замыканием среднеэоценового прогиба и появ
лением цепи вулканических островов.

В пределах Айоцдзорского синклинория вулканическая дея- 
телность среднего эоцена проявлена сравнительно слабо. Здесь 
к этому периоду относится формирование вулканогенно-обломочных 
и терригенных толщ мощностью до 1.5—2.0 км (туфы, туфобрекчии. 
туффиты, туфопесчаники. а также известняки, песчаники, алевро
литы). в строении которых собственно эффузивные фации — поток։ 
андезитов — играют подчиненную роль.

В тесной связи с историей поздиегеосинклинальной-эоценовой 
стадии геотектонической истории Антикавказа происходит развитие 
довольно мощного интрузивного магматизма, который в зависимости 
от отношения к предверхнеэоценовой фазе складчатости разделяет
ся на два интрузивных комплекса: доскладчатый—среднеэоценовый и 
синхронный — предверхнеэоценовый.

Среднеэоценовый интрузивный комплекс представлен неболь
шими (до 1—2 кв- км) однофазными интрузивными телами пласто
образной, штокообразной и дайкообразной формы преимущественно 
габбро, габбро-диоритового ряда (Давид-бек, Пирилю). Абсолютный 
возраст их колеблется в пределах 48—50 млн лет, т. е. соответст
вует среднему эоцену, что подтверждается нахождением их галек в 
основании верхнего эоцена [21.52]. Типичные доскладчатые интру
зии, составляющие габбро-диорптовую формацию, развиты в преде
лах осевой части Севано-Ширакского. а также Айоцдзор-Ордубад- 
ского синклинориев, в гребневой части Мегринского. Айоцдзорско
го. Баргушатского хребтов и связаны с эпохой максимальных про
гибаний геосинклинали. Они соответствуют субинтрузивной форм, 
ции Севанской геосинклинали и предбатолитовому комплексу Айоц- 
дзор-Ордубадской зоны [21. 44].
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Предверхнеэоценовый интрузивный комплекс, отмеченный в 
пределах Севано-Ширакского синклинория, представлен вытянуты
ми вдоль преобладающих структур, многофазными (1. габброиды; 
2. кварцевые диориты; 3. гранодиориты) интрузивными массивами 
(Лермонтовский. Базумский). Более мелкие интрузии расположены 
цепочкой вдоль зоны центрального поднятия и ограничивающих ре
гиональных разломов общекавказского направления (Хндзорутский, 
Головинский. Ждановский, Галаварский, Чернореченский массивы), 
реже вдоль поперечных разломов (Ягданская. Урутская, Мецдзор- 
ская. Агаракская и др. интрузии). Предверхнеэоценовые интрузии 
приурочены также к бортовым активизированным структурам (Ба- 
нушская и др.). Возраст интрузивов этой группы, относящихся к габ- 
бро-диорит-гранодиоритовой формации, определяется по прорыва
нию смятых в складки вулканогенно-обломочных пород среднего 
эоцена и по перекрыванию толщей конгломератов с обломками этих 
интрузий, датируемой как верхний эоцен [44, 52]. а также радиоло
гическими данными — 40—46 млн. лет. Характеризуется известно 
во-шелочным химизмом нормальной щелочности.

Верхнеальпийский орогенный подэтап

Верхнеальпийский орогенный подэтап охватывает время от 
верхнего эоцена до антропогена включительно и представляет собой 
заключительную стадию альпийского этапа развития, эпоху горооб
разования и формирования современного рельефа Антикавказа, за
ложения новых наложенных прогибов и впадин, накопление ороген
ных формаций (молассовой, красноцветной, соленосной) и проявле
ния субсеквентного и финального магматизма.

История орогенного этапа подразделяется на две стадии: 1. ран
неорогенную (верхний эоцен—верхний миоцен) и 2. позднеороген
ную (верхний миоцен (мэотис)—антропоген).

Раннеорогенная стадия

ганнеорогенная стадия подразделяется на две подстадин: верх- 
неэоцен-среднеолигоценовую и верхнеолигоцен-верхнемиоцено- 
вую.

На границе среднего и верхнего эоцена происходят складкооб
разовательные движения (первая пиренейская или Аджаро-Триалет- 
ская фаза складчатости по П. Д. Гамкрелидзе), вызвавшие значи
тельные изменения в плане расположения крупных структурных 
элементов и отчетливо фиксирующие трансгрессивное залегание по
род верхнего эоцена. Наиболее интенсивно эти движения прояви
лись в Аджаро-Трналетском и Севано-Ширакском прогибах и менее 
интенсивно в Еревано-Вединском и Айоцдзор-Ордубадском. В Сева
но-Ширакском прогибе осевая полоса (наиболее прогнутая в сред
нем эоцене) геоантиклинально воздымается, превращаясь в область 
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размыва —зону центрального поднятии. Севернее и южнее этого 
поднятия в верхнем эоцене формируются Лорийский- Базумский и 
Памбакский краевые прогибы.

Фиг. 5. Палеотектоиическая схема раннеорогенной стадии (1։£^ — Р^). 1. Области 
поднятия и размыва 2. Вулканогенные формации 3. Вулканогенно-осадочные фор 
мацни. 4. Песчано-глинистая (туфогенная) раннемолассовая формация. 5. 5 гленос- 
но-сланценосная молассовая формация. 6. Интрузивы габбро-монцонит-сиенитовой 

формации. 7. Разломы.

В пределах Лорийского и Памбакского краевых прогибов Се- 
вано-Ширакского синклинория формируется разнообразная по ха
рактеру вулканизма и сложная по вещественному составу памбак 
ская свита. Характерной особенностью строения этой толщи явля 
ется одновременное развитие на смежных территориях двух серии 
пород: 1) оливиновый базальт-трахилипарит; 2) тразиандезит-лей- 
цитовый фонолит. По особенностям петрографического состава и 
химизма они относятся к трахиандезитовой формации, для которой 
характерна повышенная щелочность с преобладанием калия Дан
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ные абсолютного возраста, для пород как одной, так и другой серий 
соответствуют цифре 36 — 37 млн. лет.

Особенности тектонического строения западной и восточной ча
стей Аиоцдзорского синклинория обусловили различия их геологи
ческой истории п вулканизма этого времени. Так, в западном Айоц- 
дзоре в верхнеэцоен-среднеолигоценовое время сохраняется относи
тельно устойчивый морской режим и происходит накопление песча
но-глинистых толщ. И только в восточной части района формируется 
свита палеотнпных ан дезито-базальтов и их пирокластов, мощно
стью до 300 м [48]. Это пироксен-роговообманковые. двупироксе
новые андезиты, андезито-базальты и базальты и т. д.» встречаю
щиеся преимущественно в виде пирокластических разностей или 
потоков для которых характерно некоторое повышение щелочности, 
н ՛ в целом нормальный известково-щелочной характер химизма.

Одновременно, в восточном Айоцдзоре вулканизм отличается 
'ольшей интенсивностью: формируется преимущественно вулкано
генная толща (амулсарская свита), характеризующаяся широким 
развитием андезитов, дацитов и их пирокластов, вместе с этим от
вечаются андезито-базальты. липариты и трахилипариты- Вся серия 
пород относится к единой андезитовой формации верхнего эоцена — 
< реднего олигоцена и характеризуется несколько повышенным щелоч
но-известковистым химизмом. Возраст амулсарской свиты как по 
геологическим данным, так и радиологическим исследованиям (32 — 
38 млн. лет) довольно однозначно определяется как верхний эоцен- 
нижний олигоцен.

Верхнеэоцен-нпжнеолигоценовый вукланизм в своем распро
странении тяготеет главным образом к краевым прогибам Севано- 
Ширакского и к Айоцдзорскому синклинориям.

В верхнеэоцен-нижнеолигоценовую подстадию, в связи с блоко 
ым ьоздыманием территории Антикавказа, еще более усугубляется 

неоднородность проявления вулканизма на разных участках. В свя- 
• и с неодновременностью блокового воздымания. связанного с раз

личной мобильностью блоков, вулканизм раннеорогенной андезито- 
пй формации в Севано-Ширакском синклинории проявляется в 

верхнем эоцене, а в Айоцдзорском — смещается вплоть до среднего 
олигоцена.

Анализ петрографических, химических особенностей и харак
тера проявления вулканизма, а также данные радиологических ис- 

1едований. позволяют рассматривать вулканогенные толщи Сева- 
но-Ширакского и Айоцдзорского синклинориев, как сформировав
шиеся в единую верхнеэоцен-среднеолигоценовую подстадию.

В раннеорогенную стадию магматическая деятельность в эф- 
•т.у иеной фации несколько ослабевает по сравнению с позднегео- 
синклинальной стадией, однако резко возрастает роль плутонизма. 
Мощный гранитоидный магматизм начальной (РКо—Рр?) и ко- * 
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нечной —Ьф подстадий приводит к ^гранитизации»—омерт
вению геосинклинали.

Интрузивный магматизм сопровождает как главную предоли 
гоценовую, так и заключительную предсреднемиоценовую фа-л 
складчатости.

Верхнеэоцен-нижнеолигоценовый интрузивный комплекс Сева 
но-Ширакского и Айоцдзор-Ордубадского синклинориев в целом 
соответствует габбро-монцонит-сиенитовой формации. В Айоцдзор- 
Ордубадском синклинории этот комплекс сложен крупнейшим на 
Антикавказе Мегринским плутоном. Баргушатской и Айоцдзорскои 
группами сравнительно небольших интрузивов, характеризующих..- 
полигенностью, многофазностью и крайне неоднородным и пестры : 
петрографическим составом [21. 45]. В целом характерна однотип
ная последовательность внедрения главных интрузивных фа 
1. Габбриоды и ультраосновные дифференциаты: 2. Сиенито-диорг; 
ты. монцониты, сиениты: 3. Граносиениты. гранодиориты. В преде
лах каждой фазы характерны субфазы и дополнительные интрузии 
а для комплекса в целом—дайковая серия: габбро-порфириты, дио- 
рит-порфириты, лампрофиры. Наиболее характерными особенно
стями интрузий Ю Армении являются интенсивные явления гибри- 
дизма и сложной дифференциации по двум линиям: габбро-монцо- 
нит-сиенит и габбро-диорит-гранодиорит, а также процессы магмат! - 
ческого замещения и щелочного (калиевого) метасоматоза. Отли
чительной особенностью химизма является в целом повышенная ше 
.точность, особенно калиевая- Прорывание нижне-среднеэоценовых 
реже верхнеэоцен-нижнеолигоценовых вулканогенных пород интру 
зивами этого комплекса позволяет большинству исследователей 
придерживаться мнения об их верхнеэоцен-нижнеолигоценовом воз
расте. Кроме того, детальными радиологическими исследованиями 
установлен полихронный характер становления плутонов Южной 
Армении [21] Исследованиями Р. X. Гукасяна и Б М Меликсетя- 
на [21] в Мегринском плутоне и в Баргушатской группе. Г. А Ка
заряна в Айоцдзорскои группе [27] выделены два самостоятель 
ных интрузивных комплекса: верхнеэоцен-нижнеолигоценовыи и 
верхнеолигоцен нижнемиоценовый. Данные по абсолютному во< 
расту следующие: Мегринский плутон — 37 — 41 млн. лет, Баргу 
шатская группа (Гехинская, Ковшутская) —37 — 40 млн. лет. Иссле
дованиями Г. П. Багдасаряна^ Р. X. Гукасяна и А. Г. Акопяна в 
Айоцдзорской группе выделены и радиологически датированы ниж- 
неолигоценовые интрузивы — Амулсарский. Базарчайский. Кая.и н 
ский, Джермукский, Гюмушханский. абсолютный возраст которых 
укладывается в узкие пределы—32 — 34 млн. лет- К этому же воз 
расту принадлежат, по данным Г. П. Багдасаряна [10]. дородные 
дайки гранодиорит-гранит порфиров Анкаванского района (30 — 35 
млн. лет).
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Верхнеэоцен-нижнеолигоценовый интрузивный комплекс Сева- 
но-Ширакского синклинория включает Ахавнадзорскую с Мегра- 
дзорской апофизой. Атарбекянскую, Севанскую и ряд небольших 
«нтрузий, приуроченных к Анкавано-Сюникскому разлому, и харак

теризуется многофазностью (1. габбро. 2. кварцевые диориты, мон
цониты, 3. граносиеннты), повышенной калиевой щелочностью, 
габбро-монцонит-сиенптовым формационным типом и сходством с 
интрузиями Южной Армении.

Верхнеэоцен-нижнеолигоценовый интрузивный комплекс, по- 
видимому, формируется также в бортовых актнвпзировнных струк
турах— Лалварский синклинорий, где он представлен небольшим 
одноименным гранодиоритовым интрузивом. Возраст его определяет
ся на основании прорывания им отложений среднего эоцена (лютет- 
ский ярус) и согласно радиологическим данным (37 млн. лет) соот
ветствует верхнему эоцену.

Верхнеэоцен-нижнеолигоценовый щелочной-субщелочной ин
трузивный комплекс (Тежсарский, Амзачиманский. Бундукский. 
Гарнасарский. северная часть Такарлинского и др.) представляет со
бой яркий пример оригинальных интрузивных комплексов централь
ного типа, характеризующихся концентрически-кольцевым строе
нием. тесной связью с верхнеэоцен-ннжнеолигоценовой трахианде- 
зитовой формацией [9, 33]. резко повышенной калиевой щелоч
ностью. отсутствием основных щелочных разновидностей и много- 
фазнос!ью (1. щелочные, нефелиновые, псевдолейцитовые сиениты. 
2. кварцевые щелочные сиениты. 3. граносиеннты, сиенито-грани- 
ты). По совокупности признаков относится к щелочно-сиенитовой 
субформации. Возраст ее определяется прорыванием щелочных вул
канитов верхнего эоцена и нахождением галек их в средне-верхне- 
олигоценовых отложениях [52]. что продтверждается и радиологиче
скими исследованиями Тежсар—32—37, Бундук—33—38, Гарна- 
сар—3-4 — 36. Амзачиман—36—39 млн. лет. северная часть Такяр- 
линского интрузива — 38 млн. лет-

Во вторую подстадию раннеорогенной стадии (в верхнеолиго- 
цен-верхнемиоценовую) интенсивные горообразовательные движе
ния приводят к общему воздыманию Антикавказа. Области осадко
накопления резко сокращаются и смещаются на юг — Среднеарак- 
синская впадина, где продолжается накопление молассовых толщ. 
Области же вулканической активности проявляются в пределах 
Айоцдзора, Варденисского хребта и бассейна оз. Севан. Вулканизм 
носит наземный характер и отличается развитием преимущественно 
кислых продуктов. Это потоки, экструзивные тела, дайки, а также 
туфы, туфобрекчии дацитов, липаритов и реже трахиандезитов, тра- 
хилипаритов. В пределах -Зодского рудного поля на продолжении 
Восточно-Севанского хребта, к этому возрасту относятся липариты 
низов басаргерачской свиты, абсолютный возраст которых дал
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22±1.5 млн. лет [40]. Санидиновые трахилипариты бассейна р. Ге 
тик (абсолютный возраст 25±2 млн. лет) слагают небольшое экстру
зивное тело.

Описанные породы относятся к единой липаритовой формации, 
отличающейся несколько повышенной щелочностью. Масштабы 
проявления кислого вулканизма верхнеолигоцен-ннжнемиоценового 
комплекса не могут быть пока точно оценены. Области проявления 
раннеорогенного и позднеорогенного кислого вулканизма на боль 
шинстве участков перекрываются, а отсутствие надежных стратигра
фических и радиологических критериев не позволяют их четко стра
тифицировать. Учитывая широкое развитие для этого периода гра
нитного интрузивного магматизма, следует, по-видимому, полагать 
большие масштабы синхронного кислого эффузивно-экструзивного 
вулканизма.

Во вторую верхнеолигоцен-верхнемиоценовую подстадию ран
неорогенной стадии, на фоне общего блоково-глыбового воздымання. 
в пределах блоков с большой амплитудой вертикальных перемеще 
ний, в тесной связи с молодыми и омоложенными разломами форми
руется верхнеолигоцен-нижнемиоценовый интрузивный комплекс 
приповерхностных, субвулканических интрузий порфировидных гра
нитов, гранодиоритов и гранодиорит-гранит-порфиров (Вохчинский. 
Казанличскнй, Шенатагский. Прошибердский, Анкаванские доруд- 
ные дайки?). Одновременно в пределах блоков с относительно за
медленным темпом поднятий, в пределах и по краям замыкающихся 
остаточных прогибов, в наземных условиях, формируются эффузив- 
но-субвулканнческие комплексы липаритовой формации (Сисиан 
Айоцдзор, Варденисский и Севанский хребты).

Нижнемиоценовый интрузивный комплекс во времени совпа
дает с проявлением предсреднемиоценовой фазы складчатости. 
Интрузии представлены многократными (субфазы и дополнитель
ные интрузии) штокообразными телами и поясами многочисленных 
даек гранит-гранодиорит-порфиров. Характерными чертами субвул 
панической гранитовой формации являются лейкократовый, порфи 
ровидный облик гранитов и гранодиоритов, слабо выраженные яв
ления контаминации, анхиэвтектический состав, повышенная калие 
вая щелочность и широко проявленные процессы калиевого мета
соматоза. Нижнемиоценовый гранитовый комплекс молибденонос
ных гранитоидов в пределах Мегринского плутона и Баргушатской 
группы выделен Р. X. Гукасяном и Б. М. Меликсетяном [21 ] по дан 
ным радиологических и петрологических исследований. Аналогич
ный комплекс в Айоцдзоре выделен Г. А. Казаряном [27]. Данные 
абсолютного возраста для интрузивов этого комплекса следующие 
Вохчннекого — 21 —24, Казанличского —24 — 25. Газминского — 27 
млн. лет. По петрографо-минералогическим особенностям и форма
ционному типу к указанному комплексу, по мнению Б. М. Мелике е- 
тяна [24]. близки и дорудные дайки Анкаванского рудного поля, хотя
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11 по радиологическим данным (30 — 35 млн. лет) они относятся к 
нижнеолигоценовому комплексу.

' * г

Фиг. 6. Палеотектони еская схема раннеорогенной'стадии (Рр|— К$). 1. 'Области 
поднятия и размыва. 2. Сланценосно-молассовая формация. 3. Терригенные и со- 
лсносные молассовые формации (а — большой мощности, б малой мощности). 
4. Интрузивы субвулканической гранитовой формации. 5. Контуры распростране

ния мио-плиоценовой пролювиально-вулканогенной свиты. 6. Разломы.

Позднеорогенная стадия

Позднеорогенная стадия охватывает время от мэотиса и до ан
тропогена включительно и протекает в две подстадии:

а) верхний миоцен (мэотис)-средний плиоцен: б) верхний плио
цен— четвертичный.

В конце верхнего миоцена (перед мэотисом) происходят новые 
мощные тектонические движения, в результате чего площадь накоп
ления осадков в остаточных прогибах резко сокращается и Антикав- 
ка.з в целом испытывает общее поднятие, регрессию и, начиная с 
мэотиса. он вступает в континентальную фазу развития. Миоцено-
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вне отложения Среднеараксинской депрессии сминаются в складки, 
образуются соляные структуры и депрессия в целом испытывает 
поднятие. В центральной части Антикавказа на фоне общего блоко
вого поднятия происходят дифференцированные движения, обусло
вившие интенсивное проявление кислого субщелочного вулканизма 
(трахилипаритовая формация). Вулканизм носил эксплозивный ха
рактер и развивался в бортовых частях остаточных прогибов (Эл
линский, Амулсарский и др.) вдоль разломов Это, главным образом, 
эффузивы и экструзии трахилипаритового состава, их туфы, туфо- 
брекчии, туфопесчаники, которые развиты на Варденисском хреб
те, в Западном Айоцдзоре, в бассейне оз. Севан и других районах, 
и большинством исследователей выделяются как мио-плиоце
новые [8, 18, 42, 48]. Верхнемиоценовыми являются экструзии и 
вулканические образования санидиновых трахилипарптов и андези 
то-дацитов Западного Айоцдзора (сс. Эльпин-Ринд-Зовашен). Пер
вые прорывают фаунистически охарактеризованные отложения ниж- 
него-среднего олигоцена и перекрываются вулканогенно-обломочной 
свитой, наиболее вероятный возраст которой—верхний миоцен 
118]. Радиологические определения абсолютного возраста пород 
этой формации в среднем составляют 12.5 млн. лет.

В нижнем-среднем плиоцене в центральной части Антикавказа, 
на территории от Ахалцихского остаточного прогиба на северо-запа
де и до Сюника на юго-востоке, происходит накопление мощных (до 
1 км) свит вулканогенно-обломочных образований андезит дацито
вой формации, отлагавшихся в озерно-континентальных условиях — 
Вохчабердская и Годерзская свиты и их стратиграфические эквива
ленты. Образования эти представлены туфобрекчиями, агломерато
выми туфами, агломератами, туфопесчаниками, конгломерато-брек- 
чиями, переслаивающимися с потоками и покровами лав и пронизан
ными дайками и силлами. Формирование этих свит связано с дея
тельностью полигенных вулканов. Одновременно происходило обра
зование специфичной эффузивно-субвулканической серии той же 
формации с подчиненным развитием приповерхностных интрузий. 
Породы этой серии образуют экструзии, лакколиты, сфенолиты. 
пластовые тела, дайки, потоки и покровы в пределах Цахкуняцского 
и Сюникского хребтов, Нахичеванской впадины, Айоцдзор-Ордубад 
ского синклинория.

Главная масса пород формации представлена андезитами и да
цитами; менее развиты базальты, андезито-базальты. андезито-даци- 
ты и реже липарито-дациты. Все они выражены нормальной извест
ково-щелочной серией. Абсолютный возраст представителен форма
ции 7—10 млн. лет.

Позднее к отдельным наиболее жестким и приподнятым участ
кам в зоне Анкавано-Сюникского разлома (Гегамское и Варденис- 
ское нагорья, Западный Айоцдзор) было приурочено формирование 

1-1/
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трахиандезитовой формации. Характер вулканизма ареальный; по
роды формации слагают купола, дайки, потоки, покровы, брекчии и 
туфы Породы трахиандезитовой формации налегают на вохчаберд- 
скую свиту и несогласно перекрываются верхнеплиоценовыми и чет
вертичными образованиями. Возраст этой формации 4,5 — 5 млн. лет.

Основная часть формации представлена трахиандезитамн. В 
состав ее входят также трахидациты, дациты, трахиандезито-базаль- 
ты. трахилипариты, щелочные базальтоиды. липарито-дациты.

В конце среднего плиоцена, вслед за формированием трахианде- 
.итовой формации, происходят сравнительно слабые складкообра

зовательные движения, обусловившие дислокацию образований 
верхнего миоцена—среднего плиоцена.

В первой половине верхнего плиоцена происходит общее опу
скание страны. Ослабление дифференциальных движений приводит 
к пенепленизации рельефа, соответствующей акчагыльской транс
грессии в Куринской впадине и в Закаспии. В среднем-верхнем ак- 
чагыле вновь усиливаются тектонические движения, выразившиеся 
в сводово-глыбовых поднятиях древних антиклинальных сооруже
ний и грабенообразных опусканиях синклинальных впадин. Эти яв
ления сопровождались оживлением глубинных разломов (Анкава
но-Сюникского։ и образованием новых крупных разрывов, приуро
ченных. главным образом, к границам растущих горст-антиклиналей 
и грабен-синклиналей. В это же время в унаследованных от миоцена 
тектонических депрессиях (Севанской. Ширакской, Ленинаканской) 
и новообразованных впадинах (Воротанская) формируются водоемы, 
в которых происходит накопление пресноводно-озерных осадков. В 
результате всего этого структура страны приобретает современный 
складчато-глыбовый характер.

Вулканические явления верхнеплиоцен-четвертичного времени 
тяготеют к зоне Транскавказского поперечного поднятия и к зоне 
Анкавано-Сюникского глубинного разлома. Вулканизм этих зон раз
личается по ряду признаков; исключение составляет район г. Ара- 
гац. который, располагаясь в месте пересечения указанных структур
ных единиц, отличается сложностью эруптивных явлений и магма
тизма. носящих черты, характерые для Транскавказского поднятия 
с одной стороны, и зоны Анкавано-Сюникского разлома — с другой.

В зоне Транскавказского поперечного поднятия верхнеплио- 
цен-четвертичный вулканизм приурочен к области Джавахетских 
юр. массивам Арагац. Араилер. Арарат. История развития вулка
низма этих областей сходна и носит ряд принципиально общих черт.

Начало вулканической деятельности в зоне ознаменовалось 
трещинными излияниями лав базальтовой формации, наиболее ти
пичные представители которой известны как «долеритовые базаль
ты». Лавы формации выходят далеко за пределы перечисленных 
горных сооружений, обычно образуя обширные, нивелирующие 
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рельеф, покровы-поля- Извержения, происходившие из системы ли
нейных вулканов, были многократными, местами доставляя на по
верхность до 20 потоков небольшой мощности.

Формация выражена оливиновыми базальтами немного повы
шенной щелочности с долеритовой структурой основной массы. С 
базальтами подчиненно ассоциируются андезито-базальты, часть ко
торых также «долеритовая». Верхнеплиоценовый возраст базальтов 
у большинства исследователей не вызывает сомнений: подкрепляет
ся он геологическими и палеомагнитными данными [2. 5, 8, 58]

В ходе роста Транскавказского поднятия вслед за базальтами 
происходили извержения пород андезит-дацитовой формации, кото
рыми, в основном, и сложены горные массивы этой зоны. Формиро
вание формации, вероятно, продолжалось без значительных переры
вов с верхнего плиоцена до антропогена включительно; верхнечет
вертичный возраст наиболее поздних ее членов бесспорен [8. 14. 
43, 50, 58].

Образование формации связано с полигенными вулканами 
(Арарат. Арагац. отдельные центры Ахалкалакского нагорья), моно- 
генными центрами и. реже, трещинными извержениями. Продукты 
извержений выражены лавами, экструзивными и обломочными раз
ностями, игнимбритами; в этом смысле наибольшим разнообразием 
пользуются вулканиты г. Арагац. Преобладающими в формации яв
ляются андезиты и дациты, причем последние нередко выделяются 
повышенной щелочностью; в меньшей степени развиты андезито 
дациты и андезито-базальты. В общем для формирования формации 
характерна смена пород среднего состава более кислыми, хотя и из
вестны случаи более сложного хода извержений [56. 58].

В зоне Анкавано-Сюникского разлома продукты верхнеплио- 
цен-антропогенового вулканизма образуют полосу, протягивающую
ся с юго-востока на северо-запад через Сюник. Айоцдзор-Варденис. 
Гегамское нагорье, г. Арагац, Карсское плато. По всей полосе от
четливо выделяются две формации: липаритовая (верхний плиоцен) 
и андезито-базальтовая (антропоген).

Породы липаритовой формации по мнению многих исследовате
лей имеют верхнеплиоценовый возраст [8, 14, 30, 58]: в местах 
стыка вулканических продуктов, связанных с Транскавказским под
нятием и зоной Анкавано-Сюникского разлома, липариты налегают 
на базальты и перекрываются четвертичными вулканитами. Харак
тер вулканизма ареальный. Центры извержений представлены ку
полами (до 20), которые группируются в пределах современных на
горий (Сюникское, Гегамское. Арагацское) и Карсского плато, кучно 
располагаясь в водораздельных и периферических частях: возникли 
они на локальных трещинах близмеридиональных направлений 
[30]. Возможно, что купола питались изолированными неглубоки
ми очагами, общими для каждой отдельной области [29. 30].
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Продукты деятельности выражены лавами, обсидианами, пер
литами. брекчиями, нередеко образующими потоки агломератового 
типа. Помимо липаритов в состав формации входит и небольшое 
количество липарито-дацитов. причем в ряде случаев их изверже
нием завершается деятельность вулканов [30].

На границе верхнего плиоцена и антропогена, после небольшо
го перерыва, в зоне Анкавано-Сюникского разлома начались извер- 
кения андезито-базальтовой формации, длившиеся до голоцена 

вклчительно. Извержения, группировавшиеся в три возрастных эта
па. носили ареальный и. отчасти, трещионный характер.

В покровах лав формации, занимающих площадь до 4500 км2, 
преобладают андезито-базальты; в меньшей мере развиты андезиты 
и базальты. Для всех пород, в общем относящихся к известково-ще
лочной серии, характерна повышенная щелочность.

В границах этих общих характеристик каждая область отлича
ется своей вулканической историей и магматической спецификой 
[28. 29, 59]. Считается, что эти различия определяются существо
ванием областных периферических неглубоких очагов, в которых 
происходило окончательное формирование состава лав. Очаги снаб
жались единой базальтовой магмой, поступающей с больших глубин 
посредством глубинного разлома; вулканы же сообщались с очагом 
с помощью локальных, недолговечных трещин [28. 29].

Образование промежуточных очагов и системы локальных тре
щин связано с воздыманием зоны Анкавано-Сюникского разлома в 
четвертичное время, когда на общем фоне поднятия начали выде
ляться отдельные «вздутия» (возможно имеющие характер блоков), 
к которым и приурочены вулканические нагорья зоны. Не исключе
но. что структурное и магматическое обособление областей в зоне 
началось еще в верхнем плиоцене, и уже по-своему отражалось в об
разовании липаритовой формации. •

Следует оговориться, что на юго-восточном окончании зоны Ан 
кавано-Сюникского разлома, в районе Ишхансарского массива, раз
виты формации, характерные для Транскавказского поднятия, часть 
которых связана с центром извержения полигенного типа. Этот факт 
можно объяснить связью указанного массива с поперечным подня
тием по линии Южный Сюник—Лачин — Агдам.

В заключение следует подчеркнуть, что в верхнеплиоцен-чет- 
вертичное время магматизм поперечных и продольной зон. резко раз
личаемый по ряду черт, развивался параллельно, изолированно, с 
небольшим запозданием в полосе Анкавано-Сюникского разлома. 
В самом начале имело место одновременное извержение резко конт
растных серий (базальтовой и липаритовой!. связанное с различны
ми структурными единицами.
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Заключение

Этапы тектонического развития, типы возникающих структур, 
особенности становления и размещения разновозрастных осадоч
ных. магматических и рудных формаций в пространстве и во време
ни отчетливо выявляют направленный характер геологической исто
рии Антикавказа (табл. !)•

1. Байкальский-каледонский (?) этап характеризуется геосин- 
клинальным типом развития, исключительной тектонической по
движностью и проницаемостью коры, с возникновением регионально- 
метаморфизованных пород зелено-сланцевой фации. Масштабы и 
особенности магматизма данного этапа трудно поддаются расши
фровке.

2. Варисцийский этап отличается субплатформенным режимом 
развития с почти полным отсутствием или весьма ограниченным 
проявлением эффузивной андезитовой формации (?).

3. Альпийский этап (собственно геосинклинальный и ороген 
ный) знаменует собой качественно новую фазу развития, характери
зующуюся интенсивной тектонической активностью земной коры, 
разнообразными условиями накопления осадочных толщ, мощно 
проявленным магматизмом и интенсивной эндогенной минерали
зацией.

4. Собственно геосинклинальный подэтап развития Антикав
каза по характеру геотектонического развития, условиям образова
ния и типам осадочных и магматических формаций подразделяется 
на 3 стадии —раннеальпийскую, среднеальпийскую, позднеальпий
скую.

Раннеальпийская стадия характеризуется раскалыванием до- 
альпийского субстрата, возникновением глубинных разломов и фор
мированием Сомхето-Кафанского эвгеосинклиналыюго прогиба, ха
рактеризующегося наличием специфичного ряда эффузивных (ан
дезитовая. плагиолипаритовая, андезито-дацитовая) и интрузивных 
(плагиогранитовая и диоритовая) формаций, отличных от форма
ционных рядов первичных геосинклиналей.

Среднеальпийская стадия, в отличие от раннеальпийскои. ха
рактеризуется наличием групп формаций, свойственных инициаль
ному магматизму первичных прогибов. При этом в длительно разви
вающихся. преимущественно продольных геосинклинальных трогах 
(Севано-Акеринский. Еревано-Вединский) формируются интрузив 
ные (гипербазитовая, пироксенит-габбровая. габбро-диабазовая! и 
эффузивные (спилит-диабазовая) формации, несколько отличающие
ся от магматических формаций, возникающих в поперечных проги 
бах (оливин-базальтовая, габбро-диоритовая).

Позднеальпийская стадия по типу развивающихся С1р\кт\р 
(Севано-Ширакский. Айоцдзор-Ордубадский) и набору магматиче- 
Иэвестия. XXI. 1—2—3
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ских формаций (эффузивная—андезитовая, интрузивная —габбро- 
диорит-гранодиорнтовая) в определенной степени сходна с ранне
альпийской стадией, отличаясь от последней кратковременностью 
развития и сравнительно ослабленным проявлением магматизма.

5. Орогенный подэтап характеризуется последовательным, хотя 
н неодновременным замыканием позднеальпийских прогибов в связи 
с интенсивной складчатостью, специфичным набором магматических 
формаций и формированием Антикавказского складчато-глыбового 
сооружения, испытывающего длительное дифференцированное воз
дымай ие.

Раннеорогенная стадия в начальную фазу характеризуется воз
никновением в остаточных прогибах в субаэральных условиях парал
лельных рядов эффузивных (андезитовая и трахиандезитовая) и 
соответствующих интрузивных (габбро-монцонит-сиенитовая и ще 
лочно-сиенитовая) формаций, тесно связанных с активизацией Анка- 
вано-Сюникского разлома. Во вторую фазу в связи с развитием мо
лодых продольных и поперечных разломов, интенсивным блоково
глыбовым воздыманием и «гранитизацией» субстрата формируется 
самостоятельная липаритовая и гранитовая формации.

Позднеорогенная стадия характеризуется дифференцирован
ным блоково-глыбовым воздыманием. ликвидацией остаточных про
гибов. возникновением горных цепей, межгорных и краевых впа
дин. В начальную подстадию, одновременно в пределах блоков с 
различной амплитудой вертикальных движений, последовательно 
формируются своеобразные эффузивно-субвулканические форма
ции (трахилипаритовая. андезито-дацитовая, трахиандезитовая). Во 
вторую подстадию дифференцированные блоковые поднятия и опу
скания, оживление древних и возникновение новых продольных раз
ломов приводят к формированию одновременно параллельных эф
фузивных формаций: липаритовая и андезито-базальтовая в полосе 
Анкавано-С юникского разлома и оливин-базальтовая и андезит-да- 
цитовая в зонах поперечных—Транскавказского и Ишхансарского 
поднятий.

6. Периодизация истории геотектонического развития и форма
ционный анализ магматизма, позволяют отметить проявление, по- 
ви,тимом\, четырех типов магм: первичных — гипербазитовой и оли
вин базальтовой. геосинклинально-орогенной-андезитовой и ороген
ной I ранитоидной. что связано с особенностями строения и развития 
земной коры на данном участке.

' Пространственная и возрастная сопряженность интрузивных 
и эффузивных формаций, приуроченность их к одним и тем же тек
тоническим структурам в отдельные стадии развития указывают на 
возможность существования парагенитической связи между ними, 
не подразумевая при этом общности магматического очага и исход
ной магмы.

8. Наблюдается определенная пространственная и временная 
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связь магматических формаций с отчетливо волнообразным разви
тием с СЗ на ЮВ различных структурных элементов.

Анкавано-Сюникский долгоживущий разлом контролирует 
проявление андезитового ряда формаций, как в ранне- и позднеаль 
пийскую, так и в ранне- и позднеорогенную стадии, а также в ранне
орогенную габбро-монцонит-сиенитовую формацию.

С заложением Севано-Акеринского и Еревано-Вединского раз
ломов тесно связано возникновение гипербазитовой. приоксенит 
габброзой и спилит-диабазовой формаций.

9. Выявляется роль поперечных структур в возникновении и 
пространственном размещении оливин-базальтовой формации как в 
среднегеосинклинальную, так и в позднеорогенную стадии. В участ 
ках сочленения поперечных и продольных структур существенное 
развитие приобретают кислые и щелочные магматические формации. 
Орогенные эффузивные (липаритовая) и интрузивные (гранитовые) 
формации связаны с молодыми разноориентированными разломами 
в пределах интенсивно воздымающихся блоков.

Интрузивные формации собственно геосинклинального подэта
па приурочены к зоне центрального поднятия Севано-Ширакского 
синклинория и к брахиантиклинорным структурам Сомхето-Кафан- 
ской зоны и Цахкуняцского блока и представляют собой своеобраз
ные. длительно развивающиеся брахиантиклинории, контролиру- 
щие магматизм.

10. Устанавливается достаточно отчетливая связь интрузивных 
формаций с фазами складчатости. Интрузивные формации возни
кают в связи с фазами складчатости, обусловливающими коренную 
перестройку в геотектоническом плане, т. е. инверсию геотектони
ческого режима. Такими эпохами являлись предверхнеюрская 
преднижнемеловая. предверхнеэоценовая. предолигоценовая и пред 
среднемиоценовая. В то же время предпалеогеновая фаза складча
тости, не являясь инверсионной, характеризуется незначительным 
развитием плутонизма, особенно гранитондного.

11 Направленный характер тектоно-магматического развития 
Антикавказа отчетливо проявляется в закономерном изменении хи
мизма возникающих магматических формаций, как в течение отдель
ных стадий, так и при переходе от собственно геосинклинального 
этапа к орогенному. Это выражается в смене известково-щелочных 
(с пониженной щелочностью) отчетливо натриевых ассоциаций ран
неальпийской стадии известково-щелочными ассоциациями, повы
шенной (натриевой) щелочности среднеальпийской стадии, известко
во-щелочными ассоциациями нормальной щелочности позднеаль
пийской стадии, и далее орогенными щелочно-известковыми (с по 
вышенной щелочностью) существенно калиевыми ассоциациями с 
возрастанием роли редкометальной геохимической и металлогени 
ческой специализации. Общей особенностью геосинклинальных и 
орогенных формаций является их повышенная глиноземистость и 
известковистость.



36 А. Л Габриелян, Г. П Багдасарян н др.III ճ. ԴԱՐՐԻԵԼՅԱՆ. Դ. Պ ՐԱ՚ԼԴԱՍԱՐՅԱՆ. Ռ. Տ. ՋՐՐԱՇՏԱՆ. Կ. Ի. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Р. 1Г. ՄԵԼԻՔՍ Ե|»֊5 ԱՆ. Ռ. Լ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, Ա. Խ. ՄՆԱՑԱԿԱՆ8ԱՆԳԵՈՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ &ԱՐԳԱ8ՄԱՆ ԵՎ ՄԱԳՄԱՏԻԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԷՏԱՊՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ|Լ մ փ ո փ ո ւ մ
Անտիկովկասի տեկտոն ամ աւյմ ատի կ պատմության զարգացում ր ստորա֊ 

բաժանվում 4 երեք էտապի' Բ ա յկ ա յ յան-Կ ա յե ղ ոն յան (?), Վարիսցյան և Ալ
պիական։ Աոաջին երկու էտապների մ ա զ մ ա տ ի զ մ ր շատ սահմանափակ է և 
դեռևս ի ստացվհլ իր միանշանակ վերծանումր։ Ալպիական էտապր զարգաց
ման որակապես նոր ֆազ է, որբ բնորոշվում է բուռն տեկտոնական ակտիվու֊ 
թ/ամբ, նստվածքա\ին հատվածքների կուտակման բազմազան պայմաններով, 

հզոր մ ա զ մ ա տ ի զ մ ո վ և էնղոզեն > ան ք ա յն ա ց մ ա ւ) բ ։
Առանձնացվում են գե ո տ ե կտ ոն ա կան զարզացմ ան բուն զե ո ս ինկլին ա լա- 

յին (Լ — ₽^). ե օրոզենիկ (Pgշ—<2) ենթաէտաւդներ: Էֆուզիվ ե ինտրուզիվ 
ֆորմացիաների տիպերի և առանձին ստրուկտուրային էլեմենտների ղւսրղաց֊ 
ման միջև նկատվում է որոշակի ուղղվածություն և ւիոխաղարձ ւզայմանա- 
վորվածություն ( աղյուսակ I )։

Հաստատվում է մադմատիզմի տարածական, ժամանակային կ ւս պ ր ռե
գիոնալ բեկվածքների , /այնա կի ստրուկտուրաների, ծալքաւիորման ֆազերի և 
այլ զո րծ ոնն ե ր ի , ե տ:

ЛИТЕРАТУРА

1. Абовян С. Б. Геология и полезные ископаемые северо-восточного побережья 
озера Севан. Изд. АН Арм. ССР, 1961.

2. Адамян А. А. Неогеновые и четвертичные эффузивные породы Приереван 
ского района. Изв. АН Арм ССР, геол, и геогр. науки, т. XIV, № 6, 1961.

3. Азарян Н. Р. Стратиграфия и фауна юрских отложений Алавердского рудного 
района Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1963.

1 Акопян В. Т. Стратиграфия юрских и меловых отложений юго-восточного Зан- 
гезура. Изд. АН Арм. ССР, 1962.

5. Акопян Ц. Г. К вопросу об одновозрастностн долеритовых базальтов Приере- 
ванского района и Лорийского плато (Арм. ССР). ДАН Арм. ССР, т. XXI, 
№ 5. 1955.

6. Аракелян Р. А. Палеозой. «Геология Армянской ССР, т. II. Стратиграфия». 
Изд. АН Арм. ССР. 1964.

Арутюнян Г. С. Возрастное расчленение интрузивов северо-западной части 
Севанского хребта Изв АН \рм. ССР. Науки о Земле, т. XX. № 1—2, 1967.

8. Асланян А. Т. Региональная геология Армении. Айпетрат, Ереван, 1958.
9 Багдасарян Г. П. Щелочные горные породы центральной части Армянской 

ССР. В сб. «Вопросы вулканизма». Изд. АН СССР, 1962.
10. Багдасарян Г. П. О возрастном расчленении интрузивов Северной Армении в 

свете радиологических данных и геологических представлений. В сб. «Абсо- 
лютное датирование тектоно-магматических циклов и этапов оруденения». 
Изд. «Наука», 1966.

1 1 Багдасарян Г. П.։ Ширинян К. Г. К генезису изверженных горных пород на 
примере изучения глубинного и эффузивного магматизма Армении. В сб.



СХЕМА ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД (АРМЯНСКАЯ ССР)
>лйца

«I

Тектонический режим

£

Интенсивное пригибание (Ри:)

И.чало прогибания (Р£։ — Р^.)

-

-

Геосинклинальныи

1 последнего метаморфизма по данным К — Аг метод».

I е о а н т и к л ана л ы юс в< ՛ з д и м а н не 
(пр* дкеллиненгкая фаза, бат)

Геол итнкливальное воздычание и 
складчатость (предверхнеэоценовая)

Интенсивное возлымание Антикавка- 
за начало <аложенич Среднеарлкснн-

кладчатесть и ннтесявное днффе- 
|чг11цпронанное поднятие (Дании)

Начало заложения гсосинклннальных 
прогибов и глубинных разломов

1

Максимальное интенсивное прогиба
ние (байос)

Геоан) иклипады1ьс вот иамапие 
(неоком)

Слабо гифференцнронанные, губ
ила 1 форменного типа прогибы и под
нятия

Начало гсосинклинального прогиба
нии (1))

дифференцированные прогибания на 
фоне общею поднятия, складчатость 
(пределигоненовая фаза)

Пре 1меотнческая фаза складчатости 
интенсивное поднятие

1н |>ф‘ рс нниронанное прог нбзнне
Оа)

Общее опускание пенепленизация 

сарматская ннгр.-ссии (\ )

Днффере1щи1юван։1ые блоковые иод-
I пятим (X. •)

Сратнительно с таби .ьпый тсктони- 
чеемп. режим (кампаи-маастрнхт)

Интенсивное прогиба ши (турон-сан- 
тин)

смог впа гины (Рв3

Типы и нанменонами? 
структур осадочные и вулкано

генно-осадочные

Ф о р м а ц и и

эффу 1ивнмс интрузивные

Абсолютны и возраст 
формаций в млн. лет

8—
=

8

а

с

Дифференцированные блоковые под- 
ннтни и опускания, оживление древ
них разломов, возникновение новых 
поперечных разломов (Х^ — <?)

Диатом итовая и др. 
пресноводно-озерные, 
алл юннал ։. ио-прол ю- 
внальные, ледниковая

Пролювиально-вулка
ногенная (Х! 2)

Терригенная и соленос
ная (Х։ 3)

Угленосно-молассовая
(Рбз-кЬ

Пестроцветная молассо-
I (Р£з 31

Терригенная-раинемо-
лассовая (РК!"2)О #

Вхлканогсино-обломоч- 
пая н терригенная 
(Рй)

Туфогенно-терригенная
(₽Й)

Известняковая (Рр^.)

Терригенно-флишевая 
(₽*>

Терригенно-флишевая 
(даний)

Карбонатн; я (камнан- 
маастрихт)

Вулканогенно-обломоч
ная (коньяк-сан гон)

Карбонатно-терригенная! 
(верхний турой) 
Террнгенно-1 лауконнто* 
в »я (альб-ссноман)

В полосе Анкаван-Сюник- 
ского глубинного разлома

Анлсзит-лаиитоная

Липаритовия

В лоне Траискав- 
кам кого попереч- 
III го поднятия

Андсзнто-ба альто
вая

Газа и. I она и

I р а х и а и 1 е з и т о в а я 
А 1 и е з и т-д ацитовая 
Т р а х и л и и а р и т о в а я

Субвулканическая 
гранитовая

Линаритовая

Сиенитовая
Трахнандсзнтовая

Габбро-мошюнит-сие- 
ннтовая

.Андезитовая

Лидаритовая

.Андезитовая

Линаритовая

Вазлльт-андезмтовая

Спнлит-днабазовая

Карбонатная (баррем) Линаритовая
Анте 1нт-даиитован 

Вулканогенно-обломоч
ная (келловей-валанжнн)

Терригенном раувакко- 
ная (.Ц)

У т леносно -молассовая 
(Та)

Известняковая (Р Тэ)

Терригенно-фосфорнто-
• > и (I ■ ’ I
Известняковая (И3)
Терригенная (1)։)

Пдагнолнпаритовая

Ан дезнтовая

Аиделитонаи

Метаморфнзопанные вулканогенные к осадоч
ные породы, представленные актинолитовыми, 
хлоритовыми, кварц-слюдистыми и др сланца
ми с пачками и прослоимн рассланцованыых 
диабазов, аидештои, мраморов и доломитов.

I аббро-диорит-грэно- 
диорнтовая

Габбро-диоритовая

Ми։ матит-граннтовая

Габб о-диоритовая

I аббро-диабазовая

I (ироксеннт-габбровая

Гиперблзнтовая

(норлтовая

11лагиограннтовая

Грани гоиды?
Габброиды 
Хпоперидотиты

4-5
7 10
12.5

29-24
23-25

АЯоцлзлр-Орлубадский 
синклинории

35-38
■36-38

37-39
36—39

10—46

Памбакская синклиналь

Сепаоо-Шираке кин и Айоц- 
дзор-Ордубадский еннкл.

46-48 Сева но-Шира кек ий
48- 50 синклинорий 
49-5’э

82 94

73-80

80—95

11ахкуняцекий

Прнкуринская

Нахкуняцскнп

антика.

зона

антика.

Севано-Лкерннскнй прогиб

Офиолитовый пояс \*1тикавказа

114-115
127-Ю9 
132-136

137-149
140

Кафанскнй антикл.
иахкуняцекнй антикл. 
Аллвердскнй антикл.

Хлавердский антика»

144 146 Шамшалинский антика.
149 169 Цахкунянскнй антикл.
162 165 А тавсрдскнй антикл.

154 166 ( омхсто-КаФанскнй антика

151—1(8 Паракар-Екгнлжа 
160—1X4 Арзакан-Лпаран 
190 верх. р. Дерик 
)6Э—214 Севанский хр.
278 р-н с. Скаранн
233—297 верх, р Ахум



Магматизм и тектоника АрмССР 37

«Проблемы магмы и генезис изверженных горных пород». Изд. ЛИ СССР. 
1963.

12. Баласанян С. И. Интрузивный магматизм Сомхето-Кафанской зоны. Изд. 
ЕрГУ, Ереван, 1963.

13. Бархатов Б. П. Палеозойская история и северная граница альпийского склад
чатого пояса юга СССР. Вестник ЛГУ, № 24. 1966.

14. Габриелян А. А. Основные вопросы тектоники Армении. Изд. АН Арм. ССР. 
Ереван, 1959.

15. Габриелян А. А. Эффузивный вулканизм и тектоника. Изв. АН Арм. ССР, 
сер. геол, и геогр., т. XIII, № 6, 1960.

16. Габриелян А. А. Интрузивный вулканизм и тектоника. ДАН Арм. ССР. 
т. ХХХШ, № 2. 1961.

17. Габриелян А. А. Магматизм и тектоника. Изв. АН Арм. ССР, Науки о Зем
ле, № 5, 1964.

18. Габриелян А. А. Палеоген и неоген Армянской ССР Изд. АН Арм ССР. 
Ереван 1964.

19. Габриелян А. А. Тектоническая карта Армянской ССР. «Геотектоника», 
№ 4, 1966,

20. Габриелян А. А., Татевосян Л. К. Схема геолого-геофизического районирова
ния Армянской ССР и смежных частей Антикавказа. Изв. АН Арм. ССР, 
Науки о Земле, № 1—2, 1966.

21. Гукасян Р. X., Мелнксетян Б М. Об абсолютном возрасте и закономер
ностях формирования сложного Мегринского плутона. Изв. АН Арм. ССР. 
Науки о Земле, т. XVIII, №№ 3, 4, 5, 1965.

22. Джрбашян Р. Т., Елисеева О. П., Остроумова А. С., Фаворская М. А. Неко
торые особенности развития палеогенового вулканизма Армении. В сб. «Воп
росы геологии Кавказа», Изд. АН Арм. ССР. 1964.

23. Джрбашян Р. Т. Петрохимические особенности и эволюция зпценового вул
канизма Базумского хребта. В сб. «Вопросы минералогии и петрографии 
Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1966.

21. Джрбашян Р. Т., Мелнксетян Б. М., Мелконян Р. Л. О магматических фор
мациях альпийского тектоно-магматического цикла (Армянская ССР). 
Изв. АН Арм. ССР, Науки о Земле, т. XX, № 4, 1967.

25 Казарян Г. А. Магматические комплексы Алавердского рудного района. Авто- 
реф. кандид, днсс., Москва, 1962.

26. Казарян Г. А. К вопросу происхождения плагнагранитов. В сб. «Вопросы ми
нералогии и петрографии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, Ере
ван, 1966.

27. Казарян Г. А, Куюмджян А. Г., Чнбухчян 3. О. О возрастном расчленении 
магматических пород Варденпсского нагорья. Изв. АН Арм. ССР. Науки 
о Земле, т. XX, № 4, 1967.

28. Карапетян К. И. Петрохимические особенности четвертичного вулканизма 
Гегамского нагорья и Айоцдзора (Армения). В сб. «Петрохимические осо
бенности молодого вулканизма», Изд. АН СССР, М., 1963.

29. Карапетян К. И, Гегамское нагорье и некоторые вопросы новейшего вулка
низма Армении. В сб. «Вулканические и вулкано-плутонические формации». 
Изд. «Наука», 1966.

30. Карапетян С. Г. Центры извержении плиоценовых кислых пород Армении. 
Сб. «Вулканические и вулкано-плутонические формации». Изд. «Наука», 
1966.

31 Кетнн И. Тектонические структуры Анатолии. «Геотектоника», № \ 19ьб.
32 Котляр В. Н. О возрастном расчленении интрузивов Малого Кавказа. ЗВМО, 

2-ая серия, ч. 69, вып. 2 — 3. Изд. АН СССР, М. — Л., 1940.
33. Котляр В. Н. Памбак. Изд. АН Арм. ССР, 1958.



зя \ \ Габрпелян, Г. П Багдасарян и др.

34 Кузнецов Ю. А. Главные типы магматических формаций. Изд. «Недра», 
1964. , '

35. Леонтьев Л. Н., Ханн В. Е. Верхнемеловые гипербазиты и офиолитовая фор
мация на Малом Кавказе. ДАН СССР, т. 1Х¥, № 1, 1949. ’

36 Леонтьев Л. Н., Ханн В. Е. К истории складкообразования и интрузивной дея
тельности на Малом Кавказе. Пзв. АН СССР, сер. геол., № 5, 1951.

37. Магакьян И. Г., Мкртчян С. С. Взаимосвязь структуры, магматизма и метал
логении на примере Малого Кавказа. Изв. АН Арм. ССР, сер. геол.-геогр. 
наук, г, X, № 4, 1957.

38. Малхасян Э. Г. Развитие вулканической деятельности и основные петрохими
ческие особенности вулканам енных образований Алавердского рудного райо
на В сб. ^Вопросы геологии Кавказа» Изд. АН Арм. ССР. 1964.

39. Меликян Л. С., Паланджян С. А.. Чнбухчян 3. О., Вартазарян Ж. С. К воп
росу о геологической позиции и возрасте офиолитовой серии Ширако- 
Севано-Акеринскон зоны Малого Кавказа. Изв АН Арм. ССР. Науки 
о Земле, т. XX, № 1—2, 1967.

10 Меликян Л. С. Возраст н условия формирования верхнетретпчной вулкано
генно-осадочной толщи Зодского рудного поля. Изв. АН Арм. ССР, Науки 
о Земле, т. XX, № 4, 1967.

41 Мелконян Р. Л. К вопросу о генезисе плагиогранитов и трондьемитов (на при
мере Алавердского района). Изв. АН Арм. ССР. Науки о Земле, т. XVIII, 
№ 6, 1965.

42 Мнлановскни Е. Е., Хайн В Е. Геологическое строение Кавказа Изд. МГУ. 
М„ 1963.

43 Мнлановскни Е. Е. Орогенный вулканизм п тектоника Кавказа. «Геотектони
ка», № 3, 1966.

44. Мкртчян К. А. О фазах эвгеосинклннального магматизма. В сб. «Тектоника, 
магматизм и закономерности размещения рудных месторождений». Изд. 
«Наука», 1964.

45. Мкртчян С. С. Зангезурская рудоносная область Армянской ССР. Изд. АН 
Арм. ССР, Ереван, 1958.

46. Мнацаканян А. X. Меловые вулканические серин Северной Армении и свя
занное с ними минералиобразование. Автореф. кандид, дисс., Ереван, 1964.

47. Муратов М. В. Геосинклинальные складчатые пояса и системы. Их этапы 
развития и магматизм. Изв. АН СССР. сер. геол., № 10, 1967.

48 Остроумова А. С. Базальто-трахитовая формация Малого Кавказа. В сб. «'Ще
лочные вулканические формации складчатых областей». Изд. «Недра», Л., 
1967.

49. Паланджян С. А. К геологии ультраосновных и основных интрузивных пород 
северо-восточного побережья оз. Севан. Изв. АН Арм. ССР, Науки о Земле, 
т. XVIII, № 1, 1965.

50. Паффенгольц К. Н. Геологический очерк Кавказа. Изд. АН Арм. ССР, 1959.
51. Ренгартен В. П. Стратиграфия меловых отложений Малого Кавказа. Регио

нальная стратиграфия СССР, т. 6, 1959.
52 Сарксян О. А. Палеоген Севано-Ширакского синклинория. Изд. «Митк», 

Ереван, 1966.
53. Татевосян Т. Ш. К петрографии основных и ультраосновных пород Амарий- 

ского района Армянской ССР. Изв. АН Арм. ССР, т. III, № 2, 1950.
54. Тектоника Евразии. Гл. ред. А. Л. Яншин. Изд. «Наука», М., 1966.

։ > Туманян Г. А. Новые данные о возрасте Кохбской интрузии. Изв. АН Арм. 
ССР, Науки о Земле, т. XIX, № 5. 1966.

56. Харазян Э. X. Стратиграфическое положение долеритовых лав Дорийского 



Магматизм и тектоника ХрмССР 39

плато в разрезе вулканического комплекса Джавахетского хребта Изв. АН 
Арм. ССР. Науки о Земле, т. XIX, № 5. 1966.

57. Чнбухчян 3. О. Некоторые итоги определения абсолютного возраста интру
зивных комплексов дисперсионным методом (на примере интрузивов Цент
ральной складчатой зоны Армении). Изв. АН Арм. ССР. Науки и Земле, 
№ 6, 1966.

58 Ширннян К. Г. Антропогеновый вулканизм Армении. В сб. «Вопросы вулка
низма», Изд. АН СССР, М„ 1962.

59. Ширннян К. Г. Петрохимические особеиностн молодого (верхнеплиоценовою- 
постплиоиенового) вулканизма Армении. В сб. «Петрохимические особенно
сти молодого вулканизма». Изд. АН СССР, М., 1963.

60. Шихалибейли Э. Ш. Геологическое строение и история тектонического разви
тия восточной части Малого Кавказа (в пределах Азербайджана). Изд. АН 
Аз. ССР, Баку, 1966.

61. Штеклин Дж. Тектоника Ирана. «Геотектоника», № 1, 1966.
62. Яншин А. Л. Проблема срединных массивов. БМОИП, отд. геол., № 5, 196՜».


