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СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР В СВЯЗИ С ВЫЯСНЕНИЕМ 

ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

На территории Армянской ССР выделяются три крупных структур
но-формационных тектонических зон юго-восток — северо-западного 
простирания, резко отличающиеся друг от друга по истории геологиче
ского развития, типу складчатых структур и времени их образования, 
характеристике гравитационного и магнитного полей, магматизму и ме
таллогении [2, 4, 5, 6, 7].

1. Сомхето-Кафанская зона, расположенная в северной части Ар
мянской ССР и протягивающаяся в северо-западном и юго-восточном 
направлениях в сопредельные с Арменией республики.

2. Складчатая зона Армении, охватывающая центральную часть Ар
мении (Базумский, Памбакский и Севанский хребты, Мисхано-Апаран- 
ский и Зангезурский массивы), в которую входит также наложенный 
Амасийско-Севано-Карабахский офиолитовый пояс, который в юго-вос
точной части Закавказья накладывается на первую зону.

3. Арагац-Нахичеванская зона располагается южнее Мисханс-Апа- 
г» ,райского массива и Варденисского хреота и юго-западнее Зангезурско- 

го массива, охватывая всю территорию ЮЗ части Армянской ССР и На
хичеванской АССР до р. Араке.

Каждая из указанных структурно-формационных зон имеет свои по
ложительные (антиклинории) и отрицательные (синклинории) структур
ные элементы, а также выступы доальппйского фундамента в виде гор
стовых поднятий или же ядер брахиантиклпнальных структур, в преде
лах которых наблюдаются определенные фациальные изменения разре
зов различных структурных этажей.

По простиранию в каждой из указанных тектонических зон наблю
даются также изменения структурного плана и интенсивности складча
тости и фациальные изменения, которые обусловлены наличием попереч
ных структурных зон. Такое распределение фаций и мощностей, а также 
структур второго и третьего порядков указывает на сильно раздроблен
ное состояние фундамента, начиная с альпийского этапа развития Закав
казья, а возможно и в герцинском этапе.

Границы указанных зон местами не совсем четкие ввиду наложения 
формаций отдельных структурных этажей на смежные зоны и широкого 
развития эффузивно-пирокластических покровов плноцен-четвертичного 
структурного этажа, который нередко перекрывает и накладывается на 
смежные тектонические зоны (Гегамский, Варденисский. Сисианский н 
Горисский вулканические нагорья).
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Нередко более молодые структурные этажи смежных тектонических 
зон накладываются на более древние структуры или наследуют их, что 
па первый взгляд нарушает структурно-формационное единство каждой 
тектонической зоны. Но исходя из истории геологического развития ука
занных зон. слагающих их формации и широко!о развития в них опреде
ленных структурных этажей, это единство является очевидным.

В последние годы стало возможным использовать для тектоническо
го районирования территории Армянской ССР и уточнения границ раз
личных тектонических зон данные геофизических, главным ооразом, гра
виметрических работ. Если первые попытки сопоставления геофизи
ческих данных с тектонической схемой Армянской ССР выявили законо
мерное зональное изменение интенсивности геофизических полей, об
условленное различием геологического строения крупных тектонических 
структур территории Армянской ССР (Донабедов А. 1 ., Аджимамудов 
Э. Б.. 1957), то в последующие годы, благодаря широкому применению 
более детальной гравиметрической съемки, накопился дополнительный 
фактический материал, позволяющий ввести значительные изменения в 
существующие представления о гравитационном поле территории Ар
мянской ССР, уточнить границы различных крупных структурных эле
ментов. а, следовательно, и глубинное геологическое строение террито
рий. покрытых мощными молодыми лавовыми покровами.

Несмотря на то, что гравитационное поле Армении в редукции Буге 
повсеместно характеризуется отрицательным!! значениями аномалий си
лы тяжести, по интенсивности, простиранию и форме аномалий силы 
тяжести здесь выделяются три аномальные зоны: Среднеараксии- 
ская, Нейтральная. Алавердп-Иджеванская, Горис-Кафанская, которые 
отделяются друг от друга гравитационными ступенями.

По характеру магнитного поля территория Армянской ССР также
разделяется на три зоны: северная, центральная и южная, которые в ос
новном совпадают с указанными выше гравитационным!! зонами.

Прежде чем перейти к структурно-формационной характеристике 
указанных выше тектонических зон, необходимо отметить, что на терри
тории Армянской ССР и сопредельных с ней республик выделяются сле
дующие крупные структурные этажи:

Догерцинский этап: 1. Протерозой-нижнепалеозойский структурный 
этаж.

I ерцинский этап: 2. Поздний силур-раннекаменноугольный струк
турный этаж. 3. Ранняя пермь — позднетриасовый структурный этаж.

Альпийский этаж, где выделяются три подэтапа:
Раннеальпийский подэтап: 4. Ранняя юра—среднеюрский (лейас- 

бат) структурный этаж. 5. Поздняя юра — раннемеловой (келловей-апт) 
структурный этаж.

Среднеальпийский подэтап: 6. Поздний мел-палеоценовый (сеноман- 
палеоцен) структурный этаж. 7. Эоцен-олигоценовый структурный этаж

Позднеальпийский подэтап: 8. Ранний миоцен-сарматский структур
ный этаж. 9. Мэотис-антропогеновый структурный этаж.
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В пределах отмеченных трех тектонических зон отложения не всех 
указанных структурных этажей развиты одинаково. Некоторые из них 
для отдельных тектонических зон были основными и определяющими.

Структурные этажи разных тектонических зон различаются по вре
мени своею начала и завершения, а некоторые из них в отдельных зонах 
носят локальный характер.

С о м х е г о - К а ф а н с к а я зон а. С севера указанная зона гра
ничит с Аджаро-7 риалетской складчатой системой, которая протягива
ется до меридиана г. Тбилиси, а с северо-востока и востока соответствен
но с Караязо-Евлахским и Бардинским прогибами юго-восточного борта 
К у р и нс кой деп ресс и и.

Юго-западной границей указанной тектонической зоны (в ее северо- 
западной части) является северо-восточный борт Севано-Ширакского 
синклинория, перекрытый лавами Ахалкалакского нагорья. Эта граница 
проводится по зоне сгущения градиентов силы тяжести.

Единство Сомхето-Кафанской зоны нарушается наложением на нее 
Севано-Акеринского шовного синклинория, который отделяет Карабах
скую ее часть от Кафа некой.

С юго-востока Сомхето-Кафанская зона резко ограничивается от 
Армянской складчатой зоны Гирратахским разломом, а с юга—Кара- 
дагским (Пран) выступом догерцинского фундамента близшпротного 
простирания. На северо-западе граница указанных зон нечеткая; она 
перекрыта здесь плащем четвертичных и позднетретичных вулканических 
образований.

Армянская часть Сомхето-Кафанской тектонической зоны в грави
метрическом отношении соответствует Алаверди-Иджеванской зоне по
вышенных значений аномалий силы тяжести на севере и Горис-Кафан- 
ской зоне на юго-востоке.

В пределах Алаверди-Иджеванской зоны отчетливо фиксируется 
региональное увеличение значений аномалий силы тяжести в северо-вос
точном направлении в сторону Курннской депрессии, несмотря на погру
жение плотных пород мезозоя под кайнозойские образования. Это явле
ние можно объяснить или уменьшением мощности земной коры в сто
рону Куринской депрессии, или же уменьшением мощности гранитного 
слоя и увеличением базальтового [3].

По характеру магнитного поля Алаверди-Иджеванская и I орис-Ка- 
фанская зоны максимума силы тяжести характеризуются спокойным 
магнитным полем с небольшим горизонтальным градиентом аномалии 
(△Т ) в основном положительного знака. Выступы ф\ндамента в виде п/ г * .
брахиантиклинальных структур и горстовых поднятий известны в Храм- 
ском и Локском массивах, а также на Мурхузском хребте и в басе, 
р. Асрик.

Из отложении герцинского цикла седиментации известны лишь в 
пределах Храмского массива маломощные туфогенио-осадочные эпи
континентальные породы среднего и позднего карбона.
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Основными структурно-формационными комплексами Сом.\ето-Ка
фа некой тектонической эоны являются:

I Ранне-среднеюрский структурный ярус, представленный в осно
вании маломощным терригенным лейасом и мощным (до 3,5 км) вул
каногенным (андезитовая формация и плагиолипарптовая субвулканиче
ская субформация) доггером*.

2. Позднеюрский-раннемеловой структурный ярус (мощностью 
до 3 км), сложенный вулканогенно-осадочным, вулканогенным и частич
но вулканогенно-карбонатным комплексом пород позднеюрского времени 
(в основном андезито-дацитовая — пирокластолитовая формация с под
чиненной ей рифогенно-карбонатиой формацией), вулканогенными (в 
той же формации), туфогенно-осадочными и терригенно-карбонатными 
отложениями раннего мела.

3. Позднемеловой-палеоценовый структурный ярус в основном при
урочивается к северо-восточной периферии Сомхето-Кафанской зоны и 
внутри нее проявляется лишь частично, наследуя синклинории второго 
структурного яруса.

Отложения более молодых структурных ярусов здесь не выявлены. 
Они имеют широкое развитие в смежных тектонических зонах.

Распределение фаций и мощностей на всем протяжении указанной 
тектонической зоны неравномерное; имеются структуры второго порядка 
с сокращенными разрезами отдельных стратиграфических подразде
лений.

В Сомхето-Кафанской тектонической зоне имеют широкое распро
странение многофазные гранитоидные интрузивные комплексы пред- 
верхнемелового (плагиогранитовая и диоритовая формации) и верхне
эоценового (гранодиоритовая формация) возрастов.

Современная структура Сомхето-Кафанской тектонической зоны, 
которая начала формироваться в доггере и окончательно оформилась в 
конце мела—палеогена, состоит из ряда структурных элементов (анти
клинориев и синклинориев), которые, в свою очередь, расчленяются на 
ряд структур второго порядка. По своей морфологии складчатые струк
туры в различных частях зоны существенно отличаются. В приподнятых 
частях преобладают брахиантиклинальные и коробчатые складки, а в 
наиболее погруженных частях и приразломных зонах — линейно-сжатые 
структуры.

Армянская тектоническая зона. В северо-восточной 
части Армянской ССР указанная зона граничит с Сомхето-Кафанской 
зоной. Характер изменения гравитационного поля и направление изоано
малий силы тяжести дают возможность предполагать, что граница меж
ду Сомхето-Кафанской и Армянской тектоническими зонами прослежи
вается не по юго-западному побережью оз. Севан, как это предполагают

Расчленение магматических формаций Армянской 
Р. 1. Джрбашяну, Б. М. Меликсетяну, Р. Л. Мелконяну |5].

ССР приводи гея по՝
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некоторые исследователи [1, 4, 6], а по северо-восточному его побережью, 
северо-восточнее Шахдагского хребта.

В пределах Кафанского района границей указанных тектонических 
зон является Гирратахский разлом, хорошо выраженный зоной повы
шенных градиентов силы тяжести.

Южная граница Армянской тектонической зоны в северо-западной 
части Закавказья проходит по южному борту выступа догерцинского 
метаморфического комплекса и выражена зоной сгущения градиентов 
силы тяжести, протягивающейся в близширотном направлении до оз. Се
ван. В своей крайней северо-западной части указанная граница скрыта 
под отложениями Ленинаканской наложенной мульды.

В юго-восточной части Армянской ССР юго-западная граница Ар
мянской тектонической зоны перекрыта молодыми вулканогенными об
разованиями Варденисского и Сюникского вулканических нагорий.

В своем тектоническом строении указанная зона неоднородна. В 
северо-западной части она несколько расширяется и в ее состав входят 
Ширакский и Степанаванский синклинории, Базумский и Арзакаио-Апа- 
ранский антиклинории. На юго-востоке ее составными частями являются 
наложенный Севано-Акеринскпй синклинорий, Сюникский антиклинорий 
и несколько расширенный поперечный (частично наложенный) Джер- 
мук-Кельбаджарскпй синклинорий.

В гравиметрическом отношении Армянская тектоническая зона яв
ляется составной частью крупной зоны центрального минимума.

Исходя из геологического строения различных частей территории, 
охватывающей зону центрального минимума, и формаций, слагающих 
различные крупные структурные элементы, здесь, по внутреннему раз
личию характера гравитационного поля, выделяются следующие под
зоны:

1. Северо-западная подзона — охватывает северо-западную часть 
Армянской ССР (Памбакский, Ширакский и Базумский хребты) и да
лее продолжается на территории Грузинской ССР.

2. Юго-восточная подзона — начинается с юго-восточного побе
режья оз. Севан, протягивается в юго-восточном направлении, охваты
вая Севанский, Варденисский и Зангезурский хребты.

3. Гравитационные депрессии: а) Ленинаканская, б) Арагап-Спита-
ксарская.

4. Подзона, соответствующая Ереваио-Ордубадскому синклинорию.
Первые две подзоны входят в Армянскую тектоническую зону, а 

последние две (кроме Ленинаканской депрессии) относятся к следую
щей Арагац-Нахичеванской зоне, в которую входит также гравитацион
ная зона среднеараксинского максимума, описание которой будет при
ведено ниже.

В магнитометрическом отношении зона центрального минимума со
ответствует центральной зоне магнитного поля Армянской ССР, харак
теризующейся резко переменным магнитным полем с наличием значи-



24 р А. Аракелян. 111. С. Оганесян

тельных по интенсивности и размерам положительных и отрицательных 
магнитных аномалий. Первые, по всей вероятности, соответствуют чет
вертичным лавовым покровам, а последние — районам, лишенным ука
занных покровов. я

Армянская тектоническая зона является эвгеосннклинальным про
гибом поздней фазы раннеальпийского этапа развития Закавказья 
(нижний мел), заложенного на метаморфическом комплексе догерцин- 
ского фундамента. Выходы фундамента в указанной тектонической зоне 
известны в пределах Арзакаи-Анаранского и Зангезурского массивов 
и др. Они образуют брахиантнклиналп, горстовые и шовные поднятия 
вдоль крупных разломов.

Отложения герцннского седиментационного цикла в Армянской тек
тонической зоне почти отсутствуют и только в пределах Зангезурского 
массива (в ее юго-восточной части) наблюдается резкое трансгрессив
ное (с базальным конгломератом в основании) залегание пород верхне
го девона и нижней перми на догерцпнскии фундамент (район с. Шиш- 
керт и басе. р. Гехи).

Основными структурно-формационными комплексами альпийского 
этапа Армянской тектонической зоны являются:

1. Раннемеловой! структурный ярус, представленный вулканогенно
осадочной и карбонатно-терри-генной формациями, мощностью до 2 км, 
и вулканогенной липаритовой субформацией. Указанный структурный 
ярус имеет широкое распространение в наложенном Севано-Акеринском 
синклинории и в Базумском горстовом поднятии.

2. Поздний мел-палеоценовый структурный ярус. Представлен 
вулканогенной спилит-диабазсвой вулканогенно-осадочной и осадочной • •
формациями. Первые (сеноман-коньяк) развиты лишь в Севано-Акерин
ском синклинории, а осадочные формации (сантон-палеоцен) характерны 
для всей тектонической зоны. Этот структурный ярус завершается тер- 
ригенно-карбонатной флишоидной формацией (даний-палеоцен), кото
рая в основном развита в Севано-Ширакском синклинории.

3. Эоцен-олигоценовый структурный ярус здесь имеет весьма широ
кое распространение и является одним из основных. Образования этого 
структурного яруса представлены: вулканогенными (нижний и средний 
эоцен — андезитовая формация и липаритовая субформация; верхний 
эоцен-олигонен — трахиандезитовая формация), вулканогенно-осадоч
ными и реже осадочными формациями (олигоцен—угленосно-сланцевая 
и терригенная формации).

Во внутренних и сопредельных поднятиях вулканогенные образова
ния сменяются терригенно-карбонатной формацией небольшой мощ
ности. ' .

Интрузивные породы в пределах Армянской тектонической зоны 
представлены основными и ультраосновными (I ипербазитовая и пироксе- 
нит-1 аббровая формации) породами верхний мел — олигоценового воз- 
I иста и образуют офиолитовый наложенный шовный пояс, а также круп-



Структурно-формационное районирование Армянской ССР 25
.  — ~—- 1 ------------------------ ' -------- " " ' ' ■■■ ■■■ - ՛ - ՛ ~ —■ = — — Т ■ У

||Ь1С миом-фа пни’ ишр\ ши габбро-диоритовой, гранотиоритовой, габбро- 
мониоиит-сиенитовой формации и сиенитовой субформации (верхний 
эоцен-олигоценового возраста).

4. Позднеальпийский (орогенный) подэтап в указанной тектониче
ской зоне проявляется слабо и выражен отдельными небольшими нало- 
Ж( иными прогибами, выполненными субконтинентальными терригенно- 
угленосными и диатомитово-озерными формациями. Более интенсивно 

: здесь проявляется наземный вулканизм, представленный трахилипари- 
товой, трахиандезитовой, андезито-дацитовой и андезито-базальтовой 
формациями. Указанные формации заполняют наложенные структуры, 
тяготеющие к границе Арагац-Нахичеванской зоны.

В фациальном отношении и по распределению мощностей эта тек
тоническая зона неоднородна; здесь намечаются структуры второго и 
третьего порядков, в пределах которых происходят те или иные законо
мерные изменения фаций и мощностей слагающих их образований.

По морфологии складчатых структур характерными для указанной 
зоны являются вытянутые, почти линейные, сравнительно узкие складки 
и в поперечно наложенных зонах брахиантпклинальные структуры. 
Обычно структуры асимметричные, с крутыми юго-западными и более 
пологими северо-западными крыльями. Здесь также широко распростра
нена дизъюнктивная дислокация, хорошо прослеживаемая на значитель
ные расстояния с амплитудой смещения в несколько сот метров, иногда 
до 1 км и более.

Арагац-Нахичеванская зона. На северо-западе она от
деляется от Армянской тектонической зоны полем больших градиентов 
силы тяжести, о чем было сказано выше.

В гравиметрическом отношении Арагац-Нахичеванская зона охва
тывает юго-западную часть центрального минимума, характеризующего
ся интенсивной отрицательной аномалией, ограниченной со всех сторон 
узкой линейно вытянутой зоной больших градиентов силы тяжести и 
Среднеараксинского максимума, состоящего из локальных относитель
ных максимумов различной формы интенсивности и ориентировки, огра
ничивающих отдельные зоны минимумов. Обычно здесь локальные мак
симумы соответствуют выступам герцинского и догерипнского фунда
мента под маломощным осадочным чехлом, а минимумы — прогибам, 
заполненным мощными осадочными отложениями позднеальпииского 
подэтапа. Характер гравитационного поля свидетельствует о сложном 
блоковом строении догерцинского фундамента.

В магнитометрическом отношении Среднеараксинская подзона мак
симума характеризуется однородным магнитным полем, близким к нор
мальному.

В Арагац-Нахичеванской зоне выделяются следующие крупные 
структурные единицы первого порядка: Арагац-Спитаксарский прогно, 
Ьреван-Ордубадский синклинорий, Даралагязский антиклинории и Прп- 
араксинский наложенный прогиб.

По простиранию указанная тектоническая зона неоднородна. В ее 



геологическом и тектоническом строении выделяется ряд крупных сгрук- 
турно-формационных зон (Еревано-Ведпнская и Айоцдзорская, Ранч- 
нарекая и Нахичеванская и др.), отделяющихся друг от друга попереч
ными зонами поднятий догерцинского и герцинского фундамента.

Указанные крупные структурные элементы имеют внутренние под
нятия второго порядка в виде брахиангиклиналей, сложенных палеозой" 
сними породами, горстообразные выступы догерцинского фундамента, 
также прогибы, осложненные складчатостью третьего порядка.

Арагац-Нахичеванская зона в основном является миогеосинклиналь 
ным прогибом, заложившемся в герцинском этапе развития Закавказья. 
Фундаментом здесь является догерцинскнй (нижнепалеозойский — верх 
непротерозойский) метаморфический комплекс, на котором залегаю 
осадочные отложения ранне- и позднегерцинских подэтапов. Взаимоот
ношений образований герцинского этапа с породами догерцинского фун 
дамента в указанной зоне не наблюдается и не был вскрыт их контакт 
даже в глубоких скважинах (Велидагская опорная скважина).

Породы догерцинского фундамента Арагац-Нахичеванской зоны из
вестны в ядре Ераносской антиклинали и были вскрыты в Тазагюхской 
опорной скважине (на глубине 570 м), пробуренной в пределах Тазагюх- 
ского выступа фундамента՜ (скв. 114 Паракар, 115 Звартноц). Здесь об
разования герцинского этапа отсутствуют и на догерцинском фундамен
те непосредственно залегают отложения мела, палеогена, а местами и 
неогена.

Таким образом, в пределах Арагац-Нахичеванской зоны доальпий- 
ский фундамент неоднороден; в юго-восточной части он представлен 
осадочными образованиями герцинского этапа, а в северо-западной 
части и, в особенности, в зонах поднятий этого района фундаментом 
является догерцинскнй метаморфический комплекс. Отложения ранне- 
.'ерцинского подэтапа (поздний силур (?)—ранний карбон) представ
лены нормально-морскими терригенными и карбонатными формациями 
с максимальной мощностью свыше 3 км.

В среднегерцинский подэтап развития (средний и поздний карбон) 
Вс1 ь регион Ара1 ац-Нахичеванской зоны представлял собой зону под
нятия.

Образования позднегерцинского подэтапа (ранняя пермь — поздний 
। pji.ic) представлены в основном морскими карбонатными формациями 

1 локальным распространением терригенно-угленосных и доломитовых 
формаций замыкающегося бассейна, с максимальной мощностью осад
ков до 2 км.՜

В начале альпийского этапа указанная зона характеризуется раз- 
витием в ней, в основном, осадочных образований раннеальпийского 
।до! тер — ранний мел) подэтапа с незначительным локальным распро- 

• • ранением вулканогенных фаций (диабазовая формация). Указанные 
”р<՛ ■‘Нхипы имеют незначительное площадное распространение (Айоц- 

дзор и Нахичеванская АССР). ’
Одним из основных ранних структурных этажей альпийского этапа 
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развития Арагац-Нахичеванской тектонической зоны считается поздний 
мсл-палеоненовый структурный этаж.

Образования нижнего структурного (поздний мел-палеоцен) этажа 
у основном представлены осадочными формациями и лишь незначитель
ное распространение имеют эффузивные (спилит-диобазовые) и вулка
ногенно-осадочные (яшмово-пирокластические) формации ннжнеконьяк- 
•ского возраста, приуроченные к шовным зонам, имея ограниченное рас
пространение.

Осадочные образования данного структурного этажа в указанных 
выше различных структурно-фациальных зонах, разделяющихся попе
речными структурами, а также во внутренних конседиментационных 
поднятиях представлены различными формациями (карбонатными — се
номан, турон, сенон; терригенис-карбонатными—даний, палеоцен; тер
ригенными—турон, коньяк, сантон).

Отложения эоцен-олигоценового структурного яруса представлены 
в основном терригенными (верхний эоцен, олпгоцен), терригенно-карбо- 
натными (эоцен) и туфогенно-терригенными (ср. эоцен) формациями 
большой мощности. Во внутренних поднятиях преобладают карбонат- 
ные и терригенно-карбонатные формации (неполные разрезы сокращен
ной мощности).

В сторону границы с Армянской тектонической зоной в палеогено
вых образованиях количество пирокластического материала увеличива
ется и появляются потоки эффузивов андезитовой формации.

Позднеальпийский (орогенный) подэтап в Арагац-Нахичеванской 
зоне представлен наиболее полно и его осадочные образования заполня
ют ряд наложенных, а местами унаследованных прогибов (Арагац-Спп- 
таксарский, Ранчпарский, Нахичеванский, Октемберянский, Сабунчин- 
ский и др.).

Ранний миоцен-сар.матский структурный этаж здесь в основании 
представлен пестроцветной молассовой формацией (верхний олигоцен? 
—нижний миоцен), которая вверх по разрезу сменяется терригенно- 
гнпсоносно-соленосной формацией (средний миоиен). Над последней 
местами с несогласием Залегает морская терригенная формация сармата. 
Мощность указанного структурного этажа достигает 3 км.

Мэотис-антропогеновый структурный этаж представлен в основном 
вулканогенными (андезито-дацитовыми, •линаритовыми и андезит-ба- 
зальтовыми) аллювиально-пролювиальными и озерными формациями, 
которые перекрывают значительную часть указанной тектонической 
зоны. . '

Интрузивные породы имеют весьма ограниченное распространение 
и представлены мелкими субвулканическими телами субвулканическои 
гранитовой и андезито-базальтовой формации.

Арагац-Нахичеванская зона в структурном отношении характери
зуется преобладанием в ней брахиантпклинальных структур. По своим 
размерам указанные структуры весьма различны. Основное направле
ние структур северо-запад — юго-восточное. Структуры, отклоняющиеся



от указанного общего направления, обычно носят локальный характер и 
подчинены палеоструктурам максимального накопления мощностей, где 
при формировании указанных структур более древние структуры ио 
могли отражаться. Большинство же положительных структур (брахиан- 
тиклиналп и горстовые поднятия) с герцинскими и догерцинскими ядра
ми Еревано-Ордубадского синклинория являются отраженными струк
турами и в процессе своего развития носят конседиментационныи харак*. 
тер. Сравнительно вытянутые и узкие структуры располагают с я вдоль 
шовных зон, подчиняясь их направлению. Дизъюнктивные дислокации, 
выраженные на поверхности и наблюдаемые в обнажениях, имеют не
большие амплитуды смещения и обычно носят прерывистый и локальный •г
характер, в то время как в фундаменте существовали долгоживущие и 
неоднократно омолаживающиеся разломы, обусловленные блоковым 
строением фундамента. И

Дизъюнктивные нарушения догернинского фундамента и блоковое 
строение последнего хорошо отображаются на гравиметрической карте 
в виде соответствующих зон больших градиентов силы тяжести.

Структуры северо-западной части Арагац-Нахичеванской тектониче
ской зоны перекрыты мощными покровами плиоцен-антроногеновых 
вулканогенных образований. Следовательно, о глубинных структурах 
указанной части зоны можно судить лишь на основании геофизических 
данных и по данным бурения.

В указанной части Арагац-Нахичеванской тектонической зоны, по 
данным гравиметрии, выделяется крупный Арагац-Спитаксарский про
гиб, который, по всей вероятности, является северо-восточным продол
жением Еревано-Ордубадского синклинория. Указанный прогиб с севе
ро-востока граничит с Арзакан-Апаранским массивом Армянской текто
нической зоны, а с юга и запада обрамлен рядом погребенных выступов 
догернинского фундамента (Тазагюхский, Агавнатунский, Верхнеталин- 
скпй и Мараликский), отделяющим указанный прогиб от Приараксин- 
ской зоны, где намечаются Ранчпар-Кархунский и Октемберянский про
гибы второго порядка. В пределах последних также выделяется ряд по
ложительных и отрицательных структур (Аршалуйское, Маркаринское, 
Октемберянское, Араганское поднятия и Нижнеахурянский, Лукашин- 
ский и Сабунчинский прогибы).

Как ешдно из приведенного выше структурно-формационного анали
за тектонических зон Армянской ССР, наиболее перспективной в от
ношении нефтегазоносности может явиться Арагац-Иахичеванская 
гектоническая зона, характеризующаяся мощными осадочными обра
зованиями гернинского и альпийского циклов седиментации, имеющими 
олагоприятные литолого-фациальные и структурные особенности для 
накопления органического вещества, преобразования его в битумы и 
формирования залежей нефти и газа. Ш

Сказанная тектоническая зона, выделенная нами под названием 
рсДне<1раксинско1 о прогноз, является составной частью более крупно

го . на голийско-Армянского прогиба, который вытягивается во внутрен-
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ней зоне Альпийской геосинклинальной области и является заведомо 
перспективным на нефть и газ как в сопредельных территориях Турции 
и Ирана, так и на Балканском полуострове.

Другие тектонические зоны Армянской ССР, исходя из их структур
но-формационной характеристики, являются бесперспективными и в них 
могут представлять интерес лишь отдельные структурные ярусы, сло
женные мощными осадочными образованиями, развитыми вне зон ин֊ 
трузивного магматизма (Ширакский синклинорий).

Институт геологических наук 
ЛИ Армянской ССР Поступила 16.XI1.1968.

1Ւ Ա. ԱԱԱՔԵԼՅԱՆ, Г,. II. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱՅԻ ՍՏՐՈԻԿՏՈԻՐԱ-ՖՈՐԱԱՑԻՈՆ 
ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ, ԿԱՊՎԱԾ ՆԱՎԹԱԳԱՏԱԼՐԵՐՈԻԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ 

ՊԱՐԱԱՐԱՆՄԱՆ ՀԵՏ

Ա մ Փ ո Փ ո I մ

_ ււ 1]//ւսժ ում րհրվում /։ նախ որդ հ Լ ա ա զո տ ո ոն ե րի կողմից անշատած ՀՍՍՀ 

տերիտորիայի երեք տ ե կ տոն ա կա ն պո տին երի ս տրուկ տու րա -֊ ֆորմա ցիոն բն ու

թադիրը, պո տ ին ե ր , որոնք միմյանցից տարբերվում են երկրաբանական զար

դարման սլա տ մ ութ (ամ բ, ծալքավոր ս տ բուկ տ ուրան երի բնույթով, ա ռաջա ցմ ան

մտ մ ան ա կուէ, պր ա ւէ էւ տաց իոն և մ ա պն ի и ա կ ան

մ ե տաւլածն ո ւ թ լ ա մ բ

II տ ր ուկ տ ուըա-ֆո ըմ ա ց ի ոն վերլուծութ լան և պրաւէիտացիոն տւք չալների

հիման վրա ճշտվում են նշված տեկտոնական պստիների и ահ մ անն երր, ւ) ա и *

Չ ա վ ո ր ա սլ ե и սլ լէւ ո ց են * չ ո ր ր ո ր ւլ ա կան հ ա и ա կէւ հ ր ա բ էս ած ին ա սլ ա րն ե ր ո վ ծածկ-

ված շրջաններում։ Անջատվում են խոշոր վ ե րա պ րւէ ած и տ րուկտ ուրան ե ր, որոնք

էւ քուլում են տեկտոնական պոտիներէէ սասանների առանձին հատվածները։ 
Այնուհետև բերվում Լ տարբեր и տ ր ո ւ կ տ ո ւր ա (ին հարկերի (^երցինյան, վա ղ

[и/էւ ական • միջին ալսլիական և ուշ ա լ սլ է։ ակ ան ւ ֆորմա ցիռն բնութապիրր ,

րնդ որում /ուր ւս քան չ (ո լր տ ե կտ ոն ա կան պոտու հան ար առանձնացվում են վիմ

ական և որոշ/էչ ստրուկտուրային Հարկեր։
Հոդվածում վերլուծած նլութերր հիմնավորում են Ար ա պա ծ * Ե ա էս է։ ջևան * 

յան տեկտոնական պոտու առանձնացումը, որպես ա /) են ա > ե ո ան կա ր ա յին ր նավ

թ ա պսւ պ յյբ ե ր ուէ/ լան տեսակետից։ Վերջինս հանդիսանում Լ հերցին յան և ալ- 
սւ1,ական ժ ա մ ան ա կա շ րջանն ե րքւ Հւ/որ է) ի ո պե ո и ին կլին ա լա յիՆ ֆորմացիաների

'1Ո ,'} ումն ե րո է[ լցված մ ի շին - ա ր ա ր ս յան խոշոր իջվածքի Հյուսիսային լանջր։
։ւ'իջինա բաքս յան իջվածքն իր հերթին Կան դի սան ու։) Լ ն ա վ Է1 ա պ ա պա բ ե ր ո ւ- 

թյսւն տ ե ս ա կ ե տ է։ ց հ ե ո ան կ ա ր ա ք ին Ան ա տ ո / ի ւս կ ան — Հայկակ ան խոշոր ս տ բուկ֊

ուբա֊ ֆո բմ ա ց էէ ոն պոտու բաղադրիչ մասը։ Վերջինս իրենից ներկայացնում 
( Ա էէջերկրածով ա լին պ ե ո ս ին կ լ ին տ լ ա յ ին շրջանէւ ներքին պոնան, որը տաբած֊՝ 
վում է ինչսքես դեպէւ Երան, այնպես Լ/ րյեւպխ !'ալկանյան թերակղզի։
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